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Каждая научная проблема выдвигается жизненной необходимо
стью. Так, в течение последних 30 лет внимание гельминтологов при
влекает широко распространенный на юге нашей страны гельминтоз— 
авителлиноз овец, вызываемый одним из патогенных возбудителей— 
цестодой АуИеПта сеп1припс1а1а. Авителлиноз наносит порой невос
полнимый урон овцеводству, тем самым и ущерб экономике народного 
хозяйства страны. Это обстоятельство и выдвинуло проблему борьбы 
с этим цестодозом.

Впервые распространенность авителлиноза изучала в Армении Са
вина [1], затем Гаибов [2] в Азербайджане. Впоследствии другими 
исследователями точно установлено, что авителлиноз распространен 
также в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Каракалпакии, Дагестане, 
Молдавии и в Крыму.

Попутно с выявлением заболевания местами проводились вынуж
денные дегельминтизации. Проводились опыты лечения различными 
препаратами [3—8], а также велись некоторые эпизоотологические и 
клинические наблюдения [9]. Все указанные разделы общей пробле
мы изучения авителлиноза носили эпизодический, отчасти эксперимен
тальный характер, хотя это очень важный вопрос, требующий планового 
обстоятельного решения.

Нельзя не упомянуть о диссертационной работе П. П. Вибе, кото
рая посвящена изучению проблемы авителлиноза, начиная с морфоло- 
гии возбудителя и кончая «разработкой новых средств дегельминти
зации овец». К сожалению, почти по всем разделам проблемы автор 
не дает окончательного разрешения вопроса. Самый существенный 
вопрос о цикле развития цестоды остался нерешенным, следовательно, 
методы борьбы пока остались провизорными.

Таким образом, самым основным и первоочередным вопросом в 
настоящее время является изучение биологии возбудителя авителли
ноза овец—АуИеШпа сеп!припс1а1а. Эффективная борьба с ним воз
можна лишь после расшифровки цикла его развития, выявления про
межуточного хозяина, этапов его развития.
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Впервые в Советском Союзе изучением цикла развития АчйеИши 
сетприпс1а1а занимались в ВПГПС [9. 10]. В Армении, где и по сей 
день авителлиноз наносит большой ущерб овцеводству, нами велись 
поиски промежуточного .хозяина. Полевые работы проводились в нес
кольких районах, обследовались овцы в кошарах, исследовались ко
шары, прпкошарные участки и пути следования овец на близкие и 
высокогорные пастбища. Брались прооы почвы для выявления мест
ной фауны беспозвоночных. Были выловлены клещи, жуки, муравьи. 
Свежим материалом авителлин из Ереванского мясокомбината зара
жались орибатидные клещи новой популяции, выращенной в лабора
торных условиях. В период от 26 дней до 3 месяцев после заражения 
в клещах были обнаружены цистицеркоиды и личинки цестод на раз
личных стадиях.

В последующем стала известна работа американского ученого Ал
лена [11], который предполагал, что промежуточным хозяином для 
близкородственного с авителлинами вида цестоды— ГЬузапозогпа 
асИпо1без, отсутствующего в СССР, является сеноед. На этом основа
нии Кузнецов [10] собрал сеноедов в Волгоградской области и зара
зил авителлинами из Грузии. Автор обнаружил у двух разных видов 
сеноедов подвижные личинки с эмбриональными крючками и началь
ную стадию сколексогенеза на 14-й день после заражения. Однако 
сеноеды погибли до развития цистнцеркоидов. Таким образом, ни Ал
лен, ни Кузнецов не получили окончательного подтверждения в отно
шении заражения сеноеда авителлинами.

В работе Сваджяна с соавторами [12] приводятся сведения о фау
не сеноедов Армении и методика их лабораторного содержания.

Поисками промежуточного хозяина авителлин занимались также- 
Сваджян [13] в Армении, Шакиев [14] в Каракалпакии, Бибе в Ка
захстане, но поиски прошли безуспешно. Причина неудачи, по моему 
убеждению и опыту, заключалась в том, что работа шла в одиночку, 
непоследовательно.

Решение этой задачи имеет свои трудности. Во-первых, при поис
ках промежуточных хозяев цестод овец исследователь имеет дело с 
огромной территорией лугов, пастбищ, с их фауной беспозвоночных. 
Овцы рассеивают инвазионные элементы с фекалиями на всем своем 
пути к высокогорным пастбищам. Разнообразная фауна почвы, трав 
не подвластна познаниям одного специалиста. Для сборов, консерва
ции, вопросов содержания и ухода, изучения каждого вида беспозво
ночных и выявления его как промежуточного хозяина, необходимы 
соответствующие специалисты, хотя бы консультанты: энтомолог, ака- 
ролог, гельминтолог-биолог и др.

Во-вторых, необходимо учесть морфологические особенности цес
тод. Одни цестоды тех же овец, например, мониезии, имеют мешковид
ную матку с тонкой оболочкой, заполненной сотнями зрелых яиц- Во 
внешней среде, при повреждении членика, матка легко разрывается и 
инвазионные яйца легче попадают к промежуточным хозяевам—кле- 

980



ilia.! Другие цестоды—авителлины—имеют околоматочный орган с 
плотной соединительнотканной оболочкой. Зрелые яйца в ограничен
ном количестве заключены в околоматочные органы, которые, попа
дая во внешнюю среду, не разрываются и могут быть доступны беспо- 
звоночным, способным своим мощным ротовым аппаратом разгрызть 
плотную оболочку околоматочного органа. Таким аппаратом обладают 
сеноеды, а может быть еще другие насекомые?

В-третьих, недостаточно найти предполагаемого промежуточного 
хозяина. Надо изучить и его биологические особенности. Для успеш
ного проведения экспериментальных работ необходимо иметь стериль
но выращенную популяцию, изучить его онтогенез, допустить его зара
жение не только во взрослой, но и в личиночной стадии.

Всесоюзный институт гельминтологии.
им. акад. К. И. Скрябина, г. Москва Поступило 5.VI 1978 г.

AVITELLINA CENTRIPUNCTATA (RIVOLTA, 1874)-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ 2ԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ (CESTODA)

Ե. 1Г. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

Հողվածում ամփոփված է ոչխարների ավիտելինոզի ուսումնասիրման 
արդյունքների հանրագումարը ՍՍՀՄ-ում և մասնավորապես Անդրկովկասում, 
նշվում են տվյալ պրոբլեմի գծով կատարվող ուսումնասիրությունների առաջ
նահերթ խնդիրները։

Բարձրացվում է պրոբլեմի ամբողջական ուսումնասիրման նպատակա
հարմարության հարցը, որի լուծումը պետք է ընթանա առաջին հերթին ոչ

խարների ավիտելինոզի հարուցիչի—A- CCntripUnCtata-^ կենսաբանության 
ուսումնասիրման և նրա զարգացման ցիկլի վերածնման ուղղությամբ, իսկ 
վերջինս պահանջում է մի շարք հարցերի կոմպլեքսային ուսումնասիրու
թյուն' մակաբույծի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները, նրա կեն
սաբանական ադապտացիայի բնական պայմանները, նրանց աճի ու զար
գացման դինամիկան, միջանկյալ տիրոջ հայտնաբերումը, նրա զարգացման 
փուլերը, լաբորատոր պայմաններում նրանց պահելու մեթոդների ու տեխ
նիկայի ւրյակում ը և այլն։
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