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РАЗВИТИЕ /-/ГЛ7^УО/./-Р/5 /УД.-V.» (SIEBOLD. 1852) БЕЗ 
11 POM ЕЖУТОЧ НОГ() ХОЗЯ ИIIA

г а. смбатян
Институт зоологии АН Армении. Грепан

На крысах установлено. что к Hifincnolcpls папа Сю.чес оигприимчнвы мо
лодые животные. экстенгипиостъ шшазин и индекс обилии волрзегш'т 
or весны к зд.ме: с уаели>.синем продолжительности инкубации яки 
уменьшается их шшпзнонность.

Փորձնական ճէսնապտր՚էրէվ ուոումնասքւրվաձ I If VtnCnolvj)iS ПИПЛ-/' դարդու- 
/քրոմը աոնեաներյւ որդանիւ/մումէ Պարդվս/Л Լ, որ երիտասարդ կենդանիները

Ղ!ո' 1՝1’ն,է՝ս1 են ն/ված ինվւսդիայի Նկասւմամր, It, /./. ինվա դիւս յի ՀրսԱէեն- 
սխլՈէր/Ունն tn քիոէ/կան չափանիչր и/ճում Լ դուրնաՆ^ց մինչէք ձւքե/րւ Պարդւիէ/Л 
( նահ, որ էյւխւխէւոդխոկան /ասույթում երկար պէսհԼ/ու դեարոէմ րնկնում Լ .\ւք Լ • 
ք՛' {էնվադիոն !աւրւ1/ւււթյունր-

Пр.՛ de՛. e!o i:։eni of llyttienoh-pi.s t ai a In ran' organism-. 'ьт< been stu
died, n has been established ihat the young aiiunils were m не Suscep
tible to the me '.loned invasion, v. lth which the luv.bl n extri ՝:vi;y apd 
abundance indlca fncreflse from spring ։ j wniic՜. I: has .։<><> been e-iab 
hshed ih.it with the development o> eggs in ubii on <oninu у their Invn- 
sion is decreased

Цсетода. Hymenolep:s папа—ocnnefttiociu (ч/зчатач.

Представители семейства Нутепо1ер1(Н(1ае сво'-’ствен так. называемый 
лнксеиный тип развития, который протекает с участием промежуточ
ной) и основного хозяев. Среди цестод этого, семейства встречается и 
такой вид. которым может развиваться и без промежуточного хозяи
на

В организме хозяина цистицеркоиды пепин локализуются в основ
ном в ворсинках 1иижней части тонких кишок [2|. После некротиче
ского разрушения тканей ворсинок зрелые пистнцеркоиды выпадают 
в просвет тонкого кишечника. Здесь каждая личинка превращается 
и половозрелую цестоду, от стробилы которой вскоре на=пн։ают отде
ляться зрелые членики, заполненные инвазионными яйцами 18]

щення ?И հ гененвноеть инвазии; ИО—индекс обилия.
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В литературе имеются несколько противоречивые сведения о про- 
должителыностн жизни паразита. Некоторые авторы [2, 3] отмечают, 
■что яйца //. папа начинают выделяться с фекалиями на 14 16 дни 
после заражения. По другим данным [6]. они появляются в «испраж
нениях человека на И) день. /Куае |11] считает, что продолжитель
ность жизни /7. папа составляет менее 1 месяца. Согласно Вудланду 
[14], Бадалян [1] и Др., продолжительность жизни цестоды у мышей 
равна 30 дням, а Ягудаев [10] пришел к выводу, что в организме мы
шей и крыс она колеблется от 30 до 40 диен, в отдельных случаях— т 
60 диен.

В естественных условиях распространителями этого гельминтоза 
могуч оказаться мыши и хомяки, а н лабораторных условиях и белые 
крысы.

В Армении проблемами гкменолспидоза начали заниматься еше 
в 20-х готах. Первые сведения о распространит.։։ этой инвазии в 
республике ириисдены в работах Калантарян [5]. а затем в работах 
Бадалян [I, 2], которая путем экспериментального заражения белых 
крыс различными дозами (200—500) яиц 11. пина пришла к выводу, 
что в возрасте 1-1,5 месяца они заражаются на 65%, тогда как в 
возрасте от 1,5 ю 3 месяцев—на 9.9%. Взрослые крысы не восприим
чивы к данной инвазии.

Известен также ряд исследований, касающихся выживаемости 
яиц паразита в различных субстратах и физических условиях [3> 4, 
12, 13]. В настоящей работе представлены результаты изучения раз
вития II. папа без промежуточного хозяина.

.Материал и методика. Использовано 450 голов самцоп белых крыс породы 
«Вястзр» двух возрастных групп: I- и 2-мссячвыё. В верном опыте была использо
вана 101 крыса (49—I-месячные и 52— 2-месячные), но втором опыте—112 живот
ных (но 56 голов каждого возраста), в третьем—128 крыс (63- 1-.месячные. 65— 
2-ме: ячине!. и четвертом- 11'9 голов (54—1-месячные, 55—2-мссячпые).

Перед опытом крысы были дсгсльмннтлзированы дрояцитом.
Дозы заражения составляли 50. 100 и 200 яиц. Подсчет яиц производили в 

счетной камере под микроскопом.
Экспериментальное заражение белых крыс проводили как свежевыделеипымн, 

так и никубнрованнымн в течение 24. 48, 72 ч в физиологическом растворе при ком
натной температуре (18—22е*) яйцами Н папа

В первом опыте каждая возрастная группа животных была разделена на 4 
подгруппы—всего 8 подгрупп: дне контрольные, а остальные 6 подгрупп были зара
жены различными дозами яиц //. пипа. В остальных трех опытах каждая возраст
ная группа были разделена на 5 подгрупп—всего 10 подгрупп: две контрольные 
две подгруппы животных, зараженных свеж евыд елейными яйцами, а остальные 6 
подгрупп были пнназироваиы различными дозами яви. инкубированных и физиоло
гическом растворе в различные сроки. Животных вскрывали на 7. 15. 20 дни после 
заражения. Для промеров цестод на протяжении всех опытов готовили временные 
препараты.

Результаты были статистически обработаны [9].

Результаты и обсуждение. Данные экспериментов приведены в 
таблицах. Как видно из табл. 1, ЭИ в зависимости от срока инкуба
ции яиц в физиологическом растворе и от дозы заражения изменяет
ся: чем больше срок, тем меньше ЭИ при всех дозах заражения как 
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у ։-месячных. гак и у 2*месячных живтных. ЭИ выше при дозе за
ражения 100 яиц у обеих возрастных групп, причем у 1-месячных вы
ше. чем у 2-месячных.
Таблица ! Иквазчроиание белых крои яйцами Н пиши! зависимости ат возрас
та животных, дозы оарихемим а срока инкубации яиц н физиологическом растворе

1-мссячныс ж 11 но: 11ые '2-мегпчны? живо гн ы е

6апин лип
пфи-ио.-»- 50 10 200 0 100 200
гическом_____ _________ _______ ___________ __________________________

д >зп заражения, ко.;, яиц лоза зарлження. кол. инк
Сроки ицку ___________ ____________________________________________________________

раство.с. ч 2

6 о 5
ъ ~ ■ -

га » га
5. * 2 * £

3 6 3 О X 6
■Т " -Т - <т ~

| эи
, % 

' И
О

, э
кз

.
1

Свежевы*
деленные 35 5 5 70 5 20 3.4 41.6 3

24 33 4 55 Я 22 3 11 1
48 30.7 4 33.5 6 8.3 1 15.3 2
72 22 2 33 3 Г 1 11 0

ИО при разных раздражениях неодинаков.

45.5 5 36.6 3
<4 4 22 1
38.5 4 16.6 1.8

.8 22 1.4 22 2

он выше у 1 месячных
животных при дозе заражения 100 яиц.

Как следует из полученных данных, инвазионная способность яиц 
при их содержании в физиологическом растворе через трое суток 
снижается на 50%.

В специально проведённых опытах изучали зависимость воспри- 
имчивости белых крыс к //. папа от возраста и сезона года (табл. 2). 
Га блик и 2 Иивазирование бе,։ыл крыс свемсиыделекмыми яйцами Н. пака 
с՛ зависимо: т:.՛ от возраста и сезона года

Сезон 
гола

1-месячные животные 2-мссячные животные

ЭИ. % ИО. эк։. ЭИ. % ИО. экз.

Весна 41.8 4 40 4
Лето 55 9 33 8
Осень 66 13 14 5
Зима 77 19 66 15

Установлено, что при инвазпрованиц свежевыделеннымн яйцами она 
возрастает от весны к зиме, причем возрастает не только ЭИ, ио и 
ИО, 2-месячные животные менее восприимчивы, чем 1-месячные.

Определение обшей инвазированности животных (табл. 3) в за
висимости от сроков инкубирования яиц в физиологическом растворе 
показало, что уровень инвазии у животных обеих возрастных групп 
при увеличении срока инкубации снижается. И в этом случае 2-ме
сячные животные оказались менее восприимчивыми к инвазии, чем 
1-месячные. Аналогичные данные о высокой резистентности взрос
лых животных к // папа были получены Бадалян [2] и др.
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Таблица 3. Иниазираванси бе.с крыс яйцами Н папа. пнкубированнь :чи <г 
физиологическом растворе

Сроки инку 
бацни *ии 
м фнзяол. 

растворе, ч

1-месячные живо мыс 2-месячные ж՝՛в тис

ЗИ. % ИО, экл. ЭИ, % ИО. эк?.

24 37.1 4 25.9 3
48 24.3 3 23.6 3
72 22.1 2 14.8 1

У животных контрольной группы цестоды не обнаружены.
В табл. 4 приведены данные, из которых видно, что средняя дли

на цестод, обнаруженных на 7. 15, 20 дни после заражения крыс, со-
ставила соответственно \ 1-месячных 0.66. 2.85 и 9,97 мм; у 2-месяч-

Г а б л и ц а ■/. Сравнительные данные морфометрических пока..спелей И пипа, хы-
деленных от экспери мен та лько иНвазированных белых крыс

1 -месят ы • к՛ квотные

Дни 
вскрытия

число обнаружен-
-ных цес год средняя 

длина нес- количество 
крючков 
хобо ка

размеры 
крючков, мм

(М+т)число обследо
ванных

то;։, мм
(М±т)

7 94 28 0.66x0.1 20- 22 0.016210.0002
15 209 76 2.85+0.19 19- 24 0 016+0.0004
20 137/47 9.97+0.18 20-23 0.016+0.<Ю04

Всего 440/151 19 24 0.016

2-месячные животные

Дин 
вскрытия

число обнаружен
ных цестод средний

длина нес- количество 
крючков 
хоботка

размеры 
крючков, ММ 

(М±т)число Обследо
ванных

тол, мм 
(М+т)

7 60,-62 0.71+0.12 19-22 0.016+0. 0003
15 101/43 3.12±0.23 19-23 0 016+0.0003
20 161/51 10.2±0.31 20-24 0.016+0.0С01

Всего 322/116 19-24 0 0 6

Р > 0 .5.

иых—0.71, 3,12, 10,2 мм. Согласно результатам морфометрического 
анализа, полученная разница в длине цестод 1- .и 2-месячных белых 
крыс недостоверна. гнело (19 24) н размеры (0,0016мм) крючков 
у цестод животных обеих возрастных групп начиная с 7 дня после 
заражения совпадают.
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Для определения и-нвазиониостн яиц после экспери ментального 
заражения животных свежсвыделенные яйца цестод из лнвазирован- 
ных крыс скармливали животным I- и 2-м<сячного .возраста. При 
вскрытии на 20 день после заражения было обнаружено, что из четы
рех Ьмесячтых крыс были иивазированы три головы, из четырех 2- 
мссячных ннвазироваиными оказались две крысы.

Следовательно, половозрелые цсстоды, полученные эксперимен
тальным путем, уже на 20 день после заражения обладают способно
стью к инвазии.

Таким образом, нами экспериментальным путем подтверждены 
данные других авторов о способности Н. папа развиваться без про|- 
мфкуточного хозяина. У обеих возрастных групп ЭИ и ИО возраста
ет от весны к зиме Оптимальной дозой инназироваиия является 100 
яиц. как свежевыделенных, так и инкубированных в физиологиче
ском растворе в течение 24. 48. 72 часов; инвазионность яиц снижает
ся при увеличении срока их крашения. Восприимчивость к заражению 
г?жже снижается с увеличением возраста животных.
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