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В В Е Д Е Н И Е

Одной из главных задач ооэдания материально-технической 

базы коммунизма является мощный подъем сельского хозяйства о 

тем, чтобы оно могло полностью удовлетворить неуклонно рабту- 

щие потребности страны в сельскохозяйственных продуктах.

В успешном разрешении этих задач важную роль должны сыг

рать мероприятия по оздоровлению сельскохозяйственных животных 

от ряда заболеваний, среди которых видное место занимают гель- 

минтоеы. К числу таких гельминтозов относится, в частности, 

Эуритремоз, возбудителем которого являетоя трематода 

ЕигуЪг-эта рапогеа-Ыоит Запася*, 1889), паразитирующая в

протоках поджелудочной железы жвачных животных. Она вызывает 

глубокие патологические изменения этого органа (Всеволодов, 

1937 Клеинбок, 1949, Гагарин и Стешенко, 1957, Морев, 1964). 

Меры профилактики этого заболевания до сих пор остаются не

разработанными, ввиду олабой изученнооти цикла развития пара

зита и эпизоотологии заболевания. Полностью цикл развития* 

эуригремы расшифрован в уоловиях тропического пояса (вавоЬ, 

1965). Мекду тем стратегическая задача советской гельминтоло

гической науки "Ликвидация паразитизма биологического" (К.И. 

Скрябин) требует всестороннего изучения краевых особенностей 

биологии возбудителей и эпизоотологии вызываемых ими заболе

ваний.

Учитывая, что данные по биологии эуритрем могут иметь 

большое значение для познания эпизоотологии эуритремоз и 

разработки профилактических мероприятий применительно к кон- 

кретиым условиям, мы поставили перед собой цель выявить про-
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Межуточных и дополнительных хозяев эуритрем, уточнить сроки 

развития паразита в условиях юго-воотока Казахстана, очаги за

ражения животных этим паразитом, а также изучить морфологию 

личиночных форм эуритрем.

I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦИКЛОВ РАЗВИТИЯ ТРЕМАТОД 

СЕМЕЙСТВА В Ю Н О С О К Ы Ш В  01ШВН 1911.

Дикроцелииды с биологической точки зрения уже давно привле

кают внимание многих исследователей. К настоящему времени бла

годаря усилиям отечественных и зарубежных ученых 0Ш1етоев - 

ЗиЪт , 1871; Ы йв-Ьои , 1887; ИЬНег , 1929; Уове1 ,1929; 

Ма-Ы;ез , 1938; НеиЬаиа , 1930; Сатегоп , 1931; Пухов, Кри- 

воита, Величкин, 1937; Кги11 ат\ Марев , 1952; Ро^еТила

!Ра1оао , 1954; СввДЖЯИ, 1957; 1960; ВегЛоп 1944} 1945; 

К1пве^оп , 1965; РаТРеп , 1952; 'Пиоп-ВауЫ 1956;

1957; 1967 и других) частично или полностью изучены циклы раз

вития 13 видов дикроцелиид, что составляет около 5% от общего 

числа видов этого семейства.

Цикл развития В.рааогеа-Ыоит изучался А Л.Скворцовым 

и З.В.Вольф (1940) в условиях Алма-Атинской области, Танг 

(Тал® , 1950) в Китае; Баш (ВавсЬ , 1965) 1} Малайзии, М.В. 

Н&днкто и П.Т.Романенко (1966) в Приморском крае. Полностью 

цикл развития эуритремы удалось расшифровать только Баш (1965), 

который установил, что он протекает с участием наземных моллюс

ков семейства ВгаауЪиепШае (промежуточный хозяева) и хищ

ных хузнечиков СопооерЬаАиз таои1а-Ьив (дополнительные хо

зяева). В условиях юго-востока Казахстана биология эуритремы 

до конца не была изучена.
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II, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Работа проводилась в предгорных и горных районах Алмаг-Атвя- 

окой области в течение четырех лет (1964-1967).

Материалом для исследований служили яйца, личинки и 

взрослые формы к. раиогевЫоиш . Яйца эуритрем для опнто» 

добывались от половозрелых червей путем растирания их в отуп- 

ке. Гомогенат профильтрорывалоя сначала, через 1-2 слоя марли, 

а затем чероз сито из мельничного газа. После промывки филь

трата осажденные яйца использовались в опытах.

Изучалооь действие на яйца Е.рапогваПошп высоких и 
низких температур. Механизм вылупления миращидиев путем воз

действия на яйца паразита некоторыми жирорастворяющими веще

ствами (ксилол, хлороформ, ацетон, бензол).

Жизнеспособность яиц проверялась биологическим методом - 

скармливанием моллюскам. У жизнеспособных яиц При прохождения 

через киюеЧний моллюска крышечки отбрасываются и ыирацидин 

покидают скорлупку, незрелые и погибшие яйца проходят через 

кишечник моллюска транзитное не изменяясь.

Высокая температура (от 29° до 60°С) создавалась в тер

мостате, а низкая (от -I до -20°) в холодильнике.

Изучение цикла развития в. рапогеа-Ыошп велось в

двух направлениях: путем искусственного заражения наземных 

моллюсков яйцами Е.рапсгеа*1оиа и путем отыскания

спонтанно зараженных промежуточных и дополнительных хозяев 

с последующим скармливанием обнаруживаемых в них личинок, 

возможным дополнительным (кузнечикам) и окончательным (жвач

ным животным) Хозяевам.
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Всего вскрыто 20924 моллюска 20-ти видов, 7502 муравья 

10 видов, 4570 мокриц, 5520 жуков и 13800 прямокрылых, в том 

числе 5901 кузнечиков 10 видов и 7899 саранчовых 13 видов. 

Экспериментальному заражению 'подвергнуто 5657 моллюсков 17 ви

дов из 9 оемейств и более 500 прямокрылых.

Морфология партенит й личинок изучалась на живых объек

тах с использованием метода серебрения и фазокоптрастной микро

скопии. Применялись витальные краски.

Ш. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ е !рМСК;ВЛТ1СШ...

и экология личиночных СТАДИЙ

Мехам-'зм выдупления мирацидия из яицд Для изучения механиз

ма выяупдемя мирацидиев были испытаны различные ирорасТворяю» 

щив вещества (хлороформ, ацетон, ксилол, эфир, спирт 96°, бей-

зол) м искусственный желудочный сок.

Установлено, что только в ксилоле и в хлороформе наблюда

лось отбрасывание крышечки и выход мирацидия после дёсятимйнут- 

ного пребывания яиц в этих жидкостях. Мирацидии при этом мо

ментально погибали. В искусственном желудочном соке при ком-
о 0

натйой температуре выхода мйрацидиев из яиц н® наблюдалось.

Выход мирацидия и открывание крышечки яиц наблюдалось 

нами при хранений яиц Е.рапсх^еат^оит в холодильнике при 

температуре +1, +4,-~20
Выну пи е ян е мирацидиев в воде, при резком переходе: от низ

ких температур к высоким объясняется, очевидно, тем, что ми- 

рцвдии эуритрем содержат фермент гиалуронядаэу, которая при 

изменения температурного режима активизируется и растворяет 

яимядвув оболочку яйца, обуелагяивая открывание крышечки.
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ЖизНССПОСОбНОСТЬ ЯИЦ к- рапогеаЬ 1ои;и___ В различных ус

ловиях. Нами изучалось действие на яйца эуригрем солнечных 

лучей, высоких и низких температур.

Данные экспериментов показали, что при температуре +29°0
о

через три месяца жизнеспособных яиц обнаружено 785*. При темпе

ратура +37°С яйца Е * рапогеа+Доит сохраняли жизнеспособность 

более 4-х месяцев при +50°С яйца погибали в течение суток, а 

при +60°С - через 12-18 часов. При -20" в течение 58 дней наб

людался выход единичных живых мирацидиев в кишечнике по"опыт~ 

ных моллюсков.

С целью выяснения возможности переэимованил инвазионных 

яиц в естественных условиях нами зимой 1965-1966 гг. были по

ставлены специальные опыты. В первой серии опытов свежи» зре

лые яйца эуритрем помещались внутрь катышков от стерильных 

ягнят. Во второй серии жизнеспособные яйца, эуритрем содержа

лись на фильтровальной бумаге в чашках Петри. В течение всей 

зимы (е 25 декабря 1965 г. по 25 марта 1966 г.) яйца находи

лись в естественных условиях. Среднемесячная температура, по 

Данным гидрометеослужбы, была еле,дующей: в декабре плюс 3,3°, 

в январе - минус 4°, в феврале - минус 1,7° и в' марте - плюс 

3°. Температурный минимум равнялся минус 23°С (в феврале), а 

температурный максимум - плюс 14°С (в марте). Толщина снежного 

покрова колебалась от нуля до 17 ом.

В марте яйца из обоих серий били проверены на жизнеспособ

ность' путем биопробы. Инвазионными оказались как яйца, нахо

дившиеся в фекалиях,., так и яйца, содержавшиеся на фильтроваль

ной бумаге в чашках Петри. Однако в первой сорви опытов про

цент вылупившихся мирацидиев был почти в 2,5 раза вша, чем. .. 

по второй.
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В течение 30 дней яйца подвергались воздействию солнеч

ных лучей при температуре 20°-28°С. К концу указанного срока 

около 28$ яиц оставалось жизнеспособными. При содержании в 

тени (на фильтровальной бумаге в чашках-Петри) яйца сохраняли 

жизнеспособность более длительное время. Так, к концу третьего 

месяца наблюдении жизнеспособными было 56$ яиц.

Таким образом, в условиях пастбищ предгорной зоны Алма- 

Атинской области яйца эуритрем могут сохранять жизнеспособность 

в течение всего года. Следовательно, заражение промежуточных 

хозяев личинками эуритрем происходит с ранней весны до глубо

кой осени, т.е. в период наличия на пастбищах активных моллюс

ков.
' . ■ . , о' . ’ >

Развитие иигуЬгеша раегеа-Ыоцш________в промежуточном хо

зяине. Материалом для заражения моллюсков служили яйца 

в.рапогеа-Ыс^звлеченные из поджелудочной железы жвачных живот

ных.

На основании литературных данных и результатов собственных 

опытов процесс развития эуритрем в промежуточном хозяине можно 

подразделить на следующие этапы: вылупление мирацидия, разви

тие материнской спороцисты, формирование дочерней спороцйсты 

и развитие в ней церкариев, миграция дочерних спороцист во 

внешнюю среду.

Через пять месяцев после заражения материнские спороцисты 

обнаруживались И печени и на поверхности кишечника моллюсков. 

Материнская спороциста плотно окружена фиброзной тканью хозяи

на, которая вероятна развивается ках реакция на присутствие 

паразита. Сначала развитие материнских спороцист идет очень 

медленно, В моллюсках на бгй месяц после заражения, обциочка



-  7 -

материнской спороцисты разрушается, освобождая дочерние споро» 

цисты, которые все еще остаются прикрепленные чс наружной стей

ке кишечника или к тканям печени хозяина.

Дочерние снороцисты в возрасте 8 месяцев имели на передне* 

конце хоботообраэный отросток, который имел длину 0,136 при 

ширине 0,042 мм.

Дочерние снороцисты в возрасте 9-10 месяцев содержали цер- 

кариальиые эмбрионы в количестве 65-80 с хорошо сформированны

ми присосками и хвостом. Длина церкариев достигала 0,204-0,221 

мм при ширине 0,113-0,112, а длина хвоста 0,051 мм при ширине 

у основания 0,034 мм.

Дочерние снороцисты в возрасте 13-14 месяцев имели вполне 

развитых подвижных церкариев. Количество церкариев в казной 

дочерней спороцисте варьировало от 80 до 120.

Созревшие дочерние снороцисты мигрируют в мантийную прйоеп 

моллюска. Дочерние спороцисты со зрелыми церкариямй выходят 

наружу и остаются некоторое время висеть около дыхательного 

отверстия моллюска. При ползании моллюсков по поверхности ра

стений или по различным другим предметам спороцисты оседают 

вдоль слизистого следа, оставляемого моллюском. Выход зрелых 

дочерних спороцист имел место днем и ночью.

Промежуточные хозяева в. рапсгеаиоцщ Зараженность

моллюсков личинками эуритрем изучалась на пастбищах Алма-Атин

ской области в полупустынной, лугово-степной, лесной и альпий

ской зонах.

Вскрытие моллюсков производилось весной, летом ш осень». 

Количество обследованных моллюсков и степень зараженности ,и.х 

личинками в» рапогваыоиш показаны в таблице Г.
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Таблица I

Видовой состав и зараженность моллюсков личинками
Ж. рапсгваЫоит

Ви д ы моллюсков
: Количество * Заряжено 
• вскрытых * в %
л ----------- — —

ЗисоШва аИаЛоа МагЬ

З .е 1 е8а»0 В1вво

3.#гапи1оиа ХДп&Ь

ОооЬНоора 1иЪг1оа У й П .

ТиХ1ол1а ооаТаТа (Ш11)

Хат1п1а (оЬ) 1аЪ1е11а (МагЬ.)

«Г.(оЬ) роХаиХпЛат а'Ь. яр (Апаеу)

У»(оЬ) ро-капХпХапа вЪ.вр ав1аЫоа

й.(оЬ) ро-Ьаи1п1апа вЪ.вр.а1Ъ1р11оа;*а

Вил они!иа Ти1уия (Ш И )

УИггХпа гиеиХоаа МагЬ*

ХвЬтап1а ТигкеяТапа (ЗгТЬ.)

Вег.Ъсегав айГеггЬе (Ъ.)

МасгооМатуа каяаоЬякасйоа Итп»

ВгайуЪавиа, йир1бо1жгЬа (Магк.)

В г«' Ъ%$ЭД4$|по-Ьа (МагЬ.)

Вт 4 ХапЬкХ (М п З Ь )
В г. рХесИгокгор!» (Мата.)

Вт. р1во1;о-(:гор1в Л.вр.рВаеоиопа

В г . р1евк<Лгор1в вЪ.ер.рЗ.ес'ЬокгорАв

В г. вегаепот! (Маг1;.)

ТгХоМа теео1епоа уа г. в!оЪи11Тогга1 а 
1,1тШ
ЖиотрЬа'На гиЬепв (МагЬ,)
В. оае 11 гЬ 1яоаТала Т и * .’ _____

544

25

1345

152

420

342

627

ЛО З

78

97

380

172

290

ш з

52

247

6473

1862

3X14

45

376

255

260

1482

2,4
0,9

Всего 20924 3,3
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Зараженными личинками эуритрем оказались тсиько два вида,* 

ВгайуЪаепА 1ап1:к1 и В.р1ео-Ьо-Ьгбр1в . В среднем ЭНТОН- 

си.вй:ость инвазии составляла соответственно 2 и О/1#, при 

интенсивности инвазии от 80 до 150 опорочим. Ппртенихы и ;.-н 

чинки эуритремы найдены только у моллюсков, обитающих в луго- 

-отепной зоне, На интенсивно используемых пастбищах заражен

ность "моллюсков достигала 3,6-6,1%.

. Моллюски влоп^в! в условиях Алма-Атинской области

являются основным промежуточным хозяином Е.рапогйяЫйит я

наиболее массовым видом на обследованных пастбищах. Весной 
. <$» 

численность этого вида достигала 30-40 особей на I м %  летом

30-35 особей, а ооннЫо '•О-Аб особей на I м^. Осенью моллюски

в основном собираются группами у кустов и забираются под

камни.

Моллюски В Л т т т  обитают на растительности, на камнях 

и под камнями. Встречаются вблизи ручье», чаото на листьях 

крапивы. Наиболее активны они в пасмурные и дождливые дни м 

по утрам при наличии обильной росы, В жаркие дни поднимаются 

на стебли трав или зарываются в землю. Устье раковины закры

вается пленкой,. В таком неактивном состоянии они могу* благо

получно переносить неблагоприятные условия. Пробуждаются после 

зимней спячки в конце марта - начале апреля и веду* довел:,-;.: 

активную жизнь до наступления холодов. На зимовку уходят в 

конце октября - начале ноября, зарывали., в зоыя» на глубину 

5-6 см.
Динамика’ зараженности моллюсков бубаед» Хаг.ьд! ..

яичшвамй Ьигуьгепа. ряпогеаН^шп,___Шояедрааяие моя-

ввеков производилось с апреля по -октябрь, !:,е. в парвод тУ  

активности. Было вскрыта 7720 нояяюсков.
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Весной (апрель-май) зараженность моллюсков партенитами и 

личинками зуритрем составляла 0,9$, летом - 2,2$ и осенью - 

0,8$. Наблюдается тенденция повышения эуритроматоэной инвазии 

у моллюсков от весны к лоту и снижение её осенью. Данные еже

месячных исследований дают такую же картину. Так, в апреле 

моллюски были заражены на 0,4$, в мае - на 3,8$, в июне - на 

6,2$, в июле - на 3,6$, в августе - на 1,2$ и в сентябре - на 

0,9$. В октябре все 100 вскрытых моллюска были свободны от ин

вазии, Следовательно, основной подъем инвазии промежуточных хо

зяев личиночными формами зуритрем приходится на летние месяцы.

Летом преобладают материнские и незрелые дочерние спороцистн. 

Осенью наряду со зрелыми царкариями в моллюсках обнаруживаются 

и партениты (материнские спороцисты, незрелые дочерние споро- 

цисты). Это укаэывазт на неодновременное!ь созревания церка- 

риев в промежуточном хозяине и свидетельствует о возможности 

заражения пастбищ сборрымй цистами зуритрем на протяжении всего 

пастбищного сезона, но наиболее сильное заражение имеет место, 

очевидно, летом.

Специфичность в. рааргеаЪ1ошп к промежуточным хозяевам. 

Мариты в.рапогеа-Ысит обладают сравнительно широкой специфич

ностью. Известны случаи обнаружения этой трематоды у обезьян и { 

человека ( 1?аивЬ , 1929).

Среди дикроцеяиид наиболее слабо специфичность к промежу

точным хозяевам Выражена у МогоооеНит гапсеаъит Список

промежуточных хозяев этой трематоды в настоящее время насчиты

вается уже более 40 видов моллюсков из II семейств. Спороцисты 

других представителей этого семейства обладают хорошо выражен

ной узко! специфичность» к моллюскам.
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Промежуточными хозяевами В.ри'погеаНоига , по опублико- 

ваннш( данным, являются моллюски одного семейства (ВгаауЬаепЮае 

>у более того, вое они относятся к одному роду ВгайуЪаепа 

При изучении спонтанной зараженности наземных моллюсков 

личинками гельминтов спороцисты и церкарии эуритрем обнаружи

вались нами также только у йрадибенид. Учитывая имеющиеся в 

литературе данные и результаты собственных исследований, мы 

решили экспериментально проверить действительно ли у в.рапогва- 

иошп существует избирательность к промежуточным хозяевам.

Экспериментальному заражению подвергались моллюски 17 ви

дов из 9 семейств.

При определении восприимчивости разных видов моллюсков 

в экспериментах учитывались следующие критерии: количество яиц 

с открытыми крышечками в экскрементах, количество живых мира- 

цидиев в кишечнике моппюоков, экстенсивность инвазии., сроки 

развития до фазы церкарии.

Пустые яйца с открытыми крышечками обнаруживались в эко-, 

геременгах всех видов моллюсков, использованных в опытах, одна

ко количество их было неодинаково. Наиболее интенсивно яйца 

эуритрем вылуплялись в кишечнике ВЛааЛа! . Через 30 минут в 

экскрементах этих моллюсков обнаруживали в среднем 58,3$ пу- 

стах скорлупок от числа всех выделившихся яиц. У остальных. 

йрадибенид количество транэитно проходящих яиц обычно превы

шало количество пустых скорлупок. Среднее значение этого пока» 

зателн у них колеблете* в пределах от 38,1$ до 45,9$. В мол

люсках других семейств вылупляется лишь незначительное число 

ммрацмдйев, так как в экскрементах у них 'преобладают целые 

авиэмеионнке.яйца.
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Развитие партанит эурихрем осуществляется толь

ко в моллюсках семейства ВгайуЪатдаае . В  организме других 

видов развитие партеногенетических поколений з.рааоге&иоиа
• о

нами не отмечалось. Существенных различий в сроках развития дер- 

карий в организме восприимчивых промежуточных хозяев нет. Мате

ринские опороцисты с разбивающимися дочерними опороцистами об

наруживались через 5-6 месяцев после заражения* У вДатЛя! 

зрелые дочерние спороцисты с полностью сформировавшимися церка- 

риями появляются чорез И  месяцев, у.других видов эуритремы до- ■ 

стигают этой фазы развития на 15-30 дней Позже,

Таким образом, мирацидии Е-рапогеаДсиш способны вылуп

ляться в кишечнике разных видов моллюсков, но их дальнейшее раз

витие нормально протекает лишь в специфических хозяевах. Из 17 

видов моллюсков восприимчивыми к личинкамЕ.рапсгва+1сиш ока

залось, только 3 ВЙДй ВДап-Ьг!, В.рХеоЪо-ЬгорТэ, р'Ьаеоиопа, В.рХео- 
-йсЛгор!^.

Дополнительные хозяева в.рапогеаЫоиш С целью виявле- I , 

кия дополнительных хозяев эуритрем в условиях юго-востока Ка

захстана.* нами производились сборы и вЪкрытия беспозвоночных 

животных (муравьев, прямокрылых, мокриц, жуков) на тех же участ- : 

ках пастбищ, где обнаруживались зараженные; личинками эуритрем 

наземные моллюски. Метацеркарии эуритремы обнаружены нами толь

ко у двух ВИДОВ кузНеЧ"К0в: СопосерЬ.а1ив Гивсиз Ир1а{;уо1е1в 

Тп-ЬемеШа ' (табл.2), которые в качестве дополнительных хо

зяев эуритрем отмечаются впервые. На обследованных пастбищах
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Таблица 2
'Л

Видовой состав и зараженность прямокрылых 

мехацеркариями Е^рапогеаПоит

Виды прямокрылых
^Количество * Заражено 
: вскрытых * } ^

Кузнечиковые

Сопооор°па1ие с11воо1ог О ’ияаия) ТгипЬ 427 20 4,6

С.йогяаЦв Ха к г. 198

С.пД-НдиЛив яоор 475

ЙооЫоип -кегх-иоЗУогиа X, 630

Ме4г1ор4ега Ъ1оо1ог Ш.1. 530

Пишегоркега ХаХсака Роба 527

РХакуоХоХв ХпкегтеОНа ЗазСХ 610 2 0,3

Зада редо Ра11 350

Текк1коп1а оаийака оП. 524

Т.т1г.1/Ива1та X. 580
• Саранчевые 65 0

Си111;;4атпио ХкаХХоиа X. 
СопорЬутаа ер. - 570

ВикХуаНга ЪгасЬуркега (Оов)с) 480

Рагаро.уркега тЮгор-Ьега (!?-») 650

ОогарЬосегоие з1Ъ1г1оие X. 1050

Со’трКотавказс ’сХаттка (Оекг) , 620

СЬогНрриа апеиХакиз ТагЪ 603

СЬ.аргкоагХия (X.) 9 У 0

СЬ.ЪХбиккиХив (X.) 830

С'п.сИсКгоив Ву. 577
СН.рагаХХеХив Ёекк • 854
СЬгуеосЬгаоп Шврор (Йегт). 505
ОейХроЦа соегиХварехц» X. 720

Всего 13800 22
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Каокеленского района общая зараженность этих кузнечиков мета- 

церкариями эуритрем была следующая: СоаооерЬаШа :Еивоив 4,6$

и РХагуоХе1 в ЬиХегтесИа 0,3$, однако на некоторых учаотках 

(люцерновые поля) кузнечики заражены метацеркариями эуритремы в 

сильной степени: с.^ивоиа на 73$ и РЛп-ЬегтеОХа на 10$. 

Интенсивность инвазии колебалась от 15 до 500 мехацеркароев в 

одном кузнечике.

Кузнечики СопооерЬаХш* Тиаоив , И РХаХуо1в1в ХгЛегтойХа

<— .. > обитают на равнинной местности на высоте небелое 800

метров над уровнем моря. Чаще встречаются на люцерновых полях.

Максимальная суточная активность олиесцв проявляется о 

9 часов утр, до 4 часов дня. Но нашим наблюдениям этот вид куз

нечиков. на пастбищах появляется в начале июня, а в середине 

сентября мм их уже не находим. Оптимальная активность, кузнечи

ков наблюдается при температуре 20-28°. В более сухих участках 

пастбищ они отсутствуют.

развитие ВигуТгеша радс ге аЛ ои ш______ в организме оконча

тельного хозяина. В целях определения видовой принадлежности 

метацеркариев, извлеченных из брюшка естественно зараженных куз

нечиков, а также выяснения сроков развития эуритрем до подовой 

зрелости нами проводилось заражение окончательных хозяев. В. экс

периментах использованы кролики и козлята. Параллельно содержа

ли я контрольных животных. Перед опытом все животные выдержива- 

яясь изолированно в вольерах.

Проведено 7 опытов экспериментального заражения животных 

метацеркариями, выделенными из кузнечиков с лизеиз . Вскрытие 

подопытных животных производилось в различные сроки: от 9 до 

90 дней. Все проведенные опыты да,"и положительные результаты,
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за исключением кролика Л I. У контрольных.животных эуритремы 
не обнаружены.

При экспериментальном заражении выяснилось, что эуритремы 

в организме дефинитивных хозяев достигают половой зрелости че

рез три месяца после заражения.

Таким образом, цикл развития Е.рапогеа-Ыошп протекает 

по следующей схеме.

Яйцо, содержащее мирацидий, заглатывают наземные моллюски, 

являющиеся промежуточными хозяевамй. В печени моллюсков мира

цидий развивается в материнскую спороцисту, которая дает потом

ство дочерних спороцист. Последние после созревания мигрируют 

в дыхательные органы моллюска, затем зрелые дочерние спороцистн 

с церкариями выходят во внешнюю среду, где они поедаются до

полнительными хозяевами - кузнечиками. Окончательные хозяева 

заражаются при поедании вместе с,, травой инвазированных кузнечи

ков. Развитие в окончательном хозяине длится около трех месяцев. 

Общая продолжительность цикла развития Е.рапогеаЫсит в ус

ловиях юго-восюна Казахстана составляет не менее 18 месяцев.

Очаги и сезон заражения животных эуритремами. Ареал аури- 

трем определяется двумя основными факторами: наличием специфич

ных промежуточных хозяев и климатическими условиями. В пределах 

ареала распространение эуритрем имеет очаговый характер, что 

зависит от наличия всех звеньев биологического цикла паразита.

В полупустынной зоне нами обследовано семь видов моллюсков-. 

Личк.ши эуритрем у них не найдены, хотя здесь пасутся живвтнне 

и происходит диссвменация яиц эуритрем: Кузнечики здесь не обна

ружены. Следовательно, здесь происходит разрыв эпизоотической 

цепи, так как целиком -выпадает одно звено - (дополнительный хо

зяин)*
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Наиболее заселены моллюсками пастбища луго-степного пояса, 

где обследовано 16 видов. Зараженность моллюсков ВгайуЪаепа 1агЛв1 эуритремами была равна 2,4$, а Э.р1ео'ко1!гор1з -0,9$ 

В этой же зоне обитают дополнительные хозяева "эуритрем - прямо

крылые. Зараженность - которых метацоркариями эуритремы дости

гает 4,6$, а на отдельных участках - 73$.

Следовательно на этих пастбищах происходит заражение жи

вотных эуритремами, так как здесь имеются все звенья эпиэоото- 

логической цепи.

Лесные пастбища, видимо, не представляют опасности в смыс

ле возможности заражения животных эуритремозом, ибо кузнечики 

в лесном поясе нами не обнаружены. Следовательно, эуритремы в 

биотопах горных лесных пастбищ не могут замкнуть свой жизнен

ный цикл.

На пастбищах альпийского пояса нами обследовано четыре ви

да моллюсков, среди них имелись и представители семейства 

ВгайуЬаепТдае » однако личиночные формы эуритрем у них не най

дены. Альпийские пастбища интенсивно используются для выпаса 

овец в летнее время, поэтому следовало бы ожидать высокой зара

женности моллюсков церкариями эуритрем, однако мы наблюдали 

здесь совершенно противоположную картину. Очевидно, главным фак

тором, подавляющим развитие личинок эуритрем в промежуточном 

хозяине в условиях альпийского пояса, является низкая средне

годовая температура и высокая степень солнечной радиации. Если 

бы даже церкарии смогли развиться до инвазионной стадии, жиз

ненный цикл эуритремы в условиях высокогорных альпийских паст

бищ (вше -2500 м над уровнем моря) полностью не смог бы завер

шиться, так как здесь нет кузнечиков и имеются лишь представи

тели семейства саракчевых.
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На основании всего сказанного можно заключить, что зона 

заражения животных зуритремозом лежит в пределах лугово-степ

ного пояса (средне- и ниэкогорье), где; налицо все компоненты 

биологической цепи эуричрем, а климатические условия благо

приятствуют их развитию. Пастбища, расположенные выше и ниже 

этого пояса, являются тупиками в развитии эуритремозной ин

вазии. Этот факт имеет большое практическое значение, так как 

он позволягг подходить к разработке мер борьбы о зуритремозом 

дифференцировано для каждой эойы.

Сроки заражения скота эуритремами зависят от наличия инва

зионных элементов на пастбищах. Промежуточные хозяева (моллюс

ки) могут получать инвазию из внешней среды практически в те

чение всего активного периода их жизни (в условиях предгорий 

с апреле по октябрь).

Кузнечики зимуют в стадии ,кубышки. Весной из яиц появляют

ся личинки первой стадии. Происходит это в условиях лугово

степного пояса, во второй половине мая. Личинки питаются рас

тениями, но могут вести себя и как хищники, поедая при этом 

и выделившиеся из моллюсков опороцисты эуритрем с церкариями. 

Церксрии эуритрем, попавшие в организм личинки, способны сох

раняться и претерпевать развитие при превращении её во взрос

лую! (крылатую) форму кузнечика, которая Появляется на паст

бищах в первой половине июля, то есть примерно через 1,5-2 

месяца после выхода личинок из яиц. Метацеркарии эуритрем у 

л :ч^нок (бескрылых форм) кузнечиков в возрасте около одного 

месяца еще не достигают инвазионной стадии. Об этом свидетель

ствует слабая их активность внутри цист. Заражение подопытных 

животных такими метацеркариями не дало Положительных результа

тов (опыт * I).



-  18 -

Таким образом, наши наблюдения и опыты позволяют говорить 

о том, что метацеркарии эуритрем достигают инвазионной стадии 

и кузнечиках через 1,5-2 месяца пооле их заражения. Отсюда сле

дует, что заражение окончательных хозяев эуриТремами начинается 

йе раньше первой половины июля, когда на пастбищах появляются 

кузнечики, содержащие в себе инвазионных метацеркариев. Актив

ная жизнь кузнечиков продолжается не более 2,5 месяцев и пример

но в середине сентября они погибают после откладки яиц. Следо

вательно, заражение овец и крупного рогатого скота в условиях 

юго-востока Казахстана происходит в период с июля до половины 

сентября.

1У, МОРФОЛОГИЯ ЛИЧИНОЧНЫХ ФАЗ И ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПОКОЛЕНИЙ ЕШШ'ЮЗМА УАВСНВАТ1С1Ш

В главе излагаются данные по морфологии яиц, мирацидиев, 

материнских и дочерних спброцист,' церкариев и метацеркариев 

эуритремы. Наибольший интерес представляют данные о строении 

мирацидиев и дочерних спороцист.

Вылупившийся из яйца мирацидий Е.рапогеа-Ыоша представ

ляет ообой паразитическую активную личинку. Тело грушевидное, 

своим передним концом всегда направлено в сторону крышечки, од

нако, в некоторых случаях мирацидий своим передним концом бы

вает обращен я противоположному полюсу яйца.

На поверхности тела мирацидия имеются реснички, кроме пе

редних и задних концов тела, которые не покрыты ресничками, 

Мирацидий В .р а п о ге а Н о и т  0,034 мм длины и 0,032 ММ ширины. 

Снабжен стилетом, заключенным в особых ножках. Стилет способен 

надвигаться.. Длина.стилета 0,018 мм.
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Имеется два ряда эпидермальных пластинок по три в каждом
О

раду. о
Такой ке план расположения эпидермальных пластинок отлеГУ" 

чен у представителей надоемейства Р1ав1о,гоЫо1йеа (Доброволь

ский, 1965). Сходство в строении мирацидиев, очевидно, указывает 

на филогенетическое родство дикроцелиид с плагиорхидами.

Экскреторная система мирацидия представлена двумя мерца

тельными клетками размером 0,006 мм, расположенными с каждой сто

роны тела. От клеток отходят экскреторные канальцы.О
Материнская спороциста представляет собой мешок, наполнен

ный многочисленными зародышевыми клетками с крупными ядрами и 

центрально расположенными нуклеолями. Собственная оболочка ма

теринской спороцисты состоит из одного слоя эпителиальных кле

ток. Снаружи она покрывается фиброзной тканью хозяина и настоль

ко прочно прикрепляется к окружающим тканям, что очень трудно 

извлечь её целиком. Материнские спороцисты локализуются не толь

ко в печени, но и на стенках кишечника.

Дочерние спороцисты в период отторжения от материнской спо

роцисты имей овальную форму и покрыты тонкой кутикулой. Тело 

дифференцируется на внешнюю соматическую часть и центральную 

зародышевую массу, состоящую из тесно скученных зародышевых 

клеток около 0,180-0,112 мм в диаметре. Ио мере дальнейшего 

развития зародышевые клетки начинают делиться на церкариаяьные 

зародышевые шары. Часть клеток, очевидно участвует в образова

нии стенок спороцисты.

Зрелые дочерние спороцисты представляют собой неразветвяен- 

ный мешок, имеющий тонкие хоботкообразные отростки на переднем

и заднем концах. Снаружи тело их покрыто тонкой кутикулой, под



которой располагается два-три слоя крупных одноядерных клеток. 

Внутренняя оболочка оостоит из одного слоя плоских эпиталышх 

клеток, который образует так называемую эндоцисту.

Полость эндоцисты заполнена вязкой жидкостью. Внутри Во

лости, образованной внутренней стенкой спороцисты, в свободном 

состоянии локит однослойный мешок (эндосак, по Паттену, 1952) 

со сформировавшимися церкариями. Полость эндосака также запол

нена вязкой жидкостью. Наличие сложной оболочки, андоцисты и 

эндосака, заполненных вязкой жидкостью, препятствует быстрому 

высыханию спороцист во внешней среде и предохраняет церкарйев 

от гибели.

Формула экскреторной системы церкарйев, метацеркариев и 

мирит 2/ 02+2) + (2+2+2)/.

У. МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРТЕНИТ И.ЛИЧИНОК 

ТРЕМАТОД' СЕМЕЙСТВА ИМНОСОЕЫГОАВ

Характерной особенностью личинок дикроцелиид является сни

жение способности к активному перемещению во внешней среде. Вме 

сте с том у них выработался ряд адоптаций, обеспечивающих воз

можность завершения жизненного цикла и при пассивном поведении 

личинок.

Мирацядии дикроцелиид представляет собой паразитическую 

активную личинку. Общий план строения, мирацидиев у дикроцелиид 

одинаков. Тело покрыто двумя рядами эпидермальных пластинок. 

Имеются две мерцательных клетки, две зародышевых клетки, железы 

проникновения и стилет.

Зрелые дочерние спороцисты' представляй собой иеразветвяек 

ннй мешок с одним или двумя отростками на полюсах. У некоторых 

дикроцелиид (виды родов ВгаоЪу1вв*'Ыша и МогоеовТАиа)
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в центре шейки проходит родильный канал, через который церкарии 

покидают тело спороцисты. У цпороцист других дикроцелиид (виды 

родов ЕигуЪгегаа, , СопарХоцит. ) СопоИшит ^ХаНгуповтит,

РагаОХекотит и ьурегевотит ) родильный канал отсутствует и

„ церкарии не покидают тело спороцисты. '

В общем плане строения партенит и личинок .все дикроцелииды 

имеют много сходных черт, однако в деталях имеются и существен

ные различия, которые в будущем, возможно, приобретут таксоно

мическое значение.

Беря в качестве руководящих •признаков строение хвоста церка- 

риев, особенности их развития и миграции из промежуточного хо

зяина во внешнюю „среду, мы разделяем витриноцеркариев на две 

подгруппы; длиннохвостые витриноцеркарии ( УХХПюооегсагХае ХопеХ- 

оаиЭаХа ) и короткохвостые витриноцеркарии ( УХЪМпооегоагХае

Ъгет1оаиаа1;а ). Ниже даётся характеристика этих подгрупп.

1. Подгруппа У1Хг1посегоаг1а^ ХопеХсаиХаХа. Хвост длин

ный, но мало подвижный. Пенетральные железы крупные, выполняют 

почти все тело. Развиваются в дочерних спороцистах, стенки.кото

рых состоят из одного-двух слоев клеток. Созревают постепенно. 

Покидают тело спороцисты через родильную пору. В мантийной поло

сти моллюска церкарии собираются в группы, образуя так называемые

"слизистые шары" или "сборные цисты", которые выделяются во внем-
(

июю среду. К этой подгруппе относятся церкарии представителей ро

дов ЗХогоо-оеНат ВгаоЬуХаасХШит ц, очевидно, Ъи&гЪтша.

V видов последнего рода церкарии длиннохвостые, однако детая* их 

развития в промежуточном хозяине не изучены.

2. Подгруппа 7'Х'Ьг1г1ос1и'оа.гХае .Ъгеу1оаийа1;а . Хвост очень

короткий, почти рудиментарный. Пенетральные железы средних разив-
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ров. Развиваются в дочерних спороцисгах, стенки которых состоят 

из двух-трех слоев клеток. Формирование церкарии внутри споро- 

цист осуществляется в так называемой эндоцисте (или эндозака). 

Созревают одновременно. Не способны к активной миграции и ни

когда не покидают тела спороциоты. Выделяются во внешнюю сре

ду» будучи заключенными в дочерней спороцисте. К этой группе 
ОТНОСЯТСЯ церкарии родов Сопо1ппит, Сопнр1оиит,Еигу1;гета; 
Ьуреговотит, Р1аЛуповотиш, РагаоИя'Ъотщп .

Морфологические различия церкарий указанных подгрупп яв

ляются следствием их экологических особенностей, выработав

шихся в процессе эволюционного развития и адаптации к парази

тированию в наземных моллюсках. Филогенетически более древни

ми среди дикроцелиид, очевидно, являютоя церкарии первой под

группы, которые еще сохранили некоторые черты организации, 

свойственные личинкам трематод, развивающихся в водных мол

люсках, в частности личинкам родственного семейства *—  *
Р1ав1°гоМ(1ае 1лЛе, 1901

С биологической точки зрения наиболее примитивными ро

дами дикроцелиид являются те, у которых личинки обладают длин

ным хвостом.

Анализ морфо-биологических особенностей дикроцелиид по

казывает, что они во многих чертах значительно отличаются от 

других дигонетических трематод. У дикроцелиид совершенно от

сутствует активная свободнокивущая фаза.°В связи с этим у ли

чинок дикроцелиид слабо развиты или отсутствуют цекогеяезы 

двикений и связанные с ними органы ориентации..

Церкарии способны к активному передвижению также только 

в организме промежуточного и дополнительного хозяев. Ослабла-
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ние функции хвоста кар органа движения сказалось и на степени 

его развития. У длиннохвостых витриноцеркариев хвост малопод

вижный и, очевидно» выполняет в основном функцию фиксации 

церкариев друг с другом в период образования сборных цист.

Короткохвостые витриноцеркарии выделяются во внешнюю 

среду вместе о дочерней спороцистой. Функция активного выхож- 

дения личинки во внешнюю среду, переключилась на дочернюю спог 

роцисту, что привело к редукции хвоста у церкариев и к разви

тию соответствующих морфологических адаптаций у дочерней спо- 

роцисты.

Мйрацидйи и церкарии дикроцелиид проникают в соответствую* 

щих хозяев пассивно,.в связи с чем у них отсутствуют разнооб* 

разные таксисы, которые имеются у многих трематод и являются 

важными ценогенетическими приспособлениями. Мирацидии и цер

карии дикрецелиид лишены светочувствительных органов, а 

чувствительные сосочки и волоски представлены в них в небольшом 

количестве.

Вое указанные морфологические адаптации личиночных фаз 

дикроцелиид, наряду с хорошо развитыми защитными ценогенезам» 

(многослойная скорлупа яиц, сборные цисты и т.п.), следует 

рассматривать как результат приспособления к развитию дикро

целиид в наземных моллюсках.

В Ы В О Д Ы

• I. Яйца Е.рапсгеа-Ысаш обладают относительно высокой 

устойчивостью к воздействию некоторых физических факторов 

внешней среды. В условиях юго-востока Казахстана яйцЩ эуритрем

могут перезимовывать-, сохраняя при этом свою инвайионность*
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В ранневесенний период они являются источником заражения 

промежуточных хозяев.

2. Развитие материнской спороцисты длитоя около шести 

месяцев. Формирование инвазионных церкариев в дочерней опо- 

роцисхе завершается через 13-14 месяцев после проникновения 

мирацидия в промежуточного хозяина. Созревшие дочерние спо- 

роциоты мигрируют в мантийпую полость моллюска, а затем че

рез дыхательное отверстие - во внешнюю среду. Дополнительные 

хозяева заражаются при поедании вместе с растениями дочерних 

опороцист, содержащих сформировавшихся церкариев.

3. Дочерние спороцисты Е.рапогеа-Ыош лишены родиль

ной поры. Тело спороцисты снаружи покрыто тонкой кутикулой, 

под которой располагается два-три слоя крупных одноядерных 

клеток. Внутренняя оболочка состоит из одного слоя плоских 

эпитемальных клеток, образующих эндоцисту, внутри которой на

ходится однослойный мешок (эндосак) о церкариями. В одной 

дочерней спороцисте имеется 80-120 церкариев. Наличие слож

ной оболочки эндоцисти и эидосака, заполненных вязкой жид

костью, препятствует быстрому высыханию опороцист во внешней 

среде и предохраняет, церкариев от гибели.

4. Промежуточными хозяевами Е.рапогеаМошп 

в естественных условиях установлено два вида моллюсков: 

ВгабуЪ.чепа 1апк1 (Ипб ) и ВгабуЪаепа р1«б1Го*гор1п

(Мага ). При экспериментальной заражении развитие пар- 

хенит эурихрем наблюдалось у В.1ап-Ьа1 и в.р1«о-аойгор1в 

рЬаоокопа (Маг*) . В условиях юго-востока Казахстана

суммарная зараженность в. 1аиЪгд личинками эури'трем равна 

2,4$, а В;р1 ео*о*грр1 а - 0,9*. На интенсивно используемых 
пастбищах в.летние месяца зараженность промежуточный; хозяев
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достигает 3,6-6,2$.5, Е.рапогеа-Ыоиш обладает узкой специфичностью 

по отношению к промежуточным хозяевам. Мирацидии эурихремы 

способны выяупдятье'я в кишечнике моллюсков из разных семей

ств, но их дальнейшее развитие нормально протекает лишь в 

моллюсках семейотва ВгайуЪаепИае . Четко выраженная спе

цифичность Е.рапо 'эа-ЬТоит к моллюскам является одной из 

главных причин, определяющих характер ареала этого паразита. '

6. Экстенсивность инвазии промежуточных хозяев церкария- 

ми и партенитами эуритрем возрастает от весны к лету и сни

жается осенью. Моллюски.®.1ап1:21 в апреле были зараже

ны на 0,4$, в мае - на 3,8$, в июне - на ь,;да, в июле - на 

3,6$, в августе - на 1,2$ и ы сентябре - на 0,9$.

Весной у моллюсков чаще отмечаются незрелые дочерние 

спороциоты и церкарии, лет» преобладают материнские и незре

лые дочерние спороциоты. Осенью наряду со зрелыми церкариями 

в моллюсках обнаруживаются и партениты на разных фазах раз

вития. Обнаружение зрелых церкариев ранней весной свидетель

ствует1 об их способности перезимовывать в организме моллюсков.

7. Дополнительными хозяевами в.рапогеаиоиш в ус

ловиях; юго-востока Казахстана являются два вида кузнечиков: 

СопооерЬайив (ИиоЛХог Т ш Ъ  и КиЛдоХеЛа ХпЪегтейХа Зеги 

Оба вида кузнечиков в качестве дополнительных хозяев Е.рапогеа1 

Ы о о ш  отмечены нами впервые. Зараженность с.ШвооХог мета-

церкариями эуригремы была равна 4,6$, а г Лп-ЪвмтйХа - 0,3$.

3 отдельных биотопах (люцерники) кузнечики заражены мегацер- 

яариями на 73$ при интенсивности инвазии от 15 до 500 экзем

пляров в одном .кузнечике.



-  26

8. Метацеркарии эуритрем достигают инвазионной стадии в 

кузнечиках через 1,5-2 месяца после их заражения.

9. В организме дефинитивных хозяев (кролика, козы) эури- 

тремы достигают половой зрелости через три мебяца.

10. Зона заражения животных эуритремозом находитоя в пре

делах луго-степного пояоа (низко- и среднегорье), где имеются 

все звенья биологического цикла эуритремы, а климатические 

условия благоприятствуют развитию личиночных стадий. Заражение 

окончательных хозяев эуритремами происходит в конце июня - на

чале июля, когда на паотбищах появляются кузнечики о инвазион

ными метацеркариями, И продолжается до половины сентября.
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