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ВОПРОСЫ ЭПИЗООТО-ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЦЕПНЯ КРЫСИНОГО 
И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Благоустройство городов, санитарно-гигиенические и противоэпи
демические мероприятия привели к уменьшению пораженности насе
ления рутинными гельминтозами [1]. Однако концентрация населе
ния на ограниченной территории города не может не влиять на эпи
демиологию заразных заболеваний [6, 7]. Одним из важнейших ас
пектов этого вопроса является состояние внешней среды и ее значе
ние в передаче инвазий. Профилактика попадания и накопления ин
вазионного материала во внешней среде предотвращает заражение 
человека гельминтозами [5, 11].

Выявлению многообразия путей попадания инвазионного мате
риала во внешнюю среду посвящены многочисленные работы [3, 4. 
12, 13]. Наименьшее число сведений имеется о пути: синантропные 
животные (грызуны)—внешняя среда. Целью данной работы явилось 
изучение эпизоото-эпидемиологии цепня .крысиного (Hymenolepls 
dlmlnuta, Rudolphi, 1819), имеющего определенное значение в пато
логии [9, 15, 16, 17]. Сведений по этому вопросу в отечественной ли
тературе нам не удалось обнаружить.

Материал и методы

Отловленные в г. Ереване грызуны (46) исследовались методом неполных гель
минтологических вскрытий по К. И. Скрябину [14]. Санитарно-гельминтологические 
исследования почвы и воды открытых водоемов проводились общепринятыми ме
тодами [2, 4, 10]. Пробы почвы (1286) брались из дворов коммунальных домовла
дений, скверов, парков, детских дошкольных и школьных учреждений, территорий 
лечебно-профилактических учреждений и т. д., а воды (1720)—из декоративных 
и дворовых бассейнов и фонтанов [8].

Результаты и обсуждение

Результаты гельминтологических исследований тушек отловлен
ных крыс ( Ratt- s norveglcus) и хомячков (Crlcetalus migratorlus) в 
г. Ереване показали их инвазированность Н. diminuta в среднем 
в 28,9% случаев. У хомячков экстенсивность инвазии состави
ла 20,0%, а интенсивность—•!—5 экземпляров паразита (в сред
нем 3,2). У крыс инвазия выявлена у каждой второй (46,7%), при
чем интенсивность колебалась от 1 до 8 (в среднем 4,5).

Высокая зараженность грызунов цестодой Н. diminuta способ
ствует загрязнению яйцами гельминта различных объектов внешней 
среды, о чем свидетельствуют данные санитарно-гельминтологических 
исследований, представленные в таблице. Как видно из таблицы, про-
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цент положительных находок яиц Н. diminuta в почве колеблется от 
3,35 до 13,79, а в воде открытых водоемов—от 0,28 до 1,33.

Заслуживают внимания факты обнаружения яиц цепня крысиного 
в различных объектах внешней среды. До 1982 г. яйца Н. diminuta 
при санитарно-гельминтологических исследованиях не обнаружива
лись. Первые находки относятся к 1982 г. при исследовании проб 
воды открытых водоемов, а почвы—с 1983 г. Вероятно, это связано с 
увеличением популяции грызунов в этот период и как результат— 
обсемененность внешней среды яйцами цепня крысиного. Об этом 
говорит и динамика лептоспироза в г.Ереване—заболевания, в рас
пространении которого ведущее место занимают загрязненные си
нантропными грызунами различные элементы внешней среды. С 1968 
по 1982 год включительно лептоспироз в г. Ереване не регистриро
вался. Первые 3 случая относятся опять-таки к 1983 г., затем—1—2 
случая ежегодно. Небезынтересно, что анализ карт лиц, обратившихся 
за антирабической помощью, показал, что число укушенных крысами 
:в г. Ереване в 1983—1985 гг. увеличилось в 1,4—2,1 раза, что объяс
няется только увеличением популяции грызунов (® этот период плот- 
шость крыс составила до 3,5, а мышей—до 2,1).

'Обсемененность яйцами цепня крысиного почвы и воды 
открытых водоемов в г. Ереване
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абс ±56 абс. ±%
1981 276 — — 79 — — 197 — —
1982 197 2 ,1,02+0,7.1 42 — — 155 2 1,29+0,90

•1983 256 9 3,52+1,115 58 8 13,79+4,52 198 1 0,51+0,51
.1984 287 5 1,74+0,77 61 5 8.20±3,51 226 — —
.1985 317 6 1,89+0,76 ПО 4 3,64+1,78 207 2 0,97+0,68
1986 644 14 2,17+0,57 288 13 4,51+1,22 356 1 0,23+0,28

■1987 549 17 3,09+0,73 249 11 5,22+1,40 300 4 1,33+0,66
J988 756 18 2.38+0,55 478 16 3,35±0,82 278 2 0,72+0,50

В связи с природно-климатическими особенностями г. Еревана 
миграция грызунов из помещений в открытые пространства начина
ется в марте, а обратно—в начале ноября. Исходя из этого, пред
ставляет интерес распределение положительных находок в почве по 
месяцам (усредненно за 1983—1988 гг.). В марте выявлено 5,08% 
положительных находок, в апреле, мае, июне—соответственно 15,25, 

:27,01, 16,95%, в июле и августе—3,38 и 1,69%, сентябре-октябре— 
11,86, 16,95%, а в ноябре—всего 1,69%. Благоприятные климатиче
ские условия обусловили высокую обсемененность и выживаемость 
яиц в весенние и осенние месяцы и гибель их в летние месяцы (июль, 
август).

Анализ литературы по гельминтофауне населения Армении го
ворит о том, -.что гнменолепидоз, вызванный цепнем крысиным,—ред
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чайшая патология из-за трудности эпидемиологической реализации 
инвазии у человека. Поэтому эпизоото-эпидемиология Этого заболе
вания в данном аспекте не имеет существенной практической значи
мости. Однако результаты санитарно-гельминтологических исследова
ний объектов внешней среды (почва, вода открытых водоемов) на
ходятся в прямой зависимости от наличия, миграции и плотности 
грызунов (крыс), а поэтому могут использоваться для определения 
состояния дератизационных работ. Начиная с 1986 г. в Ергорсанэпид- 
станцни введена регистрация обнаружения яиц цепня крысиного при 
проведении плановых санитарно-гельминтологических исследований, а 
с 1987 г.—информация Ергордезстанщии (отдел дератизации) о каж
дом случае находок с последующим проведением дератизации на 
месте. Дальнейшее наблюдение в динамике позволит окончательно 
определить эффективность метода санитарно-гельминтологической 
оценки состояния дератизационных работ, где в качестве маркеров 
используются яйца Н. diminuta. Однаио уже сейчас можно рекомен
довать его для этих целей в качестве 'вспомогательного, дополни
тельного, но объективного метода. Внедрение его не связано с допол
нительными материальными и временными затратами, так как сани
тарно-гельминтологические исследования объектов внешней среды по
стоянно в плановом порядке проводятся лабораториями санэпидстан
ций. Одновременно настоящий метод может применяться для изуче
ния эпизоото-эпидемиологии и выяснения ситуации по другим забо
леваниям, источником которых являются грызуны (передача непосред
ственно через укус или различные переносчики и объекты внеш
ней среды).

Вопросы травматизма (укусов) от грызунов требуют самостоя
тельного эпидемиологического исследования.
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HYMENOLEPE D.M NUT -/ ԷՊԻ^ՈՏԱ-ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներկայացված են ժապավենաձև որդերովս HyfflenoleplS Ժ1էՈԱՈ ԱէՑ֊ո^ 
կրծողների վարակվածոլթյան և արտաքին միջավայրի տարբեր օբյեկտների 
այս հելմինթի ձվիկներով աղտոտվածության տվյալներր։ Առաջարկվում է 
առնետների դեմ տարվող աշխատանքների դրության գնահատման և կրծողնե

րի միջոցով տարածվող վարակի էպիզոտա-համ  աճարակային իրավիճակի 
ուսումնասիրության սանիտարա-հելմինթոլոգիական մեթոդ։
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V. A. Davidyants, N. A. Romanenko, Yu. O. Ohanian, R. Kh. Adam'an, 
Yu. S. Manassian, G. K. Zarif.an

Epizooto-epidemiologic Questions of Hymenolepis Dimlnuta and their 
Practical Significance

Data on contairinatlon of rodentla with cestodes Hymenolepls- 
diminuta and seeding dlfertnt objects of environment with the eggs of 
this helminth are represented. Method of sanitary helminthic estimation 
of deratization work conditions and study of eplzooto՝epidemiologic situ
ation on Infections, in circulation of which rodentla take part is suggested.
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E. Я. Войтинский, H. Д. Шушакова, В. В. Шушаков, И. Н. Январева

ВЛИЯНИЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА НА ГЕМОДИНАМИКУ, ДЫХАНИЕ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА ПРИ РЕАНИМАЦИИ

Высокомолекулярные полимеры, введенные в кровеносную си
стему, способны ускорять доставку лекарственных средств к органам 
и тканям, потенцировать действие лекарственных препаратов [2] и 
повышать эффективность гемотрансфузий в процессе реанимации 
[3]. Механизм этого эффекта основан на том, что длинноцепочечные- 
молекулы полимера гасят турбулентные пульсации жидкости и та
ким образом снижают пвдродинамичеокое сопротивление в сосудах 
[1]. Кроме того, высокомолекулярные полимеры оказывают положи
тельное влияние на организм при гипоксии в процессе реанимации 
после клинической смерти. В настоящее время уже не вызывает сом
нения тот факт, что общим патогенетическим фактором, определяю
щим развитие терминального состояния, независимо от причин пос
леднего, всегда является гипоксия. Прогрессирующее кислородное
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