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В 1в е д о н и е

Для увеличения «оголовья и повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных необходима не только кормо
вая база, но и проведение профилактических мероприятий от 
различных заболеваний, в частности —нг ель'минтозов.

Одним из широко распространенных гельминтозов домаш
них и диких животных является дикроцелиоз, который в Совет
ском Союзе распространен повсеместно, за исключением Край 
него Севера и пустынь.

Во многих районах Советского Союза наблюдается тенден
ция к увеличению заражения овец и крупного рогатого скота, 
Например, в Казахстане в 1940 году зараженность овец и коз 
дикроцелиозом в горных и предгорных районах доходила до 
80%’ (Вольф 3. И.). В 1965 году общая зараженность достигла 
100%! (Елисеев К. М.).

В Киргизии также наблюдается повышение экстенсивности 
инвазии овец дикроцелиозом. В 1941 году по данным П. А. Кос- 
мин-ского-зараженность овец дикроцелиозом в Чуйской долине 
была 5,7%. Через 20 лет зараженность овец гораздо выше и в 
Чуйской долине равна 78,2% (Гагарин В. Г., 1963). По нашим 
;а иным (1965 года) в Северной Киргизии экстенсивность инва
зии овец днкроцелисм составляет 95,5%;

В 1960 году в Киргизии на мясокомбинате было забракова
но 198408 кг печени, из которых на долю дикроцелиоза приш
лось 61,0%', в 1961 году в брак поступило 225530 кг печени 
(Шкодим Н. Е., Теслеи-шиков Д. К., 1963). Помимо такого под
считанного убытка от дикроцелиоза имеется ущерб от ухуд
шения качества шерсти и уменьшения ее количества, плохой 
упитанности животных, задержки роста молодняка и т. д.

Для проведения успешной борьбы с дикроцелиозом необхо
димо знание биологии паразита и эпизоотологической .обста
новки в самых различных районах.

Основная задача наших исследований:
1. Изучение видового состава промежуточных (наземных
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моллюсков), дополнительных хозяев (муравьев) и распростра
нение их «а различных типах пастбищ.

2. Выявление сроков активности промежуточных и допол
нительных хозяев, периодов их заражения личиночными ста
диями ОгсгосоеПшп 1ап'сеа1ит.

3. Изучение эпизоотологических особенностей дикроцелио- 
за на пастбищах различного типа Северной Киргизии.

В работе также дана .краткая характеристика морфологи
ческих и биологических особенностей трематод семейства 
ОкгосоеШбае. ОсНшег, 1911.

Материал и методика работ

Работа проведена в течение 1962... 1965 годов па различных
горных пастбищах Северной Киргизии.

Наземные .моллюски и муравьи были собраны на пастби
щах предгорий хребта Киргизский Ала-Тоо, Терскей и Кунгей 
Ала-Тоо, пастбищах Внутреннего Тянь-Шаня и Сары-Джазс- 
ких сыртов.

Моллюсков и муравьев собирали непосредственно в местах 
выпаса домашних и диких жвачных.

Оборы наземных моллюсков проводили в активный период: 
утром, вечером или после дождя. Каждый вид моллюска соби
рали в течение двух часов.

Проведены экспериментальные заражения наземных мол
люсков яйцами дикроцелия, муравьев — сборными цистами, 
лабораторных животных — метацсркариями дикроцелия.

Биологические предпосылки распространения 
дикроцелиоза

I. Промежуточные хозяева дикроцелия

Всего исследовано 26000 наземных моллюсков, относящихся 
к 18 видам и 9-ти подвидам (табл. 1).

Из таблицы видно, что из 18 видов наземных моллюсков у 
. восьми найдены личиночные стадии И. ктсеаТит. Общая зара
женность моллюсков колеблется от 0,1 (3. ро1атшапа аз1аДса) 
до 8,0 (ЕиотрЬаНа саекзЕтотйапа).

Наши данные показывают, что экстенсивность заражения 
моллюсков зависит от особенностей их местообитания.

1) ВгайуЬаепа р1ес1о1гор1з р1есЫгор1з — типичный обита
тель осыпей, где окончательными хозяевами дикроцелия заре
гистрированы только дикие животные. Инвазированность мол-
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люскои? личинками дикроцелия 9,4— 14,5%'. Плотность— 10— 12 
экземпляров на 1 м2:,:.

2) Вг. р1ес1о1гор1з рЬаеогопа - встречается повсеместно. В 
предгорьях плотность его 15—17 экземпляров на м2, в лесной 
:шше 5—10 на 1 м2, на пойменных лугах моллюски найдены в 
единичных экземплярах. Инвазированность 1,1 —3,4%'.

Таблица I
Видоиой состав и зараженность моллюсков спороцистами 

и церкарипми I). 1апсеа1шп в Северной Киргизии

Вид моллюска Вскрыто
(экз)

Заражено

ЭКЗ. %

ВгайуЬаепа р1есТо1гор15 739 19 2.5
р1ес(о1гор18

ВгаауЬаепа р1ес1о1гор1$ 11220 189 1.6
рпаеогопа

ВгайуЬаепа зетепоУ! 1163 72 6,1
ВгайуЬаепа йир1остс!а 687
ВгайуЬаепа рауйоузкп 942 8 0,8
ВгайуЬаепа \ап1т.[ 339 13 3,8

НеНсеПа сапйасЬапса 161 1 0,6
ЕиотрЬаНа саекзбтоЩапи 828 67 8,0
ЕиотрЬаПа гиЬепз 133
ТпсЫа сопозрна 190 2 1,0
ТпсЫа гиПзрна 81
Йагщша ро1ашшапа

а1ЫрПса1а 2482 123 4,9
.1. рогапМапа сНззтчШз 374 1 0,2
,1. р. еЫйзЬапа 41 ,_

р. ге1гойепз 377 1 0,2
й, р. зсИпИшсспч 454 27 5,9
.1. р. аппепсо\ч 394 4 1,0
.1. р. 1огпйа 589 12 ' 2,0
.1. р. аз1аВса 915 1 0,1
й. р. зесаНпа 206 9 4,3
ХеЬппа а1ЬоПтЬа1а 80
Со1ите11а со1ите11а 04 '_ _д
РирШа шизеогит 382 ,
РирШа сира 23 _ , ■
Зисстеа аНака 1524 _ __
Зисстеа щцак 491 1 __ _
МасгосЫатуз казасЬз1ап1 1121 '• -— —
Вс е г о 26000 549 2,1

3) Вт. зетепоч) —• обитатель злаково-караганниковых паст
бищ. Плотность — 26 экземпляров на 1 м2, Зараженность 
6,5-15%.

4) Вг. рау1оузкн — обитатель сухих склонов предгорий.

* плотность моллюсков указана для активного периода их жизни.
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Плотность 20—30 экземпляров на 1 м2, Зараженность 1,1 
1.9%.

5) Вт. 1апЫ встречается, в основном, па сухих пастбищах 
низких предгорий. На лугах .их сравнительно мало. Инвазиро- 
ваниость 3,8—7,0%.

6) ЕиотрИаНа сас1езВтоп1апа в Северной Киргизии обита
ет на влажных припойменных лугах и сазах (заболоченные 
участки, образующиеся за счет выхода грунтовых вод). Плот
ность 20—25 экземпляров на I м2. Зараженность 8,0 -40,0%'.

7) ТпсЫа сопозрша встречается сравнительно редко в пред
горьях, на влажных участках. Зараженность — 1,0%.

8) Лагшша ро1агпгпапа а1ЫрПса1а - обитатель злаково-по
лынных караганни'ковых пастбищ. Плотность 30—50 экз. на I 
м2. Имвазированность 8,2—3 6,1 %.

9) Л. р. зесаПпа найдены в предгорье в небольшом количест
ве. Инвазироваиность 7,4%.

10) .1. р. 1огпс1а — обитатель злаково-разнотравных кара- 
ганниковых пастбищ. Плотность 12- 13 экз. на I м2. Зара
женность 2,0—5,0 %.

11) Л. р. сПззптпПз обитает как на злаково-полынных кара- 
ганниковых пастбищах, так и на задернованных осыпях. Плот
ность — единичные экземпляры на I м2. Инвазироваиность 
0,4%.

12) Л. р. зсНпИгпсоу! обитатель осыпей. Плотность 15 ...
„17 экз. на 1 м2. Инвазироваиность — 5,9—9,4%.

13) Л. р. ге1гос1епз — встречается крайне редко на задерно
ванных осыпях. Зараженность 0,2—7,1%;.

14) Л. р. аппепсоу) — относится к подстилочным формам 
моллюсков и встречается во всех ландшафтах. Плотность 1 — 
2 экз. на I м2. Зараженность 1,0—2,5% ■

15) Л. р. аз1а!1са — обитатель степных участков с заросля
ми кустарников. Не поднимается выше 2000 м над уровнем мо
ря. Плотность 20—25 экз. на 1 м2. Зараженность 0,1—2,0%.

II. Дополнительные хозяева дикроцелия

В Северной Киргизии исследовано 236 муравейников, 26-ти 
видов, заражено 53 (22,6%) десяти видов (табл. 2).

Интенсивность инвазии муравьев метацеркариями дикроце
лия колеблется от 12,5 до 84,3.

Широко распространенными муравьями на пастбищах яв
ляются Роптпса рга1епз15 и Роптпса тезаз1аИса. Чаще всего 
они встречаются на сухостепных или степных участках с зарос
лями караганы. Обитают они в поясе тор на высоте 1200 
2400 м над уровнем моря.
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Р; еигпси1апа — типичный о'битатель открытых, хорошо Про
греваемых солнцем, участков.

Р. зап&шпеа и Р. рюеа — обитатели ксерофитных участков 
пастбищ.

Р- Гизса и Р. Чипсогит — обитатели леса. Часто их 'Мура
вейники встречаются на стыке нижней границы леса и злако- 
во -раз и от р авч 1 ы х н а стб и щ.

Сашропо1из ГесНзсйепсо! — обитатель ксерофитных участ
ков пастбищ. Встречается крайне редко.

' Таблица 2
Видовой состав и зараженность муравьев (и муравейников) 

метацеркариими дикроцелия в Северной Киргизии

Виды муравьев
03
со , м 
О 03 О В? Си ^

За
ра

ж
ен

о
му

ра
ве

йн
и

ко
в

о 8
Интенсивность

и н в а з и и

3  я  =
х  о  "5  
л  г  со

Он 03 
«  О но  ^  

СР 5!
от До

Роггшса сишсШапа 17 6 1547 1 130
фаиса

Ропшса тезаз1аИса 37 18 14109 1 196
Роггшса зиЬрПоза ШогаНз 4 — 297
Роггшса 1гипсогит 18 6 7075 2 172
Ропшса ]>га1еп813 34 11 10124 1 140
Роггшса запщппеа 11 1 913 11 45
Роггшса Гизса 24 6 2865 23 75
Роггшса р1сеа 10 1 1067 41 __
СашропоШз Ьегси1еапиз 2 — 81 — __
СашропоШз 1есИзсЬепсо] 2 1 297 27 37
Са1а§1ур1пз аепезсепз 2 2 3614 3 16
РгоГйпшса пази)а 2 — 591 __ .
РгоШггшса зр. 1 __ 96 __ _и1_
РерШШогах Ьифапсиз 1 — 77 — —
ГеШатопит саезрНит 3 --- - 674 — —
Таршота сагауа1еу1 1 206 —
Меззог сНуогит 6 1 310 15 26
Муптса йзсЬипдапса 2 — 82 ---  .
Мупшса гиЬга 2 ,-г- 406 __ __
Мупшса зсаЬг1П01сИз 2 — 148 __ __
Мупшса зсНепЫ 2 — 154 — __
Р1ащо1ер1з рф тае 1 — 207 — —
Ро1уег^и$ гиТезсепз 1 — 259 — —
Ьазшз аНепиз 5 — 520 _ __
Ьаздиз Пауиз 4 __ 380 ___ __
Ро1уегциз гиГезсепз 2 --- ’ 187 . --- —
В с е г о 236 53 46286 12,5 84,3

Са1а§]урЫз аепезсепз—пустынно-степной вид, обитает на 
сухих склонах предгорий.

Меззог сНуогит — населяет ксерофнтные формации горных 
склонов.
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Впервые как-дополнительные хозяева I). 1апсеа1:иш нами 
зарегистрированы муравьи: р. тезаДаИса, С, ГесНа'сЬепеЫ, М. 
сНуогит.

Распространение дикроцелиоза на различных 
типах пастбищ

Ведущей отраслью в сельском хозяйстве Киргизии являет
ся отгонное животноводство. Развитию его способствует нали
чие естественных пастбищ, которые служат основной кормовой 
базой всего животноводства в Республике.

Пастбищные угодья Киргизии характеризуются важной 
особенностью сезонностью использования. В связи с горным 
характером территории республики разнообразны и ее клима
тические условия. Средние годовые температуры но разлиины-м 
районам, зонам и поясам изменяются от 1-10° до —25°, сред
ние годовые количества осадков — от 100 до 1000 мм.

-Вегетативный период в различных вертикальных зонах 
и поясах неодинаков по своей продолжительности и изменяет
ся от одного до 9—10 месяцев. В соответствии с этим и разви
тие растительности происходит .неодновременно.

Эти условия создают возможность разновременного или по
сезонного использования растительности в кормовом отноше
нии.

Промежуточные и дополнительные хозяева дикроцелия ис
следованы нами на пастбищах: полупустынных, степных, зла
ково-полынных, злаково-разнотравных, лесном поясе, альпий
ских лугах и лугах с атмосферно-грунтовым увлажнением.

В графике 1 дан 'видовой состав и зараженность моллюсков 
личиночными стадиями дикроцелия и сроки активности (и за
ражения) моллюсков и муравьев на пастбищах различного ти- 
л а .

Полупустынные пастбища используются под выпасы овец 
весной, осенью и зимой. В растительном покрове, их преобла
дают полыни.

Промежуточными хозяевами дикроцелия здесь зарегистри
рованы наземные моллюски: Вт. 1апЫ, Вг. рау1оУзкп, Вг. зе- 
тепоу1 и Л. р. а1ЫрНса1а. Дополнительными хозяевами — му
равьи: Р. рга1епз1з и Р. сишси1апа.

Степные пастбища используются под выпасы в весенний, 
осенний и зимний периоды. В растительном покрове преобла
дают полыни и злаки.

Промежуточными хозяевами дикроцелия здесь зарегистри
рованы моллюски: Вг. р1ес1о1гор1з рЬаеогопа, Вг. 1ап1г1, Л. р. 
.чсЬпИтсоУ! и Л. р. азхаИса. Дополнительными хозяевами явля
ются муравьи: Р. сишеи1апа и С. {есйзсЬепсот
8



ЗП
ИЗ

ОО
ТО

ЯО
ГИ

ЧЕ
СК

АЯ
 О

СО
БЕ

НН
ОС

ТЬ
 Д

ИХ
РО

ЦЕ
ЛИ

ОЗ
А 

НД
 

РА
ЗЛ

ИЧ
НЫ

Х 
ТИ

ПА
Х 

ПА
СТ

БИ
Щ

, 
СЕ

ВЕ
РН

ОЙ
 К

ИР
ГИ

ЗИ
И

I

XТо Яо  СУ« А 5‘ '
1з
г

0
1
4=3
к.)

плбьоиаэ у/ р~
%о''0 \ О(Ю?0в1)</б у у %9'(} о 1/о/оошо,с,>/,7оо ) '

СА '9Ъ •лоэидииеА п р I1 % '/ У ?"10^!0р#10~ц}'

%87. оип/оооиа ,п
У С) У ‘<Л>/,ОПс,,/

% */ О »Э']оп'п а г \  __Г
«и'?, о/пл/ак/)о б Г };\\

%  Р 2 ор и л н  а  г  № У
'9Л» %/У9 1ЛОцди/,УГ .Ту"I %  С У  1лОЭ'и/цлрх б /

Х У ‘О оиопюоиг/ уд  I 
•'"Ъ'ЛОМЮ уу г---;

Х5Ч **оэо(нл/о б г

УоС'б Оицом? ар
/о Ь 0 О-УМО/лоб уд

%9~0 аоио2одйча уд Д-
%9’С 'г/оо/ уд Г ------2------ Ы

У У \ Ш А  11А1Л Л  А! 1" *« я я з а и.

% /'о ОЭ//О/Г0  С1 г  
%УВ '*/00/ уд [

%.1‘Р оиогодпця у О |
* % /_ /ЛОЭ/и/ /иуэтУ р

% г) оуоа//аа//о б  р
%8‘/ о)/9ло/лоауд

-!& У/ П/иО/ У(/
%/У /АОивиЛК ^

9

Я о
.пу

пу
ст

ы
нн

ы
р 

Ст
еп

ны
е 

Зл
ак

т-
по

лы
й-

 
Зл

ак
ов

с -
 э

аз
- 

Ле
сн

ы
е 

Дл
ьл

ий
ск

ие
 

Лу
гз

 гр
уи

то
во

гэ
*ы

*>
 

но
тр

аэ
нь

? 
уч

ас
тк

и 
ув

ла
ж

не
ни

я



Злаково-полынные пастбища используются под выпасы вес 
ной и осенью. Часто на этих пастбищах наблюдаются заросли 
различных караган (колючие кустарники).

Промежуточными хозяевами дикроцелия зарегистрированы 
наземные моллюски: Вт. р1ссМ:горщ рЬаеогопа, Вг. \ а п Ы ,  

Вг. рау1оузкп, Л. р. а1ЫрПса!а, Л. р. зесаПпа, Л. р. аппепсоуь 
Дополнительные хозяева — муравьи: Р. ситси1апа, Р. ргаЛеп- 
515, Р. тезаз1аВса и М. сНуогит.

Злаково-разнотравные пастбища с зарослями каратам ис
пользуются под выпасы овец с ранней весны до поздней осени.

Промежуточными хозяевами на этих пастбищах являются 
моллюски: Вг. р 1ес1о1гор 18, Вг. рЬаеогопа, Вг. зетепоуц Вг. 
1апЫ, Л. р. 5сЬпИпГсоу1, Л. р. 1огпс1а, Л. р. аппепсоуц Л. р. сНз- 
з1тШз. Дополнительные хозяева — муравьи: Р. рга(епз1з, Р. си- 
пкдйапа 1р'. Дипсогит и С. аепезсепз!.

Дуга атмосферно-грунтового увлажнения представлены 
пойменно-речными лугами и сазами (места увлажнения за 
счет выхода грунтовых вод). Используются под выпасы весь 
теплый период года.

Промежуточными хозяевами являются моллюски: Вг. р1ес- 
1оДор1з рЬаеогопа, Е. сае1езВтоп1апа, Т. сопозрДа. Дополни
тельными хозяевами зарегистрированы муравьи: Р. сипгси1апа, 
Р. зап^гипеа и Р. ршеа.

Леса по склонам гор в Северной Киргизии носят парковый 
характер. Они не используются как пастбища прямого назна
чения. В кормовом отношении они могут быть использованы в 
качестве летних пастбищ. Промежуточными хозяевами здесь 
зарегистрированы моллюски: Вг. р1ес1оДор1з р1ес1о1гор13 и Вг. 
р1ес1оДор1з рЬаеогопа. Дополнительными хозяевами являются 
муравьи: Р. Дипсогит, Р. Гизеа. Окончательными хозяевами 
являются дикие животные.

Альпийские луга используются под выпасы в летний пери
од. Промежуточными хозяевами здесь зарегистрированы на
земные моллюски: Вг. р1ес1о1тор1з р1ес1о1гор1з, ,1. р. аппепсоуг.

Эпизоотологическая особенность дикроцелиоза на различ
ного типа пастбищах Северной Киргизии показана в гра
фике 1.

Общая зараженность моллюсков на различных типах паст
бищ неодинакова и колеблется от 0,9% до 5,6% . В то же время 
для каждого типа пастбищ можно наметить основных проме
жуточных хозяев. Так, на полупустынных пастбищах таковы
ми являются Вг. зетепоу1 (8,1%), на степных — Л. роДшшапа 
эсЬпКшстш (7,0%) и Вг. 1апЫ (3,4%), на злаково-полынных—• 
Вг. 1апТ21 (3,6%) и Л. роДшшапа а1ЫрНса1а (5,3%!), на злако
во-разнотравных— Вг. зетепоу! (6,1%'), Вг. ДпЫ (5,0%) и
10



.1. ро1аштапа аз1аИса (6,3%), в лесу—Вг. р1ес1о1;гор1з р1ес!о1- 
гор 18 (9,3%), на субальпийских и альпийских— Вг. р1ес!о1го- 
р 18 (5,4%'), на лугах атмосферно-грунтового увлажнения — 
Е. сае1ез1шгоп1:апа (9,6%).

Иивазироваиность остальных видов моллюсков невелика, 
но их эпизоотологическую роль нельзя не учитывать, т. к. они 
в течение длительного времени выделяют во внешнюю среду 
«сборные цисты» и в конечном итоге способствуют заражению 
муравьев, а через них и окончательных хозяев, которыми мо
гут быть как домашние, так и дикие животные.

Известно, что заражение муравьев церкариями дмкроцелия 
определяется, в основном, активностью моллюсков.

В Северной Киргизии теплый период года в предгорьях 
длится с марта шо октябрь. Муравьи активны в течение всего 
этого периода и практически способны иивазироватьтя церка
риями дикроцелия все это время.

«Сборные цисты» выделяются только из активных моллюс
ков, когда наблюдается высокая влажность воздуха (дождь, 
роса).

Летом на полупустынных, степных и злаково-полынных 
пастбищах повышается температура и резко снижается отно
сительная влажность воздуха. Моллюски прячутся глубоко под 
камни, зарываются в землю, большое количество их погибает. 
Поэтому, на этих пастбищах в летнее время муравьи не зара
жаются.

На злаково-разнотравных, лесных, альпийских пастбищах и 
лугах с атмосферно-грунтовым увлажнением наблюдается 
иная особенность. Здесь и моллюски и муравьи активны в те
чение всего теплого периода года. Поэтому муравьи могут пос
тоянно инвазироваться церкариями дикроцелия.

Муравьи на полупустынных и степных пастбищах заража
ются церкариями дикроцелия весной. Срок жизни муравья с 
инвазионными метацеркариями, по данным А. И. Анохина 
(1966), ограничен, т. к. они живут только один месяц.

Таким образом, на полупустынных и степных пастбищах в 
течение лета инвазионные муравьи погибают и к осени эти 
пастбища становятся свободными от инвазии «весенней гене
рации».

Осенью моллюски переходят в активное состояние и из за
раженных особей начинают выделяться сборные цисты, кото
рые поедаются муравьями.

Метацеркарми «осенней генерации» становятся инвазион
ными в муравьях только следующей весной. Окончательные хо
зяева могут инвазироваться дикроцелием только в следующую 
весну.
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На злаково-полынных пастбищах моллюски активны в ве
сенний и осенний периоды.

Церкарии дикроцелия, которыми заражаются муравьи ран
ней весной на этих пастбищах, к началу лета становятся инва
зионными метацеркариями. В это же время происходит зара
жение окончательных хозяев.

Церкарии, попавшие в 'муравьев 'в конце весны, созревают 
к началу осени, когда моллюски начинают выделять «сборные 
цисты», которые поедаются муравьями. Метацеркарии стано
вятся инвазионными до конца осени. А муравьи, зараженные 
церкариями поздней осенью, становятся инвазионными ранней 
весной.’

Следовательно, на злаково-полынных пастбищах заражение 
окончательных хозяев может происходить в течение всего теп
лого периода года.

Моллюски и муравьи на злаково-разнотравных пастбищах 
активны с ранней весны до поздней осени и, поэтому, зараже
ние окончательных хозяев 'происходит в течение всего этого пе
риода.

В то нее лесов и альпийских лугов моллюски и муравьи ак
тивны с начала мая до средины сентября. Окончательные хозя
ева заражаются в течение этого периода.

Следует отметить, что наибольшее количество видов про
межуточных и дополнительных хозяев найдено на пастбищах с 
интенсивным выпасом скота.

Не вызывает сомнений и роль диких животных в эпизоото
логии дикроцелиоза.

Поданным В. Г. Гагарина (1956, 1963), М. М. Токобаева 
(1960—1966) О. 1апсеа1ит в Киргизии зарегистрирован у сле
дующих видов диких животных: архара, козерога, косули, се
рого сурка, реликтового суслика, большого тушканчика, тур
кестанской крысы, тамарисковой песчанки, серебристой полев
ки, узкочерепной полевки, красной пищухи, большеухой пищу
хи и зайца-толая. Все эти виды животных способствуют рас
пространению дикроцелиоза на пастбшцах.

Имеющиеся данные показывают, что в Киргизии существу
ют природные микроочаги дикроцелиоза, которые поддержи
ваются только дикими животными (большеухие пищухи и се
ребристые полевки). Как правило, эти очаги приурочены к 
скально-осыиным местообитаниям в поясе лесов. Например, 
в долине реки Тургень-Ак-Су (хребет Терскей Ала-Тоо) нами 
установлено несколько природных микроочагов дикроцелиоза. 
Эти очаги изолированы и недоступны для домашних живот
ных.



Анализ морфологических и биологических 
особенностей трематод семейства 

1)|сгосое1чс1ае ОсИтег, 1911

В 'настоящее время известно свыше 200 видов трематод се
мейства □ к'госоеШ(1ае ОсИтег, 1911, окончательными хозяева
ми которых зарегистрировать! рептилии, 'птицы, и -млекопитаю
щие всех континентов земли,

'Согласно мнению академика 'К. И. Скрябина (1952), семей
ство объединяет трематод двух подсемейств: ПНсгосоеШпае 
Ьоозз, 1899, которое включает 31 род (паразиты рептилий, птиц 
и млекопитающих), и 1пПсПпае Тгауаззоз, 1944 с одним родом 
('паразиты змей).

Ямагути (Уата^иИ, 1958) предложил новую систему дик- 
роцелиид. Согласно взглядов Ям агути, семейство состоит из 
четырех подсемейств: ШсгосоеШпае Ьоозз, 1899, включающее 
12 триб и 28 родов-паразитов рептилий, птиц и млекопитаю
щих; 51гоггн1гета1тае Уата^иБ, 1958, включающее 2 рода — 
паразитов птиц; АпсЬЯгетаЯпае УатадиЯ, 1958, включающее 
1 род паразитов млекопитающих; Ье^регЯчяпаЯпае УатадиЯ, 
1958, включающее один род паразитов млекопитающих.

В основе обеих систем лежит морфологический принцип, 
частично использованы экологические критерии. Не оспаривая 
достоинства морфологического принципа 'построения, системы, 
когда учитывались анатомо-морфологические признаки поло
возрелых форм с привлечением данных но экологическим осо
бенностям их паразитирования (например, парази ты рептилий 
или только млекопитающих), мы считаем, что необходимо ис
пользовать и биологические критерии (жизненные циклы).

Остановимся на морфологической характеристике дикроце- 
лиид в целом. Следует отметить, что дикроцелиидам (особен
но некоторым родам) свойственна большая вариабильность 
многих признаков. Эти вариации касаются прежде всего фор
мы тела, формы и положения семенников относительно про
дольной оси тела, размеров присосок, яичника и желточников. 
Болес всего .изучены пределы изменчивости формы тела и по
ложение семенников. М. М. Белопольская (1954) отметила, что 
для трематоды Б. 1апсеа1:ит можно установить три типа строе
ния, которые зависят от отношения длины тела к ширине: 1- 
особи с узким телом и семенниками, расположенными один за 
другим; П-особи с удлиненным телом н семенниками, лежащи
ми наискось к продольной оси тела; Ш-особи с широким телом 
и семенниками, расположенными симметрично продольной оси 
тела.

Сравнение морфологических особенностей видов семейства
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ЁНсгосоеШйае показало, что форма тела и положение семенни
ков у дикроцелиид изменяются 1в тех пределах, которые были 
установлены для Г). 1апсеа1ит М. М. Белопольской.

В настоящее время имеются данные о жизненных циклах 
дикроцелиид следующих видов: ВктосоеПшп ]ап'сеа1шп ЗШез 
е1: НаззаН, 1896; В гасЬу IссИЬы т  атеп-еапит Оегкоп, 1945; 
В. аНоДепзе (КаННе!, 1900); В. огП К1п^б1°п апс1 Ргеетап, 
1959; Сопстпит ргосуогйз 1)еп1оп, 1942; -Сапзркншт шкгкк- 
гигп Оеп(оп апс1 Вугс1, 1951; Еигу1гета рапсгеаИсит Ьоозз, 
1907; киЫ гета топегйегоп Тгауаззоз, 1941; В. пн-сгозЪотит; 
Ьурсгозотит реИоМит КаППс!, 1900; ВЫ упозотит 1азк>зит 
Коззаск, 1911.

Отмечено (РаИеп, 1952, Тшит-Оаук!, 1957, Панин В. Я.. 
Ксембаева Г. X. 1966), что дикроцелиидам свойственны пер
карин двух типов: длиииохв-огаые витриноцеркарии (УНппо- 
с.егсаг1ае 1оп§|1|с.аис1а1а) и короткохвостые витриноцеркарии 
(УИпп-осегсапае Ь г е V1 с. а и с! а 4а). К первой группе относятся 
церкарин представителей родов ЕчсгоеоеНшп, Вгас1гу1есШтит и 
ЬиШгета. Ко второй группе относятся церкарии трематод 
родов Сопстпит, -Сопзрктит, ЕигуДета, Ьурегозотит, 
РЫ упозотит.

Жизненные циклы первой группы дикроцелиид проте
кают следующим образом. Яйцо, содержащее мирацидий, 
выделяется во внешнюю среду. Для дальнейшего разви
тия оно попадает в наземных моллюсков, в кцшечнике которых 
мирацидий выходит из яйца и проникает в 
Здесь развивается материнская апороциста, затем формиру
ется дочерняя, которая уже содержит длиннохвостых церка- 
рий. В дальнейшем они обволакиваются слизыо (образуются 
«сборные .цисты») и-через дыхательное отверстие моллюска вы
деляются во внешнюю -среду. -Каждый комочек сборной цисты 
содержит по 300—400 активных длиннохвостых церкарии 
(V. 1оп§рсаис1а1:а). Дополнительными хозяевами являются на
секомые (муравьи и ж-у-ки), в которых развиваются -метацерка- 
рии, имеющие пл-отную, прозрачную оболочку. Окончательные 
хозяева заражаются, поедая -муравьев и жуков, содержащих 
метацеркарйев.

Жизненные циклы второй труппы дикроцелиид протекают 
по следующей схеме. Яйц-о, содержаще мирацидий, попадает в 
наземного моллюска. В его белковби железе развивается ма
теринская епороциста, а затем дочерняя, которая мигрирует в 
дыхательные органы моллюска, откуда активно выходит во 
внешнюю среду. Внутри спороцисты находятся короткохвостые 
церкарии, количество которых относительно невелико. В даль
нейшем церкарии попадают в дополнительных хозяев, которы
14



ми могут быть ракообразные' (изоподы) и насекомые (кузне
чики). Окончательные хозяева заражаются,'поедая дополни
тельных, содержащих метацеркариев.

Сравним жизненные циклы дикроцелиид первой и второй 
групп, обратив особое внимание на строение церкарий и харак
тер выхождения их во внешнюю среду из моллюска.

В первом случае (ГМсгоеоеПшп, ВгасЬу1есШшп) длинно
хвостые перкарин покидают тело опороцисты и в мантийной 
полости моллюска обволакиваются слизыо, образуя «сборные 
цисты».

Во-втором случае (Сопстпит, Еигу1геша) короткохвостые 
перкарин выходят во внешнюю сроду из моллюска, находясь в 
дочерней споро цисте. Видимо, поэтому церкарии почти пол
ностью потеряли хвост, так как функция активного выхожде- 
ния их из моллюска перешла на дочернюю спороцпсту, кото
рая приобрела ряд .морфологических особенностей.

С морфо-физиологической точки зрения первый тип разви
тия следует считать более примитивным, тогда как второй бо
лее 'прогрессивным явлением в биологических признаках се
мейства ОктосоеШйае.

Таким образом, трематодам семейства ОгсгосоеШйае свой
ственны два типа 'развития. Но в какой мере они совпадают с 
морфологическими признаками половозрелых форм, пока 
трудно сказать, так как изучены полностью или частично жиз
ненные циклы только одиннадцати видов дикроцелиид. Харак
терно, что трематодам I и II типов'строения свойственны цер
карии, имеющие длинный хвост, и они выделяются во внешнюю 
среду в виде «сборных цист». Трематодам III типа строения 
свойственны церкарии, имеющие короткий хвост, и они выде
ляются во внешнюю среду, находясь в дочерней спороцисте.

Если такая связь выявится для остальных родов дикроцели
ид, то 'вполне возможно семейство разбить на два подсемейст
ва.

Имеются противоречия в таксономической оценке различ
ных признаков дикроцелиид, С чисто морфологической точки 
зрения (Ошмарин П. Г., 1948), наиболее примитивны тремато
ды III типа строения, а дикроцелииды I и II типов— более спе
циализированные формы. Между тем, данные по жизненным 
циклам показывают, что тип развития I и II групп дикроце
лиид с морфо-физиологической точки зрения примитивнее, 
чем у трематод III типа.

Согласно классификации трематод, разработанной Ля Рю 
(Еа Кие, 1957) семейство ОКгосоеНМае входит в состав отря
да Р1а§-югсЫс1а Ьа Кие, 1957 наряду с такими семействами, как 
Р1а§югсЫс1ае, ЕесКЬобепбгИбае, церкарии которых имеют
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длинным хвост и метацеркарии развиваются в личинках насе
комых или ракообразных. Тем самым можно предполагать, 
что длиннохвостые деркарии для дикроцелиид являются пер
вичными, так как они ■сохранили такой важный признак, как 
активное выхождение во внешнюю среду, так же, как напри
мер, деркарии нлагиорхид. Возникновение «сборных цист» — 
явление, которое было вызвано тем, что деркарии стали выхо
дить не в водную среду, еде нет необходимости .предохранять
ся от возможности .быстрого усыхания и ряда других факто
ров.

Имеющиеся данные показывают, что для трематод ряда се
мейств (Н'сЫпой1(лпаИс1ае, Р1аддогсЫс1ае) дополнительными 
хозяевами могут быть не только насекомые или ракообразные, 
но и моллюски, в которых развиваются ранние стадии личиноч
ных поколений (сноровисты, редии и деркарии). Для семей
ства ОктососПк1ае .подобного явления известно не было.

Пахни ,исследования позволили установить, что в наземных 
моллюсках, .наряду с длиннохвостыми церкариями, встречают
ся метацеркарии дикроцелиид. Метацеркарии морфологически 
неотличимы от соответствующих стадий из муравьев—допол
нительных хозяев И. 1апсеа1ит.

Метацеркарии найдены в тех видах наземных моллюсков. 
(’Вг. рау1оузкп, Вг. рЬаеогопа), которые в условиях Киргизии 
зарегистрированы промежуточными хозяевами дикроцелия.

Экологической особенностью нахождения метацеркариев в 
моллюсках является то, что первые встретились в моллюсках; 
обитающих на сухих злаково-полынных пастбищах. При скар
мливании метацеркариев белым мышам были получены моло
дые трематоды, которые локализовались в печени и тонком 
кишечнике. Видовая 'принадлежность этих трематод не была 
установлена.

Если эти метацеркарии не О. 1апсеа1шп, все же нельзя ис
ключить вероятность подобного явления и для других видов 
дикроцелиид.

Обобщая изложенное, можно прийти к выводам: I. С целью 
постросеи'Я естественной системы, желательно использовать не 
только данные,по морфологии половозрелых форм, но и биоло
гические признаки.

2. Имеющиеся данные по морфологии марит и личиночных 
поколений позволяют предполагать наличие двух групп дикро
целиид, которые вероятно, можно рассматривать как подсе
мейства.

3. Трематоды этих подсемейств, вероятно, эволюционирова
ли параллельно, но исходным типом развития дикроцелиид 
следует считать схему: яйцо-мирацидий-материнская спороци-
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* ета-дочерняя сп о р о ц и с т а - дл и ни о х в о с т а я церкария-метацерка- 
рия-марита (типы I, II).

4. В дальнейшем у дикроцелиид в жизненном цикле про
изошли ‘существенные изменения, когда наряду с дополнитель
ными хозяевами стали участвовать резервуарные (Р. 1а$1о- 
зшп). Вместе с тем, у дикроцелиид наземные моллюски могут 
быть и промежуточными и дополнительными хозяевами.
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