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Аннотация Описала ультраструктура нреопкосферы на примере изуче
ния цссгод Taenia pisiformis Т. hydatigena. Установлено, что преонко- 
сфера окружена 7 оболочками Зрелая онкосфера образует многочислен
ные выросты, контактируя с эпителиальными клетками стенки матки, За
родыш окружен четырьмя тонкими оболочками. Впутрен-•<:; ...п, -.яро- 
дыша заполнена в ранней преонкосфере однослойным эпителием, из кото
рого иммигрирует двуядерная клетка в центральную часть, сохраняя ните
видные связи с остальными клетками зародыша.
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Abstract The ullrastrucime of prt-onc.csphcre is described on the 
example of the study of cestodes Taenia plslformls and T. hydatigenri. The 
pre-oncosphere is enclosed in 7 membranes. The mature oncosphere forms 
numerous outgrowths^ coming .nto contact with the epithelial cells of the 
womb walls. The embryo is enclosed in four thin membranes. The Inter
nal part o: the embryo is lull hi an early pre-oncosphere one-layer epit
helium. from which a two-nuclel cell emtnfgrales '.o the central par:, 
maintaining thread-like links with the remaining ceil*- of Hie embryo.

K.tN)4cei><e слова: морфоген#:։ преонкосферы ;t анкг^феры цч ՛ •). :;ик.и>ун.1.и<^- 
ные цесгоды. :>мбриональное развитие.

Формирование и тонкое строение эмбриональных оболочек онкосферы 
описаны у небольшого числа видов циклофиллилны.х иестол [9, 17. 21 — 
22, 25, 27 30, 33]. Установлено, что в разных группах псстод онко
сфера формируется различным способом, оболочки t.x состоят из раз
ного клеточного материала. До сих пор остается малоизученным и во 
многих отношениях неясным морфогенез онкосфер различных предста
вителей цестод, расшифровка которого явится важным аргументом при 
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выяснении их онтогенеза к установлении филогенетического родства 
между родами и более крупными таксонами.

В настоящей работе дается описание ультраструктуры оболочек 
онкосферы Т. р1х1/огт1з и Т. ку^аИ^еиа, эмбриональное развитие ко
торых ранее не изучалось.

Материал и методика Работа была проведена и Институте зоологии АН АрмССР 
и ВИ ГИС и 1979 1981 гг. Зрелые нестоды собраны от экспериментально и спонтанно 
зараженных собак. Целых живых цестод предварительно инкубировал:! в теплом фи
зиологическом растворе в течение 1—2 ч для удаления с поверхности их тела кишеч
ного содержимого. После этого лезвием бритвы отделяли отдельные проглоттиды с 
разных участков стробилы. Проглоттиды в свою очередь разрезали на мелкие кусоч
ки размером I мм3. Эту процедуру проводили в охлажденном 2.5%-ном глутаровом 
альдегиде на фосфатном буфере с pH 7.2 7.4. Кусочки сразу переносили н свежий 
фиксатор на 3 б ч. затем материал промывали в охлажденном буфере с добавленной 
сахарозой, фиксировали в 1%-ном тетраокенде осмия с добавленными танином н саха
розой (40 .мг/мл). выдерживали 1—2 ч из холоде и обезвоживали в спиртах возраста
ющей крепости. Материал контрастировали в спиртовом ураннлацетате 12 ч, обезво
живали в спиртах возрастающей крепости н ацетоне, заключали затем в эпоксидные 
смолы Ультратонюю срезы получены на ультратоме Л КБ, окрашены цитратом свинца 
по Рейнольдсу, контрастированы 2%-ным водным уранил ацетатом Электроногрлм- 
мы получены при напряжении 90 кВ.

Результаты и обсуждение. Нар у ж н а я капе у л а: представле
на очень тонкой, электроннопрозрачной оболочкой, покрывающей 
ооцит п желточные клетки, вероятно, еще в оотипе. В матке наруж
ная капсула более плотная, толщинок 2 нм, и свободно прилегает к по
верхности ооцита, а позднее в наружной оболочке зародыша (рис., 4).

Наружная оболочка: к концу 10-го деления дробления про
исходит миграция макромеров 4Л, 4В и С на поверхность зародыша, 
которые вместе с желточными клетками создают наружную оболочку. 
Ядра макробластомеров крупные (10 нм) с зернистой элекгронноплот- 
пой кариоплазмой без морфологических признаков хроматина и ядры
шек. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, отделяющих ядро от 
большого слоя цитоплазмы. После слияния цитоплазмы макромеров 
наружная оболочка сильно разбухает, отчего зародыш сильно увеличи
вается в длину. Снаружи оболочка ограничена тонкой цитоплазмати
ческой мембраной (рис., 1 -4). В двойной ядернои мембране заметно 
различаются многочисленные поры. Цитоплазма наружной оболочки 
включает .многочисленные митохондрии—овальные, продолговатые и 
треугольные—с различным расположением крист, мешковидные лизо
сомы однородной электронной плотности или с палочковидными вклю
чениями. аппарат Гольджи и ряд других недифференцированных орга
ноидов. Оболочка также состоит из большого количества овальных 
желточных глобул, внутренняя структура которых представлена регу
лярно чередующимися электронноплотными и светлыми полосами. Вы
являются крупные липидные вакуоли однородной электронной плотно
сти, заметно отличающиеся от желточных глобул, и очень крупные 
электроннопрозрачные вакуоли.

Но мере созревания онкосферы наружная оболочка сильно умень
шается п по наружному краю зрелой онкосферы образует многочкелеи- 
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Ные цитоплазматические выросты, контактирующие с аналогичными 
выростами клеток стенки матка (рис.. 10 13). В ней сохраняются мио- 
!очисленные. разнообразные но форме и функции органоиды

Внутренняя оболочка формируется одновременно с наруж
ной макромерами 1з. 1Ь и 2Ь. которые до конца дробления сохраняют 
тесную связь друг с другом. Их ядра электронноплотныс, заметно от
личаются своими размерами от макромеров (6 нм) Большие темные 
глыбки хроматина располагаются } края кариолеммы. После образо
вания синцития цитоплазма их разбухает, и в иен постепенно синтези
руется кератиновый слой в виде овальных элсктроиноплотных капель, 
равномерно расположенных по всем} краю наружной мембраны (рис.. 
5 9). Внутреннее содержимое оболочки зернистое, более плотнее, чем 
наружное, и заполнено желточными глобулами п другими органоидами. 
По мерс развития онкосферы этот слой—эмбрпофор заметно увеличи
вается в размерах, приобретая явные признаки морфологической диф
ференцировки Слияние периферических кератиновых включений прн- 
коднт к образованию элсктронноплотного слоя, однородного снаружи 
и извитого внутри, с заметными лакунами-порами и митохондриями 
внутри. Близлежащий слон у зародыша значительно превышает его 
по размеру (в 5 раз). 6։ кч՛ прозрачен и однороден с большим содержа
нием мелких овальных митохон ;рин В зрелой онкосфере соотношение 
лих слоев резко изменяется в обратном порядке (рис.. //).

В ранней преоикосфсрс и на последующих этапах созревания он
косферы заметно образование промежуточного ^лоя (рис., 10). Перво- 
начэльйо он выявляется в виде пунктирной линии у самого края на
ружной мембраны внутренней оболочки, затем образует более плотную 
линию, “тесно прилегающую к наружной границе кератинового слоя 
(рис., //). В зрелой онкосфере этот промежуточный слой сохраняет- 
ея в виде однородной субстанции.

Эмбрпофор зрелой онкосферы сильно разнит и состоит из плотных 
рядов гексагональных столбиков, в наружной части которых много ла
кун, содержащих мелкие овальные включения. Внутренний, или зер
нистый. слой в 3—4 раза меньше кератинового, содержит длинные па
лочковидные органоиды, имеющие плотные точечные включения.

Оболочка самой онкосферы окружена несколькими гонкими мем
бранами. прилегающими близко друг к другу. Иногда между ними 
видны митохондрии и другие труднодифференцируемые органоиды. 
Внутренняя часть самой онкосферы имеет полость, окруженную микро
мерами, свободно располагающимися по периферии н контактирующими 
друг с другом посредством нитевидных цитоплазматических отростков. 
Цитоплазмы микромеров и их ядер имеют одинаковую электронную 
плотность с едва заметным контуром ядернон мембраны. В некото
рых микромерах различаются более плотные хроматиновые глыбки и 
ядрышки, Мигрирующие в центральную часть зародыша клетки содер
жат два овальных элсктроиноплотных ядра, с трудом отличающихся от 
наружного слоя цитоплазмы. В поздней прсонкосфере плотная масса 
зародыша заметно увеличивается по количеству клеток и окружена 
двумя четкими наружными мембранами, к которым плотно прилегают 
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еще три менее электронной,ютные оболочки. Между этими оболочка
ми различаются овальные удлиненные тела, митохондрии и другие 
труднодифференцируемые органоиды. Все четыре оболочки извилисты, 
плотно покрывают зародыш. Границы клеток зародыша ясно различи
мы, со светлыми межклеточными пространствами. Клетки разного раз
мера, с овальными четкими ядерными контурами, электронноплотной 
ядрышковой зоной, лежащей либо центрально, либо у карнолеммы с 
интенсивно плотными глыбками хроматина (рис.. 8—9). Формирование 
л строение внутренней части самого зародыша нами полностью не про
слежено.

Таким образом, у исследованных нами видов Т. р1$Цогпи5 и 
Г. ЬуДаН§епа. как у большинства циклофиллидных цестод, формирова
ние оболочек онкосферы происходит по известной схеме.

Наружная капсула, сформированная еще в овидуктс, сохраняется 
на всем протяжении периода дробления. В преопкосфсре она ограни
чена двумя мембранами. Защитная функция наружной капсулы была 
изучена ранее [8. 21 и др.] и отмечена со устойчивость к протеолитиче
ским ферментам. Присутствие в ней митохондрий и различных недиф
ференцированных органоидов указывает на более широкие защитные 
свойства се.

Формирование наружной оболочки происходит, как у всех тений, 
за счет З-х макромеров и желточных клеток [6. 10—12. 19 20, 23, 28, 
31]. а у других видов родов Моп1ег1и. 1.)1огс!։Ь, Г)1осо<е$Н1$ и Ра- 
ги՝1его1аеп1а она образуется за счет даух макромеров [7, 13, 19, 
20. 23, 26. 27. 34]. И. наконец, есть группы, у которых эта оболочка 
создастся только 1 макромером [10, 16-17]. Различная клеточная 
природа наружной оболочки обусловлена сокращенным периодом дроб
ления, что приводит к быстрому развитию паразитической личинки 
[1, 2. 21]. Клеточная природа наружной оболочки особенно хорошо 
различима на электронном уровне. Присутствие в наружной оболочке 
онкосферы крупных липидных вакуолей, желточных гранул, разнооб
разных по форме и функциям митохондрий, рибосом и других органои
дов подтверждает важную роль макромеров в обеспечении зародыша 
энергетическим материалом и питанием. Выполнение секреторной и 
выделительной функций наружной оболочки подтверждается содержа
нием в ней выделительных гранул и аппарата Гольджи.

Внутренняя оболочка онкосфер обоих видов также имеет клеточ
ную природу и четко дифференцирована на промежуточный, керати
новый н зернистый слои, представляющие единое целое- эмбрнофор, 
не разграниченный мембранами. Кератиновая реакция наружного 
слоя эмбриофора к белкового зернистого обнаружена у других цнкло- 
фи.члпд [4. 28].

Налично промежуточного слоя между наружной и внутренней обо
лочками в живых онкосферах было отмечено ранее [3, 5, 19—20. 35]. 
Наши наблюдения подтвердили его существование и выявили последо
вательные морфологические изменения в нем в процессе формирования 
онкосферы. Считаем вполне обоснованным мнение ряда авторов !7, 
14, 19—20], согласно которому промежуточный слой является частью
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Рис. 1—1. Наружная оболочка онкосферы / /.■ у/ л г.ч* (՛. л Х5000).
1. Присутствие ядер мпкрим.еров в сниннтш։: 3. • шслонные м.пло
ЛИ И желточные гранулы; I ГОХри £•. ч ’Л՛ НОружн >п КЯ"С\ I. 1» ИНК I '1(| >;

плогно рн.цча V ■•.•Г>р;;нч



Рис. 5—9. Формирование внутренний ободочки преонкосферы р, pis lf •/՝т1я 
(ув. Х5000). 5. Появление первичных кератиновых (ранул на наружной 
мембране внутренней оболочки; 6. увеличение, разбухание зернистого 
слоя, формирование однослойного эпителия и мнгрзппя в центральную 
пасть двгядерной клетки Наличие оболочек, покрывающих непосред
ственно зародыш: 7 Слияние кератиновых гранул, появление я них ми
тохондрии. образованно цитоплазматических вырастив в наружной обо
лочке; 8, 9. Клеточная структура чар., luma, окруженная четырьмя плот

но прилегающими оболочками. си раличеннымч мембранами



Рис. 10- 13. Эмбриофор «релое гры (у։» Х..5000—
10000). Сохранение наружной обилотки г мнижествеялымп включения
ми, присутствие промежуточно.”! । сдпя, наличие плотно унак՛ йашн.к ря
дов кератиновых блоков ■ порами и мнГ1Ххи11Д|>инм!11 сжатие зернистого 

слоя.



внутренней оболочки и не отделяется мембранами от соседних слоев. 
Наличие основных четырех оболочек онкосферы описано и дли других 
видов цестод. Соотношение этих слоев у разных видов неодинаково.

С помощью электронной микроскопии удалось различит։, дополни
тельные тонкие оболочки, лежащие ниже онкосферной мембраны, окру
жающей непосредственно зародыш [15]. Так, у 1:. granulosus поми
мо четырех оболочек обнаружены еще дополнительные мембраны, огра
ничивающие зону крючьев [24, 30]. Полученные нами данные не про
тиворечат сведениям Рнбицкой [22] об ультраструктуре онкосферы 
Н, diminuta. у которой установлено присутствие еще 4 оболочек вокруг 
самого зародыша. Однако в нашем материале не удалось просмотреть 
базальной пластинки.

Дифференциация клеток ранней преонкосферы подтверждает об
разование однослойного ряда клеток по периферии зародыша, которые 
Рибипкая [22] рассматривает как эпителиальный слой, Присутствие в 
в центральной части зародыша Т. pisijormfc двуядерной клетки под
тверждает также наличие детерминированного, высокоспсинализиро- 
ванного типа клеток, который описан у других видов ։естод [17, 21] 
как модулярный сократительный центр. Дальнейшая судьба этих кле
ток ие прослежена в вашем материале.

Полученные данные позволяют прийти к следующему заключению.
Преонкосфера pisifortnis л Т. hydatigena окружена 7 оболоч

ками: наружной капсулой, наружной оболочкой, внутренней оболоч
кой, содержащей три слоя (промежуточный, кератиновый и зернистый), 
и четырех тонких оболочек, покрывающих непосредственно зародыш.

Наружная капсула сохраняется в нреонкосфсре в виде гонкой 
двойной мембраны.

Наружная оболочка синцитиальной природы содержит ядра трех 
микромеров и желточных клеток и разнообразные по форме :t структуре 
органоиды; в зрелой онкосфере она сильно редуцирована.

Внутренняя оболочка образована тремя микромерами, также 
включает разнообразные органоиды, в ней синтезируется кератин. В 
преонкосфеое зернистый слой заметно преобладает над кератиновым, 
в зрелой онкосфере их соотношение изменяется в обратном порядке.

Зародыш непосредственно окружен четырьмя оболочками, ограни
ченными мембранами.

В преонкосфере формируется однослойный эмбриональный эпите
лий, из которого мигрирует специализированная двуядерная клетка, 
образующая в зрелой онкосфере модулярный или сократительный 
центр.
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ФАУНА ГЕЛЬМИНТОВ ГРАЧЕЙ В АРМЯНСКОЙ ССР

С. О МОВСЕСЯН Ф. /1. ЧУБЛРЯН

Институт зоологии АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация —Обследовано 94 особи грачей в двух ландшафтко-гебгра- 
фи’гсеких зонах Армении—бассейне оз. Севан {горние степи), долине 
р. Арчкг (зона полупустынь Араратском долита) и Гукасяиском районе 
(гарные стели). Обнаружено 9 видов гельминтов. \ грачей, обитающих в 
полупустынной зоне Араратской долины и Гукасяиском районе, найдена 
нематода Syngamus trachea (Montagu. 1811), В бассейне оз. Севан 
указанный вид не обнаружен. Этот факт свидетельствует о возможное гм 

очагового распростри нения дяниого вида на кррятррлн Арме not 
I

IlGnumigpui — 19Ц1 — 1ЭЗЗ fig. 2HU2 bpl,Hl
qui'/rr։ ։J (/ bnin»~ir>i։n/imuinui\utjf։h IftlUlfa) (‘ Upuiptifi 'tn'/i’iniJ
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