
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОП ССР

I. <|;ւււ։|սւս>ր.ս>. ր]ի։ոօ։թյ։։էէԼր VI, № 3, 1953 Б ИО Л. И ССЛЬХОЗ. Наук»

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л П. Даду рет<

Парамфистом и его промежуточный хозяин в 
Армянской ССР

Парамфнстомоа, гельминтное заболевание рубца крупного рогатого 
скота, овец к коз. имеет широкое распростри некие типи во всех частях 
земного шара. Патогенез его описан у Скрябина*. Заболевание вызывает
ся тремя методами РагатрЫМотпт сепг1 (ИсЬсг, 1790). До сих пор в 
литературе не было указаний на нахождение парамфисгома в Армении.

Во время учетно-производственной практики летом 1951 года на 
Ереванской бонне нами было проведено гельминтологическое исследова
ние рубцов от 120 голов крупного рогатого скота. В шести из них было 
обнаружено большое количество толстых, конусообразных сосальщиков, 
оказавшихся Р. септ!. Длина 30 свежих экземпляров, собранных у одного 
животного, была равна -1—7 мм. Наш материал, повидимому, более 
походит на европейскую форму вида, описанную Садатом (5л1ба1, 1936), 
чем на египетскую форму, установленную Луссом (Еоо$з, 1896). В даль
нейшем мы занялись выяснением цикла развития парамфистома в усло
виях Армении.

С целью получения яиц мы помещали червей в 0,75% физиологиче
ский раствор и оставляли их на 24 часа в термостате при температуре 
38° С. Мирацидни в яйцах развивались в течение 15—16 дней в термо
стате при температуре 28” С.

Согласно литературным данным, развитие партенбгенетйческих ста
дий парамфистома происходит в некоторых видах пресноводных моллюс
ков из семейств РЬузтдае. Р1апогЫ(1ае н 1лтпае1<1ае. Для искусственного 
заражения нами были использованы моллюски Р1апогЫд р1апогЫз I... 
выведенные из яиц и. следовательно, стерильные. Опыты с и- чуссшенным 
Заражением ставились и трех сериях в различные сроки; всего было под
вергнуто заражению 730 м<»ллюсков. Каждые пять моллюсков помеща
лись в наполненную водой чашку Петри, куда одновременно па восемь 
часов добавлялось 5—8 активно двигающихся мирациднев. Под микро
скопом было заметно, что мирацидни приставали к телу моллюсков, стре
мясь проникнуть внутрь. Начиная с 15-го дня. каждые 3 ֊5 дней произ
водилось вскрытие зараженных моллюсков.
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Церкарин изучались следующим образом: на 125 куб. см воды, со
державшей живые церкарии, добавлялось 3 капли насыщенного водного 
раствора нейтральной красной. Через 10 минут прибавлялось 125 куб. см 
10%, доведенного до кипения, раствора формалина. У церкарии. зафикси
рованных таким образом, сохраняется хвост, который легко отделяется 
от тела при применении ненагретого раствора формалина.

Остановимся на морфологии партеногенетических стадий парамфл- 
стома, так как в русской литературе описания их нс имеется; рисунки 
же можно найти в монографии Скрябина.

Церкарин, известные под именем Сегсапа р'^тепЫа (Богато, 1892), 
развиваются в колбасовидных редких, которые лишены выростов, имеют 
половое отверстие, мешковидный кишечник, а также некоторое количество 
железистых клеток. Длина взрослых редин, по нашим наблюдениям, 
1,2 мм, ширина 0.15 мм. Количество родий в спороцистах достигает?—10, 
а в каждой родии насчитывается 18—20 церкарии. Тело церкарий сильно 
пигментировано звездчатыми мел анофорами, которые в передней части 
тела образуют древовидно разветвленные пятна. В передней же части 
тела имеются глазные пятна, снабженные хрусталиковидными тельцами. 
Скопления цистогенных клеток состоят из овальных или палочковидных 
масс. Ротовая присоска меньше, чем брюшная. Длинная, двуветвистая 
кишечная трубка лишена глоточного утолщения. Длина тела церкарии. 
зафиксированной в горячем формалине, равна 0,35 мм, ширина 0,23 мм; 
длина хвоста 0,58 мм, ширина основания хвоста 0,07 мм; диаметр рото
вой присоски 0,05 мм, а диаметр брюшной присоски, лежащей у заднего 
•конца тела, 0,09 мм. Взрослые церкарии. выходя из тела моллюска, неко
торое время плавают в воде в различных направлениях, го растягиваясь, 
то сокращаясь.

Результаты искусственного заражения моллюсков даны в таблице 1. 
И? данных таблицы видно, что на скорость развития партеногенетиче
ских стадий сильно действует температура. В опытах первой серии, при 
температуре воды 16—20" С, спустя 32 дня после искусственного зараже
ния у 7 из вскрытых моллюсков наблюдались материнские спороцисты, 
тогда как в опытах второй серии, ври температуре воды в аквариуме 24— 
29" С, развитие той же стадии проходило быстрее, за 26 дней. Такое же 
явление наблюдалось и при образовании церкарий. Здесь при температу
ре воды 24—29° С церкарин формировались через 55 дней после зара
жения, а при температуре 26—31" С -через 48 дней.

Ининстирование при температуре воды 18—23" С начинается через 
2 ֊2,5 часа после выхода церкарий из моллюска, а при температуре 
31° С—через 50 ֊60 минут. Для янцистировапия церкарин прикрепляется 
к стенкам сосуда, а в природе—на водные растения. После инцистиро- 
ванйя хвост продолжает оставаться на теле и двигаться в течение I— 
1.5 часов. Цисты темнокор ячневые, имеют прозрачную оболочку, снаб
женную краевым прикрепительным приспособлением; от этого при рас
сматривании сверху кажутся обладающими двойной оболочкой. Диаметр 
цисты с краем 0,25 мм. без края—0,17—0.19 мм. В июне в Марту ни, из



■ Числа в скобках показываю! продолжительность развития стадий в днях.

Таблица 1
Результаты вскрытия моллюсков Р1апог1)1ч ркшогЫз исскуственно зараженных яйцами парамфястома __
5 V К с 5 Результаты вскрытия моллюсков
* й Б „ Л , Число моллюсков у которых= о со :< Б.£ Из них зараженных обнаружены*
г* 5 « 2 ------------------------------------------------------- 1

о ££ « ц՜» “ ֊ материн- взрослые
” 5« 5 и количество процент скис споро-редин сцер- церкарии

$
о 2 д £2 - 2 § цисты | кариями

1 180 2/111—5/1114952 16-20’С 75 7 9,3 7(32) -

52 7 13,2 7(35) — -

38 4 10,6 — 4(45) -

2 200 27/7-30/7-1952 24—29»С 22 6 27,2 6(23) — -

85 10 11,7 Ю(2б) — —

48 9 18,5 - 9(38)

30 3 10,0 — — 3(55)

3 350 25'711-30/711- 26-ЗРС 115 14 12,1 Н(21) - —
1959

95 7 7,3 ֊ 7(36)

75 5 6,6 — — 5(48)
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болот около колхозных хлевов нами было собрано 420 моллюсков- 
Р1апогЬ։з р1апогЫз Լ.; у 10% из них были обнаружены перкарин амфи- 
стом ноге типа. Измерения церкарий и их морфологические особенности 
полностью соответствуют Сегсапа р’|£։пеп1а1а (Տօոտտօ, 1892), получен
ным нами при искусственном заражении. *

Таким образом, доказано существование в Армянской ССР Р. сет 
и опытным путем выяснено, что пресноводный моллюск ԲԽոօրէոտ р!апог-

Ыз Լ. является его промежуточным хозяином. Результаты опытов находя; 
свое подтверждение в обнаружении естественной зараженности моллюс
ков.

Приношу глубокую благодарность старшему научному сотруднику 
Института зоологии, кандидату биологических паук П. К. Сваджяпу за 
систематическое руководство работой и за помощь в определении мате
риала.

Зоологический институт Академии наук Армянской ССР 
и кафедра зоологии Ереванского государственного 

университета нм. В. М. Молотова Поступило 19 IX 1952 г,
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ՊԱՐԱՄՖՒՍՏՈՄԸ ե< ՆՐԱ ՄՒՋՆՈՐԴ ՏՒՐՈՋ 2ԱՅՏՆԱՐեՐՈհՄԸ 
ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈհՄ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հ>2 թթ. րնթաւ/քում էէրևան քաղաքի սպանդանոցում մորթ
ված 120 '{1'“ I" խոշոր եղջյուրավոր անասուններիդ 0՝ի կսւրիշոէւ) հայա
նա րե ր վե լ են հաստ կոնաձև, աափակ ծծ ող II րդե /«. որոնդ ա՛հ ա ւո ո մ ի կ ա կ ան 
հատկանիշների որ սրւււքհասի րու թ յա նր և \ ա :ի и ։ Ш> /. ր ր ցույց են ւոայիէէ, որ 
նրանք պաականում են Ра\'а։пр1ня1сипшп сет (/е<1ег, 1790) տեսակի 
" է՛ Ч /' ք

Հայաստանի պայմաններում սլար աղիս: ի դա քրդացման ’յիկԱ' պարղե֊ 
րււ համար արհեստական վարակման են են թ ա ր կվե / Հայաստանում շատ է 
տարածված Р1аПОГЬ15 р13ПОГЬ15 Լ. տեսակի քաղցրահամ ջրերի խխունջներ։

*Լա ր ա կոր. 1/1: ե ր ի ց ֊1Տ Օր հետո միջնորդ տեր խիարն)  ի о ր ղ ան ի դ մ и ւ.մ, 
ակվարիումի ջրի ՜31 ՝ի ւդ այ մ անն I, ր ո ւ մ ղա ր դ ւ/ւն ո լ մ Լ պարազիտի
թրի1ուրտյին վերջի՚հ ստադիան՛' у ե ր կա ր ի ան, որը հայտնի I; (СвГСДИй 
|Ոշ։Ո(?ՈէՅէՅ (Տօոտէոօ, 1892) անունով:

Հոդված րււ ւ1 տրվէւււ! են պարտդիտի սլարիէ ենէրդենհ տ իկ Աատդիաների 
մ и րէիււլււդ ի ական հ ա ական ի ^նե րն ու > տ վւ ու մե I. ր ր;

ՐԽոօրհյտ թ1ճոօրեյ՜տ Լ.֊ի վարակման >Ն ար ավորո ւ.թյուն ր р. сет֊/> 
մի րադ իդ իոէ-մհե րով հաստատվում Լ նաե րնոլթյունիր ՛> տվ տրվ ած քսիրուԱ)՝ 
ների հե րձււււ/ե ե րով ե ւք ի կ ր աո կ ո ւդ ի կա կ ան րննո ։ թ յո է ննե րո վր

ւԼյսւդեււ, Հայկական Ս ИՈ՛ ՄարտՈէնոէ շք՚ջ՚սնի 1Г ա ր ա ունու կոքիաղային 
ա րոատվա յ րեր իդ հավաքված 420 Ր13ոօր1)ւտ րԽոօրՆյՏ Լ. ա ես ակ ի մոտ 
հայտնարերվեչ I- 10. տոկոս րն ական վարակ:
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