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ВВЕДЕНИЕ 
 

Среди паразитов позвоночных животных имеется свыше 12 500 ви-
дов, относящихся к типам плоских и круглых червей, в числе которых 
встречаются возбудители серьёзных заболеваний домашних животных и 
человека.  

У паразитов обнаруживается необычайное разнообразие форм, внут-
реннего строения и общебиологических особенностей. Совершенствуясь, в 
процессе эволюции, паразиты приспособились к специфическим биофизи-
ко-химическим средам в клетках, органах и тканях своих хозяев. Коэво-
люция паразита и хозяина привела к развитию морфо-функциональных 
изменений, атрофии, а также возникновению новых органов или систем 
органов у паразитов (отсутствие кишечника, чрезвычайная плодовитость, 
разнообразные фиксаторные приспособления), которые позволили адапти-
роваться к новым условиям обитания и обеспечить существование вида. 

Наиболее распространены гельминтозы в зонах тропического и суб-
тропического поясов, однако и в регионах с умеренным климатом они 
встречаются достаточно часто. Животные повсюду сталкиваются с са-
мыми различными паразитами, но последние далеко не всегда внедряют-
ся в организм хозяина и развиваются в нём, так как для наступления ин-
вазии (от лат. invasio – вторжение) необходимы определенные условия: 
возраст, резистентность и восприимчивость заражаемого животного, ко-
личество особей возбудителя (например, заражающая доза при аскаридо-
зе составляет два–три инвазионных яйца), а также степень влияния 
внешней среды, которая, с одной стороны, определяет возможность и 
степень контакта паразита с хозяином, а с другой – воздействует на со-
стояние хозяина и паразита.  

Хозяин – это организм, который служит для паразита местом обита-
ния и источником питания. В дефинитивном (окончательном) хозяине 
паразит достигает половой зрелости, а в промежуточном – развиваются 
личиночные формы. Обычно в роли промежуточных хозяев плоских и 
круглых червей выступают различные беспозвоночные: членистоногие, 
моллюски, аннелиды, в качестве дефинитивных хозяев – различные вод-
ные и наземные позвоночные животные, в том числе и человек. В про-
цессе эволюции одна часть паразитов постепенно приспособилась к пара-
зитированию у широкого круга дефинитивных хозяев (например, 
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Fasciola hepatica паразитирует у большого числа сельскохозяйственных и 
диких животных), другая часть – у специфичных для них хозяев и неред-
ко только у одного, строго определённого – облигатного.  

Гельминты, развитие которых происходит с обязательным участием 
промежуточного хозяина, называются биогельминтами (кошачий со-
сальщик, бычий цепень, широкий лентец и др.), если же для развития вне 
организма хозяина необходимо только пребывание в почве – геогельмин-
тами (аскарида, власоглав и др.). 

Пути проникновения паразитов в организм дефинитивного хозяина 
разнообразны: через рот вместе с загрязненной пищей или водой (пас-
сивный путь), через покровы (активный путь), или в распространении 
паразитов участвуют кровососущие насекомые (трансмиссивный путь).  

Согласно материалам ВОЗ, в мире заражено гельминтозами более 
4,5 млрд человек. В России в последнее время отмечается рост таких па-
разитарных заболеваний, как эхинококкоз, описторхоз, тениаринхоз, ток-
сокароз, на ряде территорий сохраняется высокий уровень заболеваемо-
сти энтеробиозом и аскаридозом (Хроменкова и др., 2015). В Томской 
области ведущими паразитарными инвазиями  являются описторхоз и 
энтеробиоз. 

В связи с чем сведения о паразитах, вызывающих болезни животных и 
человека, являются актуальными и в настоящее время. Учения о парази-
тозах являются неотъемлемой частью многих дисциплин, как направле-
ний биологии, так и важных прикладных разделов медицины, ветерина-
рии и агрономии. Научные успехи советских гельминтологов К.И. Скря-
бина, Р.С. Шульца, В.П. Подъяпольской, Н.П. Шихобаловой и других 
учёных в 1940–1980-х гг. обобщены в крупнейших научных изданиях 
«Трематоды животных и человека», «Основы цестодологии» и «Основы 
нематодологии». Фундаментальная база паразитологических знаний, 
накопленная в годы СССР, в последующие годы была пополнена науч-
ными успехами в генетике и биохимии, а также в области исследования 
взаимоотношений паразита с хозяином. 

Изменения социально-экономических условий жизни населения, вли-
яющие на условия обитания возбудителей паразитарных болезней в 
окружающей среде, указывают на необходимость изучения паразитарных 
процессов и роли человека в этих процессах, в естественных и урбанизи-
рованных экосистемах на современном этапе развития. 
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1. ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES) 

 
К плоским червям (Plathelminthes Gegenbaur, 1859) относятся наибо-

лее просто устроенные, по происхождению трёхслойные, двусторонне-
симметричные животные. Тело их дорзовентрально уплощённое, обычно 
не сегментированное, но иногда поделено на членики (проглоттиды). 
Анальное отверстие и задняя кишка обычно отсутствуют, кишечник со-
стоит из двух отделов или иногда отсутствует. Полость тела у взрослых 
животных заполнена паренхимой. Снаружи тело одето кожно-
мускульным мешком, состоящим из эпителия и нескольких слоёв лежа-
щих под ним мышц. Движение у свободноживущих плоских червей осу-
ществляется с помощью ресничек и / или за счёт сокращения кожно-
мускульного мешка. Дыхание у свободноживущих плоских червей про-
исходит поверхностью тела. Обмен веществ у паразитических червей – 
анаэробный. Кровеносная система отсутствует. Нервная система – орто-
гон. Впервые у плоских червей появляется протонефридиальная выдели-
тельная система. Половая система у большинства видов гермафродитная; 
имеются сложная система протоков, служащих для выведения половых 
продуктов, и органы, которые обеспечивают возможность внутреннего 
оплодотворения. Некоторые виды плоских червей обитают свободно в 
почве или в водоёмах, другие, являются экто- и эндопаразитами беспо-
звоночных и позвоночных животных. 

 
 

1.1. КЛАСС ТРЕМАТОДЫ (TREMATODA) 
 

Класс трематод (Trematoda Rudolphi, 1808) объединяет около 
4 000 паразитических видов. Тело трематод листовидное, дорзовентраль-
но уплощённое. Органы прикрепления представлены ротовой и брюшной 
присосками, иногда имеются дополнительная половая присоска и желе-
зистый орган Брандеса или вместо присосок имеется присасывательный 
диск, или присоски вовсе отсутствуют. 

Кожно-мускульный мешок трематод представлен однослойным эпи-
телием, клетки которого сливаются, образуя общий цитоплазматический 
слой (синцитий), из которого в глубину тела погружаются части клеток с 
ядрами (рис. 1, б). Снаружи на покровы выделяется секрет специальных 
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железистых клеток, предохраняющий паразита от пищеварительных со-
ков хозяина. Покровы тела полностью или частично могут быть воору-
жены щетинками, чешуйками или шипиками. 

Лежащий под базальной мемраной мышечный слой представлен сло-
ями кольцевых, диагональных и продольных мускульных волокон, но в 
связи с малоподвижным образом жизни у них наиболее развиты про-
дольные и кольцевые мышцы.  

 

 
 

Рис. 1. Схема строения покровов цестод (а) и трематод (б) по данным электронной  
микроскопии (а – по Бегину, б – по Тредгольду, из Догеля, 1981): 1 – волосовидные  

выросты; 2 – наружный слой цитоплазмы с различными включениями и митохондриями (3);  
4 – цитоплазматические тяжи, соединяющие наружный слой цитоплазмы с погруженной 

частью тегумента; 5 – погруженные клеточные тела тегумента с ядрами (6); 7 – продольные  
мышцы; 8 – кольцевые мышцы; 9 – базальная мембрана (поперечный срез); 10 – наружная  

безъядерная цитоплазматическая пластинка; 11 – митохондрии;  
12 – кутикулярный шипик (продольный срез) 

 
Пищеварительная система. Ротовая присоска окружает рот, который 

переходит в короткую мускулистую глотку, затем в пищевод и две ветви 
кишечника, оканчивающихся слепо. Однако у ряда видов кишечные 
стволы соединяются своими концами в непарный короткий канал, откры-
вающийся наружу анальным отверстием. Имеются виды, у которых каж-
дый из кишечных стволов заканчивается самостоятельным отверстием 
(паразиты рыб) или задний отдел кишечных стволов соединяется с экс-
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креторным пузырём. Процессы пищеварения протекают в кишечнике 
экстрацеллюлярно, при помощи ферментов. Питаются трематоды разны-
ми способами: одни содержимым пищеварительного тракта хозяина, дру-
гие утилизирую распад клеток хозяина, третьи являются гематофагами, 
трематоды, обитающие в крови, возможно, воспринимают пищу частично 
путём осмоса. Основным веществом, служащим для трематод запасным 
питательным субстратом, является гликоген. 

Выделительная система сосальщиков протонефридиальная. От про-
тонефридиев, лежащих в паренхиме, отходят тонкостенные экскреторные 
капилляры, которые сливаются в крупные каналы и затем в один или два 
главных выделительных ствола, ведущих в мочевой пузырь, открываю-
щийся выделительной порой наружу. 

Нервная система построена по принципу ортогона: от окологлоточ-
ного нервного кольца одна пара нервных стволов отходит вперёд и три 
пары – назад (наибольшую толщину имеют брюшные стволы). Органы 
чувств у взрослых червей (марит) развиты слабо, у свободноплавающих 
личинок – мирацидия и церкария имеются покровные сенсиллы и глазки.  

Трематоды в большинстве своём гермафродиты (рис. 2). Мужская 
половая система состоит из двух (реже одного) семенников и отходящих 
от них семявыносящих протоков, которые объединяются в общий семя-
провод, образующий на своём пути расширение – семенной пузырёк. Ко-
нечный отдел семяпровода – семяизвергательный канал пронизывает со-
вокупительный орган (циррус), обычно помещающийся в мужской поло-
вой бурсе (рис. 2, а). У ряда трематод циррус вооружён шипами. Семен-
ной пузырёк и простатические железы семяизвергательного канала могут 
находиться внутри бурсы или вне её (рис. 2, в).  

Женская половая система представлена яичником, от которого отхо-
дит короткий яйцевод, впадающий в особое образование, место форми-
рования яиц – оотип, куда также впадают протоки желточников и прото-
ки одноклеточных желёз (тельце Мелиса) (рис. 2, б). Жидкость, выделяе-
мая тельцем Мелиса, облегчает скольжение яиц по половым путям к от-
верстию матки. Парные желточники, состоящие из фолликулов, протока-
ми сливаются на срединной линии тела в непарный желточный резерву-
ар, сообщающийся с оотипом. Иногда от оотипа отходит короткий Лау-
реров канал (рудимент влагалища), служащий для удаления избытка жел-
точных продуктов, а иногда выполняющий роль вагины. Семяприёмник, 
если имеется, то открывается в яйцевод у основания Лаурерова канала 
или непосредственно в него перед впадением канала в яйцевод.  
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Рис. 2. Половая система трематод (а, б – по Скрябину и др., 1934; в – по Фурманну, 1930):  
а, б – схема строения соответственно мужской и женской половых систем; в – схема строе-

ния концевой части полового аппарата трематод; 1 – яичник; 2 – семенник;  
3 – желточник; 4 – начало семяпротока; 5 – семяпроток; 6 – семяпровод;  

7 – семяизвергательный канал; 8 – мужское и женское (9) половые отверстия;  
10 – бурса; 11 – циррус; 12 – внутренний семенной пузырёк; 13 – яйцевод;  

14 – желточный проток; 15 – непарный желчный проток; 16 – оотип; 17 – матка;  
18 – семяприёмник; 19 – тельце Мелиса; 20 – наружный семенной пузырёк;  

21 – метратерм; 22 – половая клоака; 23 – простатическая часть 
 

Сформированные яйца из оотипа выходят в матку, открывающуюся 
наружу обычно возле мужского полового отверстия в общую половую 
клоаку (атриум). Конечный отдел матки окружён мускулатурой, иногда 
весьма мощной, и носит название метратерма (рис. 2, в). 

Развитие плоских червей происходит с чередованием поколений (ге-
терогония) и со сменой хозяев: первый промежуточный хозяин – мол-
люск, второй – беспозвоночное или позвоночное животное. 

Классификация класса Trematoda долгое время была предметом спо-
ров и к настоящему времени не является устоявшейся. В настоящее время 
специалисты трематодологи пользуются систематикой трёхтомного из-
дания «Keys to trematoda» под редакцией Д. Гибсона, А. Джонса и Р. Брея 
(Gibson et al., 2002; Jones et al., 2005, Bray et al., 2008). Класс плоских чер-
вей включает два подкласса: Aspidogastrea (с двумя отрядами: Aspidogas-
trida, Stichocotylida) и Digenea (с тремя отрядами: Strigeida, Echinostomida, 
Plagiorchiida). 



 10

1.1.1. Подкласс Aspidogastrea Faust et Tang, 1936 
Syn.: Aspidobothria Monticelli, 1888; Aspidocotylea Monticelli, 1892. 

Характерной особенностью представителей подкласса Aspidogastrea 
являются органы прикрепления, представленные одним вентральным 
рядом присасывательных ямок, или особым диском, состоящим из трёх 
или четырёх рядов присасывательных ямок. Рот бывает окружён или во-
ронкообразным выпячиванием кутикулы, или присоскообразной ради-
альной мускулатурой. Глотка мускулистая. Кишечник простой, одно-
ствольный. Яичник один, семенников один или два. Желточники парные, 
по бокам тела, или один непарный. Петли матки доходят до заднего кон-
ца тела. Половое отверстие открывается вентрально, впереди присасыва-
тельного диска. Развитие прямое, без метаморфоза. Яйца с крышечками. 
Вышедшая из яйца личинка (ларвотрема) отличается от взрослой формы 
только наличием двух головных желёз, способствующих проникновению 
в ткани хозяина, и более простым строением прикрепительного диска.  

Подкласс Aspidogastrea объединяет внутренних паразитов пресновод-
ных и морских моллюсков, черепах и рыб. Локализуются паразиты в 
почках, перикардии, мантийной полости и в кишечнике. 

 
Отряд ASPIDOGASTRIDA Faust, 1932 

Отряд Aspidogastrida включает одно семейство, представители кото-
рого паразитируют в пресноводных рыбах, и характеризуется признаками 
одноимённого подкласса.  

 
Сем. Aspidogastridae Poche, 1907 

Семейство Aspidogastridae объединяет паразитов, имеющих на брюш-
ной поверхности крупный присасывательный диск, состоящий из одного 
или нескольких продольных рядов присасывательных ямок. В остальном 
характеризуется признаками подклассa. 

 
Род Aspidogaster Baer, 1827 

 
Aspidogaster limacoides Diesing, 1835 

Syn.: А. donicum Popov, 1926. 

Тело A. limacoides мускулистое, широкоовальное, суженное на кон-
цах, 0,5–4 мм длиной и 0,4–1,5 мм шириной. Прикрепительный диск 
овальный, выпуклый. Общее число присасывательных ямок не превыша-
ет 72, в двух средних рядах число ямок 12–18 (рис. 3, а).  
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Рис. 3. Aspidogaster limacoides (а) и A. conchicola (б, в) (а – по Быховскому, 1934;  
б – по Ахмерову, 1956; в – по Стафорду, из Иванова и др., 1981): а, б – общий вид;  

в – половая система, вид со спинной стороны; 1 – радиальная мускулатура около ротового 
отверстия; 2 – мускулистая глотка; 3 – кишечник; 4 – присасывательный диск; 5 – наружное  

половое отверстие; 6 – метратерм; 7 – семяизвергательный канал; 8 – семяпровод;  
9 – комплекс скорлуповых желез; 10 – оотип; 11 – непарный желточный проток; 

12 – семенник; 13 – матка; 14 – Лауреров канал; 15 – продольный желточный проток;  
16 – поперечный желточный проток; 17 – яйцевод; 18 – яичник; 19 – желточники; 20 – яйца;  

21– половая сумка; 22 – выделительный канал; 23 – циррус 

 
Ротовое отверстие окружено радиальной мускулатурой. Глотка круп-

ная, кишечник длинный, мешковидный. Желточники парные, соединяют-
ся позади конца кишечника. Семенник овальный, располагается позади 
яичника, имеющего бобовидную форму. Сумка цирруса грушевидная. 
Лауреров канал впадает в один из выделительных стволов. Матка вмеща-
ет более сотни яиц размером 0,06–0,10 × 0,03–0,04 мм.  

A. limacoides паразитирует, главным образом, в кишечнике карповых, 
реже других рыб (кругляк, песочник, сом, шип, судак, змееголов), обита-
ющих в реках и водохранилищах бассейнов Черного, Азовского, Каспий-
ского и Аральского морей. 
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Aspidogaster conchicola Baer, 1927 
Syn.: А. amurensis Achmerov, 1956. 

Длина червей A. conchicola 3,1 мм, ширина – 1 мм. Брюшная присоска в 
виде крупного, овального, присасывательного диска, несущего 110 приса-
сывательных ямок (рис. 3, б). От овального семенника отходит семяпровод, 
направляющийся к копулятивному органу. Подходя к последнему, семя-
провод вздувается, образуя семенной пузырёк. Семяизвергательный канал 
открывается на конце цирруса, обычно ввёрнутого в сумку цирруса. Яич-
ник лежит латерально (справа) по середине тела. Коленчатый по форме 
яйцевод принимает слепозамкнутый Лауреров канал (рис. 3, в). Парные 
желточники лежат по бокам тела. Идущие от желточников каналы слива-
ются в общий проток и впадают в яйцевод, который затем слегка расширя-
ется и принимает многочисленные скорлуповые железы. От оотипа берёт 
своё начало матка, её петли, извиваясь, идут сначала назад, потом вперёд и 
открываются наружу общим с мужской половой системой отверстием. 
Обычно в матке около 150 яиц размером 0,110–0,134 × 0,048–0,050 мм.  

A. conchicola паразитирует в кишечнике черного и белого амуров, саза-
на, а также между жаберными пластинками моллюсков Cristaria plicata, 
обитающих в бассейне р. Амур, оз. Гусиное (Республика Бурятия). 

 
1.1.2. Подкласс Digenea Carus, 1863 

Органы прикрепления представителей подкласса Digenea представле-
ны двумя (реже одной) мышечными присосками. Иногда присоски отсут-
ствуют или вокруг половой клоаки бывает присосковидное образование. 
Пищеварительная система обычно включает предглотку, глотку, пищевод 
и слепозамкнутый кишечник. Иногда ветви кишечника сливаются или 
открываются в выделительный пузырь. Обычно гермафродиты. Форма и 
количество семенников различные. Яичник один или несколько. Желточ-
ники представлены отдельными фолликулами или одной сплошной мас-
сой. Циррус, семенной пузырёк и простатические железы часто окруже-
ны бурсой. Половой атриум, семяприёмник и Лауреров канал имеются 
или отсутствуют. Форма и размеры матки в пределах подкласса сильно 
варьируют. Метратерм обычно имеется. Экскреторная пора одна; экскре-
торный пузырь I-, V- или Y-образный. Яйца снабжены шипиками или 
филаментами, обычно содержат эмбрион.  

Дигенетические сосальщики развиваются с чередованием поколений; 
со сменой одного или двух промежуточных хозяев. Половозрелые черви 
являются эндопаразитами позвоночных, реже беспозвоночных животных.  
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Отряд STRIGEIDA La Rue, 1926 
В отряде Strigeida выделяют 11 надсемейств (Gibson et al., 2002): 

Transversotrematoidea, Schistosomatoidea, Hemiuroidea, Bucephaloidea, 
Bivesiculoidea, Azygioidea, Diplostomoidea, Clinostomoidea, Cyclocoeloidea, 
Gymnophalloidea, Brachylaimoidea. 

 
Сем. Leucochloridiidae Poche, 1907 

Форма тела трематод семейства Leucochloridiidae варьирует от оваль-
ной до ланцетовидной. Часто тело покрыто мелкими шипами. Обычно 
имеются развитые присоски. Глотка мускулистая. Ветви кишечника сле-
позамкнутые. Желточники и семенники парные. Бурса цирруса и Лауре-
ров канал имеются. Восходящие и нисходящие петли матки занимают 
межкишечное пространство. 

Половозрелые особи паразитируют в пищеварительном тракте птиц, 
личиночные стадии – в наземных моллюсках. 

 
Род Leucochloridium Carus 1835 

Syn.: Urogonimus Monticelli, 1888; Neoleucochloridium Kagan, 1952. 
 

Leucochloridium paradoxum Carus 1835 
Syn.: Leucochloridium heckerti Kagan 1950; Leuckochloridium macrostomum Rudolphi, 1802. 
Длина тела мариты L. paradoxum 1,0–1,9 мм, ширина – 0,6–0,9 мм. 

Форма тела может изменяться от овальной до грушевидной (рис. 4, а, б). 
Кутикула передней части тела несёт слабо выраженные шипики. Ротовая 
присоска может находится на вентральной стороне или терминально. 
Перед ротовой присоской располагается особая кутикулярная складка – 
«воротник». Брюшная присоска крупная, её край снабжён особым хити-
низированным кольцом. Глотка крупная. Пищевод короткий. Кишечные 
стволы оканчиваются слепо. Круглые семенники и яичник лежат позади 
брюшной присоски. Позади яичника, в форме полумесяца, располагаются 
желточный резервуар и резко выраженное тельце Мелиса. Семяприёмник 
отсутствует, его роль выполняет, вероятно, наполненный спермой 
начальный отдел матки. Желточники состоят из компактных гроздей 
фолликулов, лежащих по бокам тела.  

Матка хорошо развита. Ее конечный отдел составляют три переходя-
щих друг в друга органа: яйцевой пузырёк, окружённый особыми желе-
зами; узкий метратерм, играющий роль своеобразного сфинктера, и тон-
костенная трубка, открывающаяся наружу. Семявыносящие канальцы 
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сливаются в общий семявыносящий проток, концевой отдел которого 
переходит в семенной пузырёк, окружённый множеством простатических 
желез. Мужские и женские половые отверстия открываются в половую 
клоаку. Яйца овальные, 0,025–0,027 × 0,018 мм. 

 

 
 

Рис. 4. Leucochloridium paradoxum (а – по Витенбергу, 1925; б – по Pojmanska, 1967,  
из Gibson et al., 2002; в, г – по Геккерту, из Догеля, 1981): 1 – вздувшиеся щупальца  
моллюска с заключёнными в них выростами спороцисты; 2 – пигментированные  
мешковидные выросты спороцисты; а, б – марита; в – спороциста, изолированная  

из печени улитки; г – заражённая спороцистами янтарная улитка (Succinea) 
 

Половозрелые особи L. paradoxum обитают в толстом отделе кишеч-
ника и клоаке некоторых видов воробьиных птиц. Яйца паразита вместе с 
пометом птиц попадают во внешнюю среду, где их заглатывают проме-
жуточные хозяева – янтарные улитки рода Succinea (рис. 4, г). Из прогло-
ченных яиц в теле улитки выходит мирацидий, превращающийся в спо-
роцисту. Последняя растёт и образует особые выросты, разрастающиеся 
по телу улитки (рис. 4, в). Попадая в щупальце улитки, вырост увеличи-
вается в размерах, приобретает ярко-зелёную окраску с тёмными кругами 
и пятнами и начинает совершать ритмичные автономные движения, 
напоминающие движения гусениц. Птиц привлекают яркие и пульсиру-
ющие щупальца улитки, они склёвывают их со спороцистами, внутри 
которых находятся молодые двуустки и, таким образом, заражаются. 



 15

Оторванное щупальце улитки со временем регенерирует и в него прони-
кает новый вырост спороцисты. 

Трематоды L. paradoxum встречаются в Европе, в том числе в евро-
пейской части России. 

 
Сем. Lecithasteridae (Odhner, 1905) Skrjabin et Guschanskaja, 1954 
Трематоды семейства Lecithasteridae имеют звёздчатый желточник, 

состоящий из удлинённых, радиально расположенных лопастей. Настоя-
щая сумка цирруса отсутствует. Хвостового придатка у большинства ви-
дов нет. Представители семейства паразитируют в кишечнике морских и 
проходных рыб.  

 
Род Lecithaster Lühe, 1901 

Syn.: Leptosoma Stafford, 1904. 
 

Lecithaster gibbosus (Rudolphi, 1802) Lühe, 1901 
Syn.: Fasciola gibbosa Rud., 1802; Distomum gibbosum (Rud., 1802) Rud., 1809;  

D. bergense Olsson, 1868; D. mollissimum Levinsen, 1881. 
Длина тела L. gibbosus 0,7–1,75 мм, ширина – 0,2–0,5 мм. Брюшная 

присоска почти вдвое больше ротовой (рис. 5, а). Петли матки и стволы 
кишечника заходят за лопасти желточника. Семенной пузырёк не раз-
дельный, не заходит за брюшную присоску. Гермафродитный проток 
короткий, заключён в гермафродитную сумку. Простатическая часть не 
длинная, овоидная или округлая. Четырёхлопастной яичник лежит позади 
семенников. Впереди яичника лежит крупный семяприёмник. Звёздчатый 
желточник состоит из семи вытянутых лопастей (рис. 5, а). Яйца с тонкой 
оболочкой, 0,02–0,03 × 0,01–0,02 мм.  

Мариты L. gibbosus обитают в кишечнике дефинитивных хозяев – 
многих морских и проходных лососевых и некоторых пресноводных рыб. 
Первый промежуточный хозяин – заднежаберный моллюск Odostomia 
eulimoides; вторые промежуточные хозяева – веслоногие рачки 
(Calanoida), в эксперименте – Acartia sp.  

Трематоды L. gibbosus встречаются в бассейнах рек Баренцева, Бело-
го, Карского и Японского морей, в прибрежных водах Чукотки, Камчат-
ки, на Южно-Курильском мелководье. 
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Сем. Azygiidae Lühe, 1909 
Трематоды семейства Azygiidae имеют вытянутое тело и мощно раз-

витые присоски. Кутикула гладкая. Кишечные стволы доходят до заднего 
конца тела. Половое отверстие находится впереди брюшной присоски. 
Яичник лежит впереди или позади семенников. Желточники, располо-
женные по краям тела, не доходят до заднего конца тела. Матка лежит 
между яичником и брюшной присоской. Зрелые яйца содержат мираци-
диев. Представители семейства паразитируют в кишечнике рыб. 

 

Род Azygia Looss, 1899 
Syn.: Megadistomum Stafford, 1904; Mimodistomum Stafford, 1904; Hassallius Goldberger, 1911; 

Eurostomum MacCallum, 1921; Gomtiotrema Gupta, 1955 nec Singha, 1934; Allogomtiotrema 
Yamaguti, 1958. 

 
Azygia lucii (Müller, 1776) Lühe, 1909 

Syn.: Fasciola lucii Müller, 1776; Planaria lucii (Müller, 1776) Goeze, 1782; Distoma lucii  
(Müller, 1776) Zeder, 1800; F. tereticollis Rud., 1802; D. tereticolle (Rud., 1802) Rud., 1809; 

D. rosaceum Nordmann, 1832; Azygia tereticollis (Rud., 1802) Looss, 1899;  
A. lucii johanseni Pavlov, 1931. 

Длина тела A. lucii 1,4–40 мм (до 60 мм), ширина – 0,4–3,0 мм. При-
соски сближены, ротовая крупнее брюшной в 1,5 раза. Глотка мощная и 
длинная. Пищевод очень короткий. Кишечные ветви достигают заднего 
конца тела. Половая сумка округлая или грушевидная, с простатическими 
железами и длинным закрученным семенным пузырьком. Семенники и 
яичник лежат в одном продольном ряду (рис. 5, б). Семяприёмника нет. 
Лауреров канал имеется. Желточники парные, состоят из отдельных фол-
ликулов и лежат латерально в средней и задней частях тела. Мочевой 
пузырь Y-образный, с длинными стволами, доходящими до переднего 
конца тела. Восходящая ветвь матки образует поперечные петли между 
яичником и брюшной присоской. Метратерм имеется. Яйца размером 
0,04–0,05 × 0,023 мм, содержат эмбрион.  

A. lucii – специфичный паразит щуки, но может достигать половой 
зрелости у окуня, налима, форели, судака, ерша и лосося. Мариты обита-
ют в желудке и кишечнике хозяина, а после его гибели могут мигриро-
вать в пищевод, ротовую полость, жабры или кожу рыбы. Промежуточ-
ные хозяева – моллюски: Galba palustris, Radix ovata, Anisus vortex и 
Gyraulus acronicus. Вероятно, разные виды рыб (в том числе молодь щу-
ки, судак, окунь) могут выступать в роли паратенических хозяев.  

Ареал A. lucii соответствует ареалу хозяина (щуки). В Западной Сиби-
ри встречается по всему Обскому бассейну у щуки, окуня и налима.  
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Рис. 5. Lecithaster gibbosus (а), Azygia lucii (б) и Allocreadium isoporum (в)  
(а, в – по Slusarski, 1958; б – по Быховскому, 1962): 1 – ротовая присоска; 2 – глотка;  

3 – кишечник;  4 – пищевод;  5 – брюшная присоска;   6 – семенники;  7 – желточники; 
8 – яичник;  9 – матка; 10 – половая бурса; 11 – яйца; 12 – циррус; 13 – семяприёмник 

 
 

Сем. Strigeidae Railliet, 1919 
Тело трематод семейства Strigeidae разделяется сужением на два сег-

мента: передний (чашевидный) и задний. Половое отверстие открывается 
вблизи заднего конца тела. Семенники лежат друг за другом, позади яич-
ника (рис. 6, а). Желточники располагаются в обоих сегментах или толь-
ко в заднем. Матка короткая, содержит небольшое количеством яиц.  

Мариты трематод семейства Strigeidae паразитируют в кишечнике 
птиц. Первые промежуточные хозяева беспозвоночные (моллюски, пияв-
ки, олигохеты), вторые – позвоночные: рыбы, амфибии и рептилии. 

 
 
 



 18

Род Ichthyocotylurus Szidat, 1925 (Odening, 1969)  
Niewiadomska, 1971 

Виды рода Ichthyocotylurus распадаются на две группы, паразити-
рующие у рыб и беспозвоночных. Метацеркарии, паразитирующие в 
рыбах, имеют тонкостенную, не сросшуюся с телом цисту, окружён-
ную соединительнотканной капсулой. И циста, и капсула обычно лег-
ко разрушаются механическим путём. Тело личинки вне цисты обыч-
но овальное, с уплощённой вентральной стороной. Вентральная по-
лость переднего сегмента имеет вид небольшого углубления. Орган 
Брандеса без выступающих гибких лопастей. Железистый комплекс 
органа не обособлен. 

 
Ichthyocotylurus platycephalus Creplin, 1825 

Syn.: AD. Amphistoma platycephalum Creplin, 1825; Holostomum platycephalum (Crepl.) 
Siebold, 1836; H. platycephalum Dujardin sensu Diesing, 1850; Holostoma platycephalum Duj. 
sensu Cobbold, 1860; H. cucullus Thoss, 1897; Cotylurus platycephalus (Creplin) Szidat, 1928; 

C. cucullus (Thoss) Szidat, 1928; C. platycephalus platycephalus (Crepl.) Szidat, 1928; 
C. platycephalus communis (Hughes) La Rue, 1932; C. strictus Endrigkeit, 1940;  

MC. C. communis (Hughes, 1928); Tetracotyle ovata Linstow, 1877; T. variegata Hughes, 1928; 
T. pileata Dubois, 1938; T. communis Hughes, 1928; T. echinata Diesing, 1858; T. biwaensis  

Goto et Ozaki, 1930; T. tahoensis Haderlie, 1953; T. leucisci Sidorov, 1956. 
Размеры метацеркарий I. platycephalus 0,53–0,77 × 0,30–0,57 мм. Рото-

вая присоска меньше брюшной, длина которой приблизительно равна 
или несколько больше длины органа Брандеса (рис. 7, б). Размеры лате-
ральных присосок 0,06–0,09 мм. Размеры органа Брандеса 0,09–0,14 × 
0,14–0,22 мм.  

Мариты паразитируют в кишечнике чайки. Первый промежуточный 
хозяин – моллюск Valvata piscinalis, второй – различные рыбы (язь, гу-
стера, горчак, окунь, ёрш, елец, плотва, пескарь, щука, снетка). Мета-
церкарии I. platycephalus локализуются в области сердца, на серозных 
покровах разных органов и в полости тела рыб. 

I. platycephalus широко распространён на территории бывшего СССР. 
 

Ichthyocotylurus variegatus Creplin, 1825 
Syn.: AD. Amphistoma variegatum Creplin, 1825; Holostomum variegatum (Creplin, 1825) 

Dujardin, 1845; H. variegatum Duj. sensu Dujardin, 1850; H. variegatum Duj. sensu Cobbold, 
1860; Strigea variegata (Creplin, 1825) Lühe, 1909 part.; Cotylurus variegatus (Creplin, 1825) 

Szidat, 1928; C. (Ichthyocotylurus) variegatus (Creplin, 1825) sensu Odening, 1969 part.; 
C. platycephalus (Creplin, 1825) part.; C. pileatus (Rudolphi, 1802) part.; C. cumulitestis Dubois, 
1962; MC. Tetracotyle variegata (Creplin, 1825); Tetracotyle ex Perca fluviatilis Moulinie, 1856; 

T. typica sensu Dujardin, 1858 nес T  typica de Filippi, 1854; T. percae fluviatilis (Moulinie)  
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Diesing, 1858; T. percae fluviatilis (Moulinie) Linstow, 1877; T. percae Zschokke, 1884;  
T. percae-fluviatilis Linstow, 1877. 

Размеры метацеркарий I. variegatus 0,44–0,51 × 0,36–0,49 мм. Ротовая 
присоска меньше брюшной, длина которой меньше длины органа Бран-
деса (рис. 7, а). Размеры латеральных присосок 0,09–0,11 мм. Размеры 
органа Брандеса 0,11–0,15 × 0,13–0,15 мм. 

Мариты паразитируют в кишечнике чайки. Первый промежуточный 
хозяин – моллюск Valvata piscinalis, второй – рыбы: окунь, ёрш, судак, 
берш, шука, налим, сом, лещ, краснопёрка, елец, голец. Метацеркарии 
локализуются обычно в стенках плавательного пузыря, почках, гонадах, 
реже в других органах рыб.  

На территории бывшего СССР I. variegatus встречается повсеместно. 
В Западной Сибири паразитируют у окуней, обитающих в реках и озерах 
Обского бассейна.  

 

 
 

Рис. 6. Схематическое изображение трематод семейств Strigeidae (а), Dicrocoeliidae (б),  
Opisthorchidae (в) и Fasciolidae (г) (по Скрябину, 1937): 1 – ротовая присоска;  

2 – брюшная присоска; 3 – половые отверстия ♂ и ♀; 4 – глотка; 5 – кишечник; 6 – яичник;  
7 – семенники; 8 – матка; 9 – мужская половая бурса 

 

Род Apatemon Szidat, 1928 
Syn.: Strigea Abildgaard, 1790 part; Pseudostrigea Yamaguti, 1933. 

 
Apatemon annuligerum Nordmann, 1832 

Syn.: Distomum annuligerum Nordmann, 1832; Diplostomum annuligerum (Nordmann, 1832) 
Hofer, 1895; Tetracotyle annuligerum (Nordmann, 1832) Kozicka, 1961. 
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Длина метацеркарии A. annuligerum 0,54–0,73 мм, ширина передней 
части – 0,25–0,37 мм (рис. 7, г). Задний сегмент плотно прижат к телу. 
Передний сегмент тела с хорошо развитой вентральной впадиной, на дне 
которой находится орган Брандеса с подвижными лопастями. Вторичная 
экскреторная система тетракотилоидного типа, экскреты свободно пере-
двигаются в полости каналов. Устья псевдоприсосок открываются на 
вентральную сторону на уровне глотки и пищевода. Цисты толстостен-
ные, гиалиновые (рис. 7, д).  

Окончательные хозяева трематод рода Apatemon – рыбоядные птицы, 
промежуточные – рыбы и беспозвоночные (моллюски, пиявки, олигохе-
ты). Метацеркарии A. annuligerum локализуются в глазах окуня и щуки, 
обитающих в озерах Ленинградской области, бассейнах Оби и Енисея; в 
девятииглой колюшке, встречающейся в р. Чаун (Магаданская область). 

 
Сем. Diplostomidae Poirier, 1886 

Форма тела трематод семейства Diplostomidae ложковидная или лопа-
товидная. Псевдоприсоски обычно имеются. Орган Брандеса имеет вид 
округлой присоски, в задней части которой располагаются протеолитиче-
ские железы. Яичник находится впереди семенников. Желточники могут 
лежать в обоих сегментах или только в заднем. Семенники обычно под-
ковообразно изогнуты на вентральную сторону. Матка и семяизверга-
тельный канал сливаются в непарный гермафродитный канал, открыва-
ющийся в половой атриум. Мариты семейства Diplostomidae паразити-
руют в кишечнике птиц, метацеркарии – в теле рыб и амфибий. 

 
Род Codonocephalus Diesing, 1850 

 
Codonocephalus urnigerus Rudolphi, 1819, larvae 

Тело метацеркарии C. urnigerus двусегментное, 7 мм длиной. Перед-
ний сегмент чашевидный, несёт широкое отверстие с волнистыми краями 
(рис. 7, в). Задний сегмент цилиндрический, сужающийся на конце. Рото-
вая присоска расположена на вершине небольшого овального выступа, 
брюшная – на гибком стебельке, заметном или на живых метацеркариях, 
или на срезах. Глотка крупная, кишечные стволы тонкие, продолжаются 
до заднего конца тела. Орган Брандеса без лопастей. Протеолитические 
железы в виде крупного овального компактного тела вблизи межсегмен-
тарной границы. Область полового атриума отделена лёгким сужением. 
Семенники округлые, лопастные, лежат позади яичника. Семенной пузы-
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рёк имеется. Желточники лежат в участке от межсегментной границы до 
полового конуса. Матка без яиц. Половой конус крупный, пронизан 
длинным гермафродитным каналом. 

 

 
 

Рис. 7. Внешний вид метацеркарий семейства Strigeidae и Diplostomidae: Ichthyocotylurus  
variegatus (а), I. platycephalus (б), Codonocephalus urnigerus (в) и Apatemon annuligerum  

(г – вне цисты, д – в цисте) (а – по Размашкину, 1979; б – по Niewiadomska et Koziska, 1970;  
в – по Рыжикову и др., 1980; г, д – по Сударикову, 1974): 1 – ротовая присоска;  

2 – бюшная присоска;   3 – латеральные присоски (псевдоприсоски);  4 – орган Брандеса;  
5 – глотка;  6 – кишечник; 7 – экскреторная система; 8 – семенники; 9 – яичник 

 
Вокруг полового конуса имеется хорошо выраженная кольцевая 

складка. Выделительная система в переднем сегменте представлена ла-
кунами, заполненными известковыми тельцами, в заднем сегменте – гу-
стой сетью подкожных каналов, содержащих капельки жира. Вдоль зад-
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него сегмента проходят два коллекторных канала, которые сливаются в 
один и открываются экскреторной порой на вершине субтерминального 
выступа на вентральной стороне. 

Мариты C. urnigerus локализуются в кишечнике большой и малой вы-
пей, метацеркарии в соединительнотканных цистах – в подкожной клет-
чатке, полости тела, мышцах и внутренних органах лягушек (озерная и 
прудовая). Для метацеркарий характерно частичное прогенетическое раз-
витие. 

C. urnigerus встречается в Европе и в Средней Азии.  
 

Род Diplostomum Nordmann, 1832 
Syn.: Diplostomulum Brandes, 1892; Tetracotyle de Filippi, 1854 part; Hemistomum Diesing, 

1850; Conchosomum Railliet, 1896; Proalaria La Rue, 1926; Neoalaria Lal, 1939. 
Метацеркарии рода Diplostomum имеют овальную или грушевидную 

форму. Передний сегмент тела крупный и плоский, задний – узкий и 
округлый. Вентральная впадина выражена слабо. Присоски и псевдопри-
соски хорошо развиты. Орган Брандеса округлый, с вертикальной или 
неправильно искривлённой щелью. Отдельного комплекса железы органа 
Брандеса не формируют. Выделительная система диплостомоидного ти-
па. Известковые тельца находятся в ампулах на дистальных участках вет-
вей экскреторных каналов и свободно перемещаться в каналах не могут. 

Метацеркарии не инцистируются, свободно подвижны, локализуются 
в глазах (хрусталик, дно), реже в мозге и других органах рыб.  

Видовую принадлежность метацеркарий рода Diplostomum устанавли-
вают, используя показатели измерений органа или тела, и применяют 
следующие обозначения: А – длина тела или органа, В – ширина тела или 
органа, О – расстояние от головного конца тела до центра брюшной при-
соски, АВ – произведение длины на ширину тела или органа (рис. 8, б). 

 
Diplostomum mergi Dubois, 1932 

Syn.: Diplostomum niedashui Pan et Wang, 1963 

Длина тела D. mergi 0,38–0,46 мм, ширина – 0,16–0,17 мм. Псевдопри-
соски уховидные, выступающие (рис. 9, а). Брюшная присоска крупнее 
ротовой. Размеры органа Брандеса 0,07–0,09 × 0,07–0,09 мм. Известковые 
тельца крупные и многочисленные (702–854), заполняют всё тело парази-
та (рис. 9, б).  
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Рис. 8. Внешний вид мариты Diplostomum spathaceum (а) и схема измерений метацеркарий 
рода Diplostomum (б) (а – по Дюбуа, 1938; б – по Шигину, 1986): А т и В т – длина  

и ширина тела; А р.п. и В р.п. – длина и ширина ротовой присоски; А б.п. и В б.п. – длина  
и ширина брюшной присоски; А о.б. и В о.б. – длина и ширина органа Брандеса; А ф.  

и В ф. – длина и ширина фаринкса; А з.с. – длина заднего сегмента; 
О – расстояние от переднего конца тела до центра брюшной присоски 

 
Отношения: АВ тела к АВ органа Брандеса 9,43–13,38; АВ ротовой к 

АВ брюшной присоски 0,56–0,79; АВ органа Брандеса к АВ брюшной 
присоски 2,21–2,99; В к А тела 34,5–43,2; О к А тела 56,0–60,2. 
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Мариты D. mergi паразитируют в кишечнике крохали и гаги, мета-
церкарии – в хрусталике глаза многих карповых, окунёвых и других рыб 
(чир, голец, бычок, головач), обитающих в бассейнах Балтийского, Кас-
пийского и Аральского морей, Обь-Иртышском бассейне, Ахтаринских 
лиманах Азовского моря, бассейне Волги, рыбоводных хозяйствах Сиби-
ри и Урала, водоёмах Казахстана, Республики Тыва (Быховская, Кулако-
ва, 1987). 

 

 
 

Рис. 9. Общий вид и расположение известковых телец Diplostomum mergi (а, б)  
и D. spathaceum (в, г) (по Шигину, 1968): а, в – общий вид; б, г – расположение известковых  

телец; 1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присоска; 3 – глотка; 
4 – ветви кишечника; 5 – орган Брандеса; 6 – псевдоприсоски 

 
Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819 

Syn.: Distoma spathaceum Rudolphi, 1819; Amphistoma Lari glauci Rudolphi, 1819; Distomum 
spathaceum Rudolphi of Creplin, 1829; Holostomum spathaceum (без указания автора) (а рабо-
те Нордмана, 1840); H. spathaceum of Dujardin, 1845; Hemistomum spathaceum of Diesing, 

1850; Hemistoma spathaceum Dies. of Cobbold, 1860; Diplostoma spathaceum (Rud.) of Olsson, 
1876; Hemistomum pileatum of Brandes, 1888 ex parte; Conchosoma spathaceum (Rud.) Stossich, 
1898; H. spathaceum (Rud.) Lühe, 1909; Diplostomum sp. Skrjabin, 1916; Proalaria spathaceum 

(Rud.) La Rue, 1926; D. huronense (La Rue, 1927) Hughes, 1929. 
Размеры метацеркарий D. spathaceum 0,32–0,39 × 0,14–0,16 мм. Псев-

доприсоски уховидные, выступающие (рис. 9, в). Брюшная присоска 
меньше ротовой или близка к ней по размерам.  
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Орган Брандеса 0,06–0,07 × 0,05–0,06 мм. Известковые тельца (154–
233) лежат двумя латеральными и одним медианным полями (рис. 9, г).  

Отношения: АВ тела к АВ органа Брандеса 12,2–15,8; АВ ротовой к 
АВ брюшной присоски 1,07–1,47; АВ органа Брандеса к АВ брюшной 
присоски 2,88–4,28; В к А тела 38,6–62,7; О к А тела 59,8–65,8.  

Мариты D. spathaceum обитают в кишечнике чайки (окончательный 
хозяин) (рис. 8, а). Вместе с экскрементами яйца попадают в воду, где 
через три недели из яйца выходит мирацидий (рис. 10). В организме пер-
вого промежуточного хозяина – моллюска в течение шести недель разви-
ваются партеногенетические поколения. Церкарии, покидающие тело 
моллюска, в течение двух суток должны отыскать второго промежуточ-
ного хозяина – рыбу и внедриться в её тело. После двух дней миграции 
по организму хозяина церкарии достигают места окончательного парази-
тирования – глаза (хрусталик, реже стекловидное тело) рыбы, где пре-
вращаются в метацеркарию. Последние являются причиной развития па-
разитической катаракты глаза. Чаще цикл одногодичен. 

Метацеркарии D. spathaceum паразитируют главным образом у карпо-
вых и окунёвых рыб, обитающих в водоёмах европейской части России, в 
оз. Байкал. В Обском бассейне D. spathaceum отмечен у карповых и лосо-
севых рыб, подкаменщиков, окуня, ерша, щуки, налима и осетра.  

 
Diplostomum volvens Nordmann, 1832 

Syn.: Tetracotyle volvens (Nordmann, 1832) Matare, 1909 part.; Diplostomulum volvens (Nord-
mann, 1832) Faust, 1918 part.; D. baeri Dubois, 1937 sensu Shigin, 1965, 1968; D. huronense (La 

Rue, 1927) Hughes et Hall, 1929 part.; D. yogoenum (Cort et Brackett, 1937) Shigin, 1977. 

Длина тела D. volvens 0,34–0,44 мм, ширина – 0,20–0,22 мм. Псев-
доприсоски кармановидные. Ротовая присоска чуть крупнее брюшной 
(рис. 11, а). Известковых телец от 443 до 664. Размеры органа Брандеса 
0,08–0,10 × 0,09–0,11 мм.  

Отношения: АВ тела к АВ органа Брандеса 7,4–10,2; АВ ротовой к АВ 
брюшной присоски 0,85–1,35; АВ органа Брандеса к АВ брюшной при-
соски 3,79–6,75; В к А тела 47,7; О к А тела 50,0–55,4. 

Жизненный цикл D. volvens протекает с участием трёх хозяев: проме-
жуточных (брюхоногие моллюски), дополнительных или метацеркарных 
(круглоротые, рыбы, амфибии) и дефинитивных (птицы, млекопитаю-
щие) (рис. 12).  

Мариты D. volvens обитают в кишечнике рыбоядных птиц. Через не-
делю после заражения мариты становятся половозрелыми и в течение 
месяца продуцируют яйца. 
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Рис. 10. Цикл развития Diplostomum spathaceum (по Быховской, Кулаковой, 1987): 
а – яйцо; б – мирацидий; в – моллюск Limnaea  stagnalis (первый промежуточный хозяин);  

г – церкарий; д – лещ (второй промежуточный хозяин); е – метацеркарий;  
ж – чайка (окончательный хозяин) 

 
Эмбриональное развитие происходит в яйце, попавшем вместе с экс-

крементами в воду. Температура воды 20–25°С является оптимальной 
для развития мирацидия. Последний после выхода из яйца активно пла-
вает (около 10 часов) и, встретив промежуточного хозяина – моллюска, 
внедряется в него. В теле моллюска мирацидий сначала превращается в 
первичную спороцисту, мигрирующую в околосердечную сумку. Там 
первичная спороциста превращается в материнскую спороцисту, в кото-
рой формируются дочерние спороцисты, мигрирующие затем в печень 
моллюска и дающие церкарий. Последние покидают тело моллюска, пла-
вают в воде и периодически находятся в состоянии покоя.  

Контакт церкарий с рыбой может происходить пассивно при дыхании 
рыбы или активно – через кожные покровы тела и плавники. После внед-
рения церкария теряет хвост и мигрирует до места окончательного пара-
зитирования. А.А. Шигин (1986) именовал мигрирующую форму парази-
та диплостомулой, которая по строению мало отличается от церкарии (за 
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исключением хвоста), а средой её обитания являются любые ткани и ор-
ганы, кроме места обитания метацеркарии. Достигнув окончательного 
места паразитирования, «диплостомула» претерпевает метаморфоз и пре-
вращается в инвазионную стадию – метацеркарию. Срок жизни послед-
них иногда превышает срок жизни хозяина, поэтому степень заражённо-
сти рыб с годами увеличивается.  

 

 
 

Рис. 11. Метацеркарий Diplostomum volvens (а) и Tylodelphys clavata (б–г)  
(б – метацеркарий, вид сбоку, в – то же, вид спереди; г – общий вид мариты)  

(а – по Шигину, 1977; б, в – по Kozicka et Niewiadomska, 1960;  г – по Gibson et al., 2002): 
1 – ротовая присоска;  2 – брюшная присоска; 3 – глотка; 4 – ветви кишечника;  

5 – орган Брандеса; 6 – известковые тельца; 7 – выделительная система; 8 – псевдоприсоски;  
9 – известковые тела, заключённые в ампулы 

 
Метацеркарии D. volvens локализуются в стекловидном теле, донной 

части глазного яблока, между склерой и ретиной окунёвых и других 
(налим, форель, язь) рыб, обитающих в водоёмах европейской части Рос-
сии, на Урале, в Западной и Восточной Сибири (оз. Байкал), в озерах 
Кольского полуострова, Алтайского края, Казахстана. 
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Род Tylodelphys Diesing, 1850 
Syn.: Diplostomum Nordmann, 1832 part.; Tetracotyle de Filippi, 1854 part.; Diplostomulum 

Brandes, 1892 part.; Tylodelphus Kroyer, 1853; Tylodelphis Pagenstecher, 1857; Glossodiplosto-
mum Dubois, 1932; Prodiplostomum Ciurea, 1933. 

 
Tylodelphys clavata Nordmann, 1832 

Syn.: Diplostomum clavatum Nordmann, 1832; Diplostoma clavatum Nordmann, 1832 sensu 
Cobbold, 1860; Tetracotyle clavata sensu Matare, 1910; D. clavatum (Nordmann, 1832) Hughes, 
1929; Tylodelphys conifera (Mehlis, 1846) Dubois, 1937 sensu Kozicka et Niewiadomska, 1960. 
Тело метацеркарии T. clavata узкое, прозрачное, 0,30–0,74 мм длиной, 

0,10–0,20 мм шириной. Метацеркарии свободно подвижны, не инцисти-
руются. Передняя часть тела и брюшная присоска на ранних стадиях раз-
вития покрыты шипиками (рис. 11, б, в). Ротовая присоска крупнее 
брюшной. Граница между сегментами плохо заметна. Псевдоприсоски 
плохо различаются. Продолговато-овальный орган Брандеса имеет про-
дольную, вентральную щель. Железы органа не образуют самостоятель-
ного комплекса. Органы пищеварения развиты нормально. Экскреторная 
система диплостоматоидного типа.  

 

 
 

Рис. 12. Схема жизненного цикла Diplostomum volvens (по Шигину, 1986) 
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Мариты достигают в длину 0,79–1,17 мм. Передний сегмент тела 
овальный, со слабо выраженной вентральной впадиной и отчётливо трёх-
лопастным передним краем, несущим ротовую присоску и две слабо вы-
ступающие псевдоприсоски (рис. 11, г). Брюшная присоска занимает по-
чти центр переднего сегмента. Задний сегмент короткий и узкий. Корот-
кая предглотка, глотка и пищевод имеются. Орган Брандеса овоидный, 
когда сжат, и грибовидный или шаровидный, когда расширен, с медиан-
ной щелью. Яичник лежит около межсегментарной границы. Желточные 
фолликулы достигают уровня брюшной присоски. Семенники смежные, 
симметрично развитые, согнутые в виде подковы с вентральной вогнуто-
стью. Половое отверстие открывается субтерминально. Семяизвергатель-
ный канал соединяется с маткой впереди полового атриума, содержащего 
маленькую половую папиллу. Яйца 0,099–0,114 × 0,059–0,063 мм. 

Мариты паразитируют в передней, средней и реже задней частях 
кишечника цапли, канюка, болотного луня, метацеркарии – в стекловид-
ном теле глаз многих рыб (карповые, лососевые, сельдевы, щука, сом, 
ёрш, судак).  

T. clavata встречается повсеместно на территории бывшего СССР, в 
Западной Сибири обнаружен у разных видов рыб, обитающих в водоёмах 
Обского бассейна.  

 

Отряд PLAGIORCHIIDA La Rue, 1957 
Отряд включает пять надсемейств (Bray et al., 2008): Opisthorchioidea, 

Plagiorchioidea, Monorchioidea, Gorgoderoidea, Microphalloidea. 
 

Сем. Monorchiidae Odhner, 1911 
Тело трематод семейства Monorchiidae овальное или продолговатое, 

покрыто шипиками. Присоски мускулистые, находятся в передней части 
тела. Глотка и пищевод имеются. Ветви кишечника узкие и длинные или 
короткие и мешковидные. Половое отверстие открывается впереди или 
на уровне брюшной присоски. Половая бурса содержит семенной пузы-
рёк, простатические железы и сильно вооружённый циррус. Семенник 
обычно один, реже два. Яичник овальный или слегка лопастный. Семя-
приёмник мал или отсутствует. Лауреров канал имеется. Желточники 
состоят из крупных или средней величины фолликулов. Петли матки мо-
гут доходить до уровня разветвления кишечника или заходят за него. 
Метратерм вооружён. Экскреторный пузырь трубчатый или мешковид-
ный. Яйца иногда с филаментами. Промежуточные хозяева – водные 
моллюски, окончательные – рыбы и птицы. 
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Род Asymphylodora Looss, 1899 
Syn.: Parasymphylodora Szidat, 1943. 

 
Asymphylodora tincae Modeer, 1790 

Syn.: Distoma tincae Modeer, 1790; Distomum perlatum Nordmann, 1832; Asymphylodora perla-
ta (Nordmann, 1832) Looss, 1899. 

Длина тела A. tincae 0,8–1,7 мм, ширина – 0,3–0,6 мм. Тело покрыто 
шипиками до уровня заднего края семенника. Брюшная присоска незна-
чительно крупнее ротовой. Предглотка и глотка короткие, пищевод и 
ветви кишечника узкие и длинные (рис. 13, а). Половое отверстие откры-
вается слева на уровне брюшной присоски. Семенник и яичник удлинён-
ной формы. От семенника отходит пара семяпроводов. Желточники со-
браны в группы по 6–10 фолликулов. Сумка цирруса и вооружённый ши-
пами циррус массивные. Матка длинная, с большим вооружённым метра-
термом. Тонкостенный выделительный пузырь небольшого размера, 
грушевидной или мешковидной формы. Церкарии имеют развитые зачат-
ки половой системы. Хвоста нет. Яйца 0,02–0,03 × 0,011–0,013 мм.  

Мариты A. tincae локализуются обычно в кишечнике линя, реже – у 
леща, плотвы, воблы, краснопёрки, сома и щуки. Жизненный цикл одно-
годичный. Промежуточные хозяева – моллюски родов Bithynia и Radix.  

Ареал A. tincae совпадает с ареалом линя. В Западной Сибири отмеча-
ется у чебака, ельца, язя, обитающих в реках Обь и Иртыш. 

 
Сем. Gorgoderidae Looss, 1899 

Представители семейства Gorgoderidae имеют яйцевидное или верете-
новидное тело, состоящее из суженной передней и расширенной задней 
частей. Кутикула обычно гладкая. Присоски лежат в передней части тела. 
Кишечные ветви обычно достигают конца тела. Половые отверстия от-
крываются впереди брюшной присоски. Семенники парные или много-
численные, разнообразной формы, лежат друг за другом или симметрич-
но. Яичник лопастный или овальный, располагается впереди семенников. 
Желточники парные, компактные. Петли матки занимают заднюю часть 
тела. Трематоды сем. Gorgoderidae являются паразитами выделительной 
системы рыб, амфибий и рептилий. 

 
Род Phyllodistomum Braun, 1899 

Syn.: Spathidium Looss, 1899; Catoptroides Odhner, 1902; Microlecithus Ozaki, 1926;  
Vitellarinus Zmeev, 1936; Gorgotrema Dayal, 1938 part. 
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Рис. 13. Общий вид и внутреннее строение Asymphylodora tincae (а), Dicrocoelium lanceatum 
(б), Phyllodistomum folium (в) и Bunodera luciopercae (г) (а – по Looss, 1894; б – по Скрябину 
и Шульцу, 1928; в, г – по Slusarski, 1958): 1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присоска; 

3 – глотка;  4 – пищевод; 5 – кишечник; 6 – матка; 7 – желточники; 8 – яичник;  
9 – семенники; 10 – выделительный  пузырь; 11 – циррус; 12 – циррусовый мешок;  

13 – половое отверстие; 14 – семенной пузырёк; 15 – метратерм; 16 – семяприёмник;  
17 – яйца; 18 – мускулистые сосочки на ротовой присоске 

 

Phyllodistomum folium Olfers, 1926 
Syn.: Distomum folium Olfers, 1816 nec D. folium Rud., 1819; Phyllodistomum folium  

(Olfers, 1816) Braun, 1899; Ph. phoxini Razmaschkin, 1974. 

Длина тела Ph. folium 1,2–3,2 мм, ширина – 0,6–0,8 мм. Передняя и 
задняя части тела нерезко ограничены друг от друга. Отношение разме-
ров присосок ротовой и брюшной 1: 1,5–1,8. Тело покрыто шипиками. 
Глотка отсутствует. Ветви кишечника большей частью длинные, про-
стые. Яичник и глубоколопастные семенники лежат позади брюшной 
присоски, между ветвями кишечника. Половые отверстия открываются 
позади разветвления кишечника. Желточники компактные, цельно-
крайные (рис. 13, в). Петли матки располагаются за брюшной присоской. 
Экскреторный пузырь трубчатый, иногда Y-образный. Яйца с тонкой 
оболочкой, 0,016–0,023 × 0,02–0,03 мм, содержат эмбрион.  
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Мариты обитают в мочеточнике и мочевом пузыре щуки, хариуса, со-
ма, судака, окуня, ерша, форели и многих карповых рыб. Промежуточные 
хозяева – двустворчатые моллюски родов Anodonta и Dreissena.  

Заражение рыб происходит при заглатывании плавающих в воде до-
черних спороцист с инцистированными в них метацеркариями. Возмож-
но, что заражение рыб может происходить при поедании инвазионных 
моллюсков или, возможно, наличие второго промежуточного хозяина. 
Ареал Ph. folium совпадает с ареалом щуки. 

 

Род Gorgoderina Looss, 1902 
 

Gorgoderina orientalis Strom, 1940 
Тело G. orientalis узкое, вытянутое, 7,8 × 0,69 мм. Кутикула гладкая. 

Ротовая присоска овальная. Брюшная присоска несколько выступает за 
края тела (рис. 14, а).  

 

 
 

Рис. 14. Внешний вид и внутреннее строение Gorgoderina orientalis (а) и Gorgodera  
cygnoides (б, в) (а – по Штрому, 1940; б – по Pagenstecher, 1857; в – по Пигулевскому, 1952):  

1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присоска; 3 – пищевод; 4 – ветви кишечника; 5 – жел-
точники; 6 – яичник; 7 – семенники; 8 – матка, наполненная яйцами; 9 – половое отверстие 
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Пищевод тонкий. Ветви кишечника немного не доходят до заднего 
конца тела. Экскреторный пузырь длинный, трубковидный. Семенники 
неправильно-овальной формы, расположены наискось один позади дру-
гого. Семенной пузырёк овально-грушевидный, находится у переднего 
края брюшной присоски. Половое отверстие открывается позади развил-
ки кишечника. Форма яичника неправильно-овальная. Желточники глу-
боколопастные (число лопастей 1–5). Петли матки занимают простран-
ство между брюшной присоской и задним концом тела интер- и экстра-
церкально. Яйца 0,032–0,034 × 0,019–0,021 мм.  

Хозяин – озерная лягушка, локализуется паразит в мочевом пузыре.  
G. orientalis встречается в Азербайджане, Киригизии, Таджикистане. 

 

Род Gorgodera Looss, 1899 
 

Gorgodera cygnoides Zeder, 1800 
Syn.: Distomum cygnoides Zeder, 1800, nec D. cygnoides sensu Leidy, 1851. 

Тело G. сygnoides веретеновидное, 7,0–8,0 × 1,0–1,3 мм. Ротовая при-
соска овальная. Брюшная присоска никогда не выступает за края тела 
(рис. 14, б, в). Пищевод трубковидный, извитой. Ветви кишечника немного 
не доходят до заднего конца тела. Семенники цельнокрайние, неправиль-
но-овальной формы, нечётко разделены на правую (в количестве четырёх) 
и левую (пяти) группы. Вблизи переднего края брюшной присоски правый 
и левый семявыносящие протоки соединяются в один проток, конечный 
отдел которого образует овальный семенной пузырёк. Половое отверстие 
открывается между брюшной присоской и развилкой кишечника. Яичник 
цельнокрайний, овальный, реже неправильно-овальный. Желточники пар-
ные, из шести–семи фолликулов удлинённо-яйцевидной формы. Экскре-
торный пузырь слегка извитой, на уровне желточников принимает экскре-
торные выносящие сосуды. Петли матки располагаются кзади от брюшной 
присоски. Яйца овальные, 0,019–0,026 × 0,029 мм.  

Из яиц, отложенных самкой в воду, уже через 12–14 минут выходит 
мирацидий. Не встретив промежуточного хозяина (моллюски родов 
Cyclas, Pisidium), мирацидий погибает через 18 часов. В теле моллюсков 
формируются спороцисты – материнские и дочерние, последние дают 
начало церкариям. Второй промежуточный хозяин точно не установлен, 
предположительно – личинки стрекоз. 

G. cygnoides паразитирует в мочевом пузыре у жерлянки краснобрю-
хой, жабы (зеленая, камышовая), квакши обыкновенной, лягушки (озер-
ная, прудовая, остромордая, травяная, малоазиатская).  

Ареал G. cygnoides включает Европу и Среднюю Азию. 
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Сем. Dicrocoeliidae Looss, 1899 
Трематоды семейства Dicrocoeliidae имеют удлинённое или округлое 

тело. Ротовая и брюшная присоски часто сближены. Хорошо развитая 
глотка, пищевод и простые кишечные стволы имеются. Половое отвер-
стие часто открывается впереди брюшной присоски. Развитая половая 
бурса содержит невооружённый циррус, простатическую часть и семен-
ной пузырёк. Семенники расположены наискось или симметрично друг 
за другом впереди яичника (рис. 13, б). Желточники занимают латераль-
ное положение в средней части тела. Многочисленные петли матки со-
держат тёмно-бурые, с толстыми оболочками и крышечками яйца.  

Представители семейства Dicrocoeliidae паразитируют в желчном пу-
зыре, желчных протоках и поджелудочной железе млекопитающих, птиц, 
рептилий и амфибий. 

 
Род Dicrocoelium Dujardin, 1845 

 
Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1898 

Syn.: Fasciola lanceolata Rudolphi, 1803; Distoma dendriticum Rudolphi, 1819; D. lanceolatum 
(Rudolphi, 1803) Mehlis, 1825; D. (Dicrocoelium) lanceolatum (Rudolphi, 1803) Dujardin, 1845; 
Cercaria longocaudata Piana, 1882; C. vitrina Linstow, 1888; D. lanceolatum (Rudolphi, 1803) 

Railliet, 1896; D. dendriticum (Rudolphi, 1819) Braun, 1901; D. vitrinum (Linstow, 1888)  
Adam еt Leloup, 1934. 

Тело мариты D. lanceolatum удлинённое, 5–15 мм длиной, 1,5–2,5 мм 
шириной. Кутикула гладкая. Ротовая и брюшная присоски сближены. 
На дне ротовой присоски находится ротовое отверстие, ведущее в мы-
шечную глотку, затем в короткий пищевод, переходящий в пару слепоза-
мкнутых ветвей кишечника (рис. 13, б). Длинный, трубчатый экскретор-
ный пузырь открывается на заднем конце тела. От пары слабо дольчатых 
семенников отходят семяпроводы, которые сливаются в общий семявы-
носящий проток, конечный участок которого заключён в мужскую поло-
вую бурсу. Внутри бурсы семявыносящий проток даёт расширение, обра-
зующее семенной пузырёк, а конечная часть протока в половой бурсе 
окружена простатическими железами. При сокращении бурсы конечный 
её участок выворачивается наподобие пальца перчатки, образуя мужской 
совокупительный орган – циррус.  

Женское половое отверстие открывается рядом с мужским, позади 
развилка кишечника. При оплодотворении мужской орган проникает в 
женское половое отверстие и изливает здесь семя: последнее идёт по 
женскому половому протоку к семяприёмнику, который соединяется с 
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оотипом. Округлый яичник посредством яйцевода, а также желточники с 
помощью общего желточного резервуара сообщаются с оотипом. Кзади 
от семяприёмника располагается тельце Мелиса, продукты выделения 
которого смазывают половые пути для скольжения в них яиц. Сильно 
извитая, тёмно-бурая матка берёт своё начало от оотипа. У молодых осо-
бей матка выполняет функцию влагалища. Часто к оотипу примыкает 
Лауреров канал, открывающийся на дорзальной поверхности тела, по-
средством которого выводятся излишки желточных клеток. Зрелые яйца 
овальные, тёмно-коричневые, с толстой оболочкой и маленькой крышеч-
кой на одном из полюсов, 0,038–0,054 × 0,022–0,036 мм.  

D. lanceatum поражает печень и желчные протоки диких и домашних 
травоядных животных: овец, коз, коров, ослов, лошадей и реже других 
млекопитающих – зайцев, грызунов, оленей, медведей и вызывает забо-
левание дикроцелиоз.  

Из кишечника окончательного хозяина яйца с мирацидиями попадают 
в почву. Промежуточные хозяева – слизни и улитки родов Formica, 
Zebrina, Fruticicola (рис. 15, д), питаясь листьями, заглатывают находя-
щиеся на листьях яйца. Мирацидий вылупляется в кишечнике улитки, 
проникает через стенки кишечника в пищеварительную железу моллюс-
ка, где превращается в спороцисту. 

 

 
 

Рис. 15. Развитие дикроцелий (по Сваджяну, 1954): а – инцистированный метацеркарий;  
б – метацеркарий без цисты; в – муравей рода Formica, инвазированный десятью  

метацеркариями; г – слизистые комочки из цист дикроцелий;  
д – моллюски, промежуточные хозяева Dicrocoelium lanceatum 

 
Спустя четыре–пять месяцев после заражения, из спороцист сформи-

руются церкарии, которые затем перейдут в лёгочную полость моллюска 
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и склеются по 100–400 особей между собой в слизистые шары или сбор-
ные цисты (рис. 15, г). Через пневмостом улиток цисты выходят наружу и 
попадают на траву. Цисты вместе с церкариями поедают муравьи. Боль-
шая часть проглоченных муравьем церкарий попадают через стенку зоба 
в полость тела и там, утратив хвост, инцистируются, превращаясь в мета-
церкарии (рис. 15, в). Однако одна из церкарий проникает в подглоточ-
ный ганглий муравья, где образует тонкостенную цисту (рис. 15, а). По-
ведение заражённых муравьев изменяется, днём они ведут себя как 
обычно, а ночью забираются высоко на стебли трав и прочно прикрепля-
ются за травинку мандибулами. Травоядные животные поедают траву 
вместе с заражёнными муравьями. В двенадцатиперстной кишке живот-
ных метацеркарии (рис. 15, б) выходят из цист и проникают по желчным 
протокам в печень, где достигают половой зрелости. 

Дикроцелиоз сельскохозяйственных и диких травоядных млекопита-
ющих распространён повсеместно. Спорадические случаи инвазий людей 
отмечены на всех континетах. Клиническое течение такое же, как при 
фасциолёзе, но с менее выраженной симптоматикой. 

 
Сем. Plagiorchiidae Lühe, 1901 

Трематоды семейства Plagiorchiidae имеют овальное, гладкое или по-
крытое шипиками тело. Половое отверстие открывается впереди брюш-
ной присоски (у Opisthogoniminae – позади). Семенники располагаются 
обычно друг за другом, часто наискось. Половая бурса длинная, внутри 
содержит семенной пузырёк. Циррус короткий или длинный. Матка про-
стирается между семенниками до заднего конца тела. Желточники лежат 
по бокам тела. Яйца мелкие, многочисленные. Церкарии имеют стилет.  

Трематоды семейства Plagiorchiidae паразитируют у амфибий, репти-
лий, птиц и млекопитающих и редко у рыб. 

 
Род Pneumonoeces Looss, 1902 

Syn.: Haematoloechus Looss, 1899 nec Haematoloecha Stäl, 1874; Pneumobites Ward, 1917. 

 
Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819) Looss, 1902 

Syn.: Distomum variegatum Rudolphi, 1819; Monostoma bombinae Zeder, 1800;  
M. ellipticum Rudolphi; Distoma cylindricum Mayer, 1891. 

Длина тела P. variegatus 6–11 мм, ширина – 1,0–1,7 мм. Кутикула 
гладкая. Ротовая присоска несколько крупнее брюшной (рис. 16, а, б).  
Боченковидная глотка и пищевод имеются. Семенники удлинённо-
овальные, цельнокрайние. Яичник и семяприёмник располагаются позади 
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брюшной присоски. Желточники представлены 21 гроздьевидным обра-
зованием, каждое из которых состоит из 8–14 желточных фолликулов. 
Желточники концентрируются в боковых полях интер- и экстрацекально, 
располагаясь в передней и задней частях тела. Половое отверстие откры-
вается на уровне глотки. Бурса цирруса лежит перед брюшной присоской 
и не перекрывается ею. Экстрацекальные петли матки могут доходить до 
уровня брюшной присоски. Яйца 0,025–0,028 × 0,012–0,015 мм. 

 

 
 

Рис. 16. Общий вид Pneumonoeces variegatus (а, б) и P. sibiricus (в, г) (а – по Odening, 1960;  
б – по Быховскому, 1932; в – по Исайчикову, 1927; г – по Белоус, из Скрябина и Антипина,  

1962): 1 – ротовая  присоска; 2 – брюшная присоска; 3 – глотка; 4 – кишечник; 
5 – семенники; 6 – яичник; 7 – матка; 8 – желточники; 9 – семяприёмник;  

10 – трубковидная половая бурса; 11 – яйца 
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В кишечнике промежуточного хозяина – моллюска рода Planorbis 
формируются трубковидные спороцисты, в которых образуются по две–
четыре церкарии. Метацеркарии развиваются в брюшной полости личи-
нок комаров. Мариты локализуются в лёгких окончательных хозяев: 
жерлянки краснобрюхой, лягушки (озерная, прудовая, остромордая, си-
бирская, травяная). Половозрелости P. variegatus достигают через 3–
4 месяца после инвазии. Продолжительность инкубационного периода 
составляет от 4 до 8,5 месяцев. 

P. variegatus встречается во многих странах Европы и Азии. 
 

Pneumonoeces sibiricus Issaitchikoff, 1927 
Размеры тела P. sibiricus 10,0–11,2 × 3,0–3,7 мм. Кутикула гладкая. 

Ротовая присоска немного меньше брюшной. Короткая предглотка, глот-
ка, пищевод и пара кишечных стволов имеются (рис. 16, в, г). Семенники 
крупные, косоовальные, лежат наискось один позади другого. Яичник 
овальный или яйцевидный. Семяприёмник косоовальный, располагается 
на некотором расстоянии от переднего семенника. Желточники состоят 
из 9–11 гроздьев фолликулов, в составе гроздьев по 8–12 крупных жел-
точных фолликулов. Трубковидная половая бурса простирается кзади до 
развилки кишечника. Матка заполнена овальными яйцами, размером 
0,024–0,027 × 0,013–0,016 мм. Развитие сходно с таковым P. variegatus. 

Трематоды P. sibiricus – политипический вид, включающий ряд под-
видов, паразитирующих в лёгких лягушек (остромордая, чёрнопятнистая, 
дальневосточная), обитающих в Японии, Китае, Корее, а также на терри-
тории бывшего СССР. 

 
Род Opisthioglyphe Looss, 1899 

Syn.: Distoma endoloba Dujardin, 1845; Opisthiglyphe hystris Molin, 1861. 
 

Opisthioglyphe ranae Froelich, 1791 
Длина тела O. ranae 1,3–1,8 мм, ширина – 0,46–0,73 мм. Тело мариты 

частично покрыто мелкими шипиками. Ротовая и брюшная присоски 
имеют близкие размеры. Глотка и пищевод имеются. Кишечные стволы 
узкие, не достигают заднего конца тела. Половая бурса, расположенная 
между бифуркацией кишечника и брюшной присоской наискось к меди-
анной линии тела, содержит умеренно развитый семенной пузырёк 
(рис. 17, а). Семяприёмник небольшого размера. Половое отверстие от-
крывается на стороне от медианной линии тела на уровне бифуркации 
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кишечника. Яичник и пара семенников цельнокрайние. Желточники, со-
стоящие из фолликулов различной формы, расположены по бокам тела. 
Экскреторный пузырь Y-образный. Матка образует многочисленные пет-
ли. Метратерм имеется. Яйца в матке лежат в ряд, располагаясь одно по-
зади другого, и содержат при откладке крупные сегментационные клетки. 
Размеры яиц 0,044–0,049 × 0,020–0,020 мм.  

 

 
 

Рис. 17. Opisthioglyphe ranae: а – общий вид мариты; б – метацеркарий; в – церкарий;  
г – стилет (а – по Шарпило, 1976;  б–г – по Добровольскому, 1965): 1 – ротовая присоска;  

2 – брюшная присоска; 3 – глотка; 4 – пищевод; 5 – ветви кишечника; 6 – желточники;  
7 – семенники;  8 – яичник; 9 – матка, заполненная яйцами; 10 – половое отверстие; 

 11 – половая бурса; 12 – префаринкс; 13 – экскреторный пузырь; 14 – зачаток семенников;  
15 – зачаток яичника 

 
Цисты O. ranae тонкостенные, 0,171–0,338 × 0,193–0,327 мм. Тело ме-

тацеркарии заполняет всю полость цисты. Освобождённая из цисты ме-
тацеркария имеет овальное, покрытое шипиками тело (рис. 17, б). Рото-
вая присоска субтерминальная, крупнее брюшной. Предглотка короткая, 
глотка шаровидная. Длинный пищевод переходит в пару ветвей кишеч-
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ника, продолжающихся почти до конца тела. Зачатки половой системы 
располагаются около брюшной присоски. 

Мариты обитают в кишечнике дефинитивных хозяев – тритона 
(обыкновенный, гребенчатый), жерлянки краснобрюхой, чесночницы 
обыкновенной, жабы (обыкновенная, зеленая), квакши обыкновенной, 
лягушки (озёрная, прудовая, остромордая, сибирская, травяная). 

Первые промежуточные хозяева – моллюски родов Lymnaea, Galba, 
Radix заражаются, заглатывая яйца O. ranae, содержащие сформирован-
ных мирацидиев. В полости тела моллюсков формируются материнские и 
дочерние спороцисты, продуцирующие церкарий (рис. 17, в). Продолжи-
тельность жизни последних – 70–120 часов. Вторые промежуточные хо-
зяева – личинки амфибий и водные моллюски сем. Limnaeidae, в орга-
низме которых в течение 6–10 суток формируются метацеркарии.  

O. ranae встречается в Европе, Закавказье и Средней Азии. 
 

Сем. Pleurogenidae Looss, 1899 
Тело трематоды семейства Pleurogenidae вытянутое, слегка суженное 

спереди и закруглённое сзади. Кутикула вооружена продолговатыми че-
шуйками, зазубренными или закруглёнными на свободном конце и кзади 
постепенно переходящими в шипики. Половое отверстие открывается 
обычно между присосками, ближе к краю тела. Половая бурса удлинён-
но-грушевидная, содержит извитой семенной пузырёк, предстательную 
часть мочеиспускательного канала, семявыбрасывающие протоки и цир-
рус. Семенники и яичник приближены к краям тела. Семяприёмник и 
Лауреров канал имеются. Желточники лежат в области ротовой присос-
ки. Экскреторный пузырь объемистый, V- или Y-образный.  

Представители семейства Pleurogenidae паразитируют у земноводных 
и пресмыкающихся. 

 
Род Pleurogenoides Travassos, 1921 

Syn.: Pleurogenes Mehra et Negi, 1928. 
 

Pleurogenoides medians Olsson, 1876 
Тело P. medians округлое или яйцевидное, 0,71–2,0 × 0,28–1,0 мм. 

Большая часть кутикулы покрыта мелкими шипиками. Ротовая присоска 
немного больше брюшной (рис. 18, а). Глотка и пищевод имеются. Ветви 
кишечника короткие и широкие, немного не достигают уровня брюшной 
присоски. Экскреторный пузырь Y-образный, с очень коротким непар-
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ным стволом, который значительно короче боковых ветвей. Семенники 
округлые или неправильно овальные. Половая бурса расположена наискось 
в передней части тела. Половое отверстие открывается маргинально на 
уровне глотки или у середины пищевода, или в месте бифуркации кишеч-
ника. Яичник округлый, овальный или неправильный по форме. Семяпри-
ёмник округлый или вытянутый. Желточники обычно состоят из двух 
групп фолликулов, разделённых дорзальным интервалом, который иногда 
может отсутствовать. Петли матки лежат за брюшной присоской. Конечная 
часть матки образует слабо мускулистый метратерм (рис. 18, б).  

Яйца с крышечкой на одном полюсе и небольшим выступом на другом,              
0,022–0,034 × 0,011–0,02 мм. Зрелые яйца содержат мирацидии. 

 

 
 

Рис. 18. Общий вид (а), бурса и женская половая система (б) Pleurogenoides medians 
(а – по Хотеновскому, 1970; б – по Looss, 1894): 1 – ротовая присоска; 2 – брюшная 

присоска; 3 – глотка; 4 – желточники; 5 – семенники; 6 – яичник; 7 – бурса; 8 – внутренний  
семенной пузырёк; 9 – матка, наполненная яйцами; 10 – половое отверстие;  

11 – выделительный пузырь; 12 – предстательная часть мочеиспускательного канала;  
13 – метратерм; 14 – семяизвергательный канал; 15 – циррус; 16 – простатические клетки 
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Мариты обитают в кишечнике дефинитивных хозяев: тритона (обык-
новенный, гребенчатый), чесночницы обыкновенной, жабы (зелёная, 
обыкновенная), квакши обыкновенной, лягушки (озёрная, прудовая, ост-
ромордая, травяная, сибирская). Первые промежуточные хозяева – мол-
люски родов Bithynia, Lymnaea, Planorbis – заражаются, заглатывая яйца 
с мирацидиями. Спороцисты локализуются обычно в соединительной 
ткани верхнего висцерального мешка и в яйцевой железе, реже в области 
сердца, почек и в конце кишечника моллюсков. Дочерние спороцисты 
могут содержать от одной до пяти церкарий. Вторые промежуточные 
хозяева – личинки стрекоз, жуков, подёнок и ракообразные (родов Gam-
marus, Asellus). В их полости тела развиваются метацеркарии, последним 
характерен прогенез. 

Ареал P. medians охватывает Европу, Азию и Закавказье (Грузия). 
 

Сем. Opisthorchiidae Looss, 1899 
Тело трематод семейства Opisthorchiidae плоское и удлинённое. При-

соски сближены; брюшная присоска развита слабо. Предглотка имеется 
или отсутствует. Глотка имеется. Кишечные стволы обычно достигают 
заднего конца тела. Половые отверстия открываются впереди брюшной 
присоски. Половая бурса отсутствует. Семенники лопастные или ветвя-
щиеся, лежат наискось друг к другу (рис. 6, в). Яичник располагается 
впереди семенников, желточники – впереди семенников и яичника, по 
бокам тела. Матка содержит мелкие, коричневого цвета яйца.  

Семейство объединяет паразитов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. 
 

Род Opisthorchis Blanchard, 1895 
 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) Blanchard, 1895 
Syn.: Distoma conus Gurlt, 1831 nec Creplin, 1825; Distomum lanceolatum felis cati Siebold, 

1836; D. felineum Rivolta, 1884; D. lanceolatum canis familiaris Van Tright, 1889;  
D. sibiricum Winogradoff, 1891; D. winogradoffi Jaksch, 1897. 

Мариты O. felineus достигают 8–13 мм длины, 1,2–2,0 мм ширины. 
Присоски развиты слабо. Семенники лопастные, между ними, S-образно 
извиваясь, проходит экскреторный канал (рис. 19, а). Глотка и пищевод 
имеются. Ветви кишечника заканчиваются слепо. Средняя треть длины 
тела занята восходящей петлёй матки, извивающейся между кишечными 
стволами и гроздьями желточников, лежащих сбоку от кишечника. Яич-
ник цельнокрайний или лопастный. Семяприёмник и Лауреров канал 
имеются. Половые отверстия открываются сбоку от брюшной присоски. 
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Семявыносящий проток сильно извивается. Яйца слегка асимметричные, 
0,026–0,030 × 0,010–0,015 мм (рис. 19, г). 

 

 
 

Рис. 19. Марита (а),  церкарий (б),  метацеркарий (в) и  яйцо (г)  Opisthorchis  felineus  
(а – по Скрябину и Шульцу, 1926; б, в – по Vogel, 1934; г – по Заблоцкому, 1973):  
1 – ротовая присоска;  2 – глотка;  3 – кишечник;  4 – мужское и женское половые 

отверстия; 5 – брюшная присоска; 6 – семявыносящий проток; 7 – матка; 8 – желточники;  
9 – желточный проток; 10 – яичник; 11 – семяприёмник; 12 – экскреторный канал;  

13 – семенники; 14 – пищевод 
 

Метацеркарии O. felineus овальные, 0,17–0,25 × 0,21–0,33 мм, покры-
ты тонкой, двуслойной оболочкой (рис. 19, в).  Личинка в цисте очень 
подвижна. Освобождённое от цисты тело метацеркария не пигментиро-
вано. Ротовая и брюшная присоски примерно равны по величине. Пище-
вод в два раза длиннее глотки. Шипики покрывают кутикулу до заднего 
края брюшной присоски. Зачатки семенников лежат наискось один к дру-
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гому по краям экскреторного пузыря или по продольной оси тела. Выде-
лительный пузырь крупный, в виде большого тёмного пятна, занимает 
около 1/3 части тела. 

Мариты паразитируют в желчных протоках, желчном пузыре оконча-
тельных хозяев – человека, домашних и диких плотоядных, а также неко-
торых гидрофильных грызунов (ондатра, водяная полевка). Метацерка-
рии O. felineus локализуются в мускулатуре и соединительной ткани кар-
повых рыб (плотва, елец, карась, сазан, лещ, усач, язь, линь, густера, че-
бак, краснопёрка, гольян).  

Яйца O. felineus вместе с желчью попадают в кишечник, затем с экс-
крементами – в воду. В пресной воде яйца сохраняют жизнеспособность 
около года. Яйцо опускается на дно и через некоторое время в нём разви-
вается мирацидий. Моллюски Bithynia laechi (в Сибири – B. inflata) загла-
тывают инвазионные яйца. В их кишечнике выходят мирацидии, которые 
проникают во внутренние органы, где превращаются в спороцисты. 
В последней из зародышевой массы формируются десятки редий, которые 
проникают в печень моллюска. Внутри печени, в редиях образуются сотни 
партеногенетических яиц, дающих начало церкариям (рис. 19, б). Послед-
ние выходят из тела моллюска в воду, находят второго промежуточного 
хозяина – карповую рыбу, прилипают к коже рыбы, теряют хвост и прони-
кают через кожные покровы в подкожную клетчатку и мышцы, где пре-
вращаются в метацеркарии (рис. 19, в). Через шесть недель метацеркарии в 
рыбе становятся инвазивными и способны заразить окончательных хозяев.  

Заражение человека происходит при употреблении необеззараженной 
рыбы семейства карповых (вяленая, солёная, холодного копчения, стро-
ганина, сырая), содержащей жизнеспособных метацеркарий описторхиса. 
В желудке и двенадцатиперстной кишке окончательного хозяина, под 
действием желудочного сока, ткани рыбы и соединительнотканные кап-
сулы метацеркариев перевариваются и метацеркарии освобождаются от 
внутренней оболочки. Обладая положительным хемотаксисом к желчи, 
паразиты по общему желчному протоку мигрируют в желчный пузырь и 
в желчные протоки печени. Иногда они могут попадать также в протоки 
поджелудочной железы. Выделение яиц гельминта с фекалиями начина-
ется через месяц после инвазирования окончательного хозяина. Продол-
жительность жизни кошачьей двуустки в организме окончательного хо-
зяина составляет свыше 25 лет. 

Мариты O. felineus оказывают токсическое и аллергическое действие на 
организм хозяина, механически повреждают стенки желчных протоков, 
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скапливаясь, затрудняют отток желчи и панкреатического секрета. Вызы-
вают нарушение моторики и секреции желчных путей, желудка и двена-
дцатиперстной кишки, приводящие к развитию воспалительных процессов, 
вызванных вторичной инфекцией, а также первичного рака печени.  

В России описторхоз наиболее часто регистрируется на территориях 
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Томской, 
Тюменской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Сверд-
ловской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Коми, Ал-
тайского и Красноярского краёв. Ареал возбудителя простирается от бас-
сейна р. Енисей до западных границ Европы, но распространение заболе-
вания у человека носит очаговый характер. Крупнейший в мире очаг это-
го заболевания сформировался в Обь-Иртышском речном бассейне. 

 

Род Clonorchis Looss, 1907 
 

Clonorchis sinensis Cobbold, 1875 
Syn.: Distoma sinense Cobbold, 1875; Distomum spathulatum Leuckart, 1876, nec Rudolphi, 
1819; D. hepatis innocuum Baelz, 1883; D. hepatis endemicum sive perniciosum Baelz, 1883; 
D. japonicum Blanchard, 1886; Opisthorchis sinensis Blanchard, 1895; Clonorchis endemicus 
Looss, 1907; C. sinensis var. major Verdun et Bruyant, 1908; C. sinensis var. minor Verdun et 

Bruyant, 1908. 

Тело мариты C. sinensis вытянутое, красноватого цвета, 10–25 мм 
длиной, 3–5 мм шириной. Трубки кишечника прямые (рис. 20, и). Семен-
ники древовидно-разветвлённые, располагаются по средней линии тела и 
своими ветвями заходят за кишечные стволы. Желточники тянутся по 
бокам тела от брюшной присоски до переднего семенника. Экскреторный 
пузырь расположен дорзально от семенников. Яйца желтовато-
коричневые, 0,028–0,035 × 0,012–0,019 мм, с крышечкой на переднем 
полюсе (рис. 20, б, в). 

Цисты C. sinensis шаровидные, 0,13–0,15 × 0,15–0,18 мм, покрыты 
двуслойной оболочкой. Тело метацеркария жёлто-коричневое, покрыто 
шипиками, за исключением самой задней его части. Размеры тела мета-
церкария 0,3–0,4 × 0,12–0,14 мм. Ротовая присоска меньше брюшной. 
Короткая предглотка, глотка и длинный пищевод имеются. Развилок ки-
шечника удалён от ротовой присоски (рис. 20, а). По краям тела распола-
гаются 14 сенсорных папилл. Экскреторный пузырь чёрный, грушевид-
ный, занимает около ¼ части тела. Зачатки семенников лежат наискось 
по сторонам от экскреторного пузыря. 

Развитие C. sinensis протекает со сменой двух промежуточных хозя-
ев – пресноводного моллюска и рыбы. Мариты обитают в печени, реже 
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желчном пузыре и поджелудочной железе собаки, кошки, свиньи, куни-
цы, барсука, крысы и человека, метацеркарии – в мускулатуре, реже под-
кожной клетчатке серебряного карася, сазана, ельца, пескаря, горчака, 
амурского чебака, востробрюшки, верхогляда, гольяна, белого и черного 
амуров и толстолобика.  

 

 
 

Рис. 20. Стадии развития Clonorchis sinensis (а – по Komiya et Tajimi, 1965; б–з – по Фаусту, 
1929; и – по Скрябину и Шульцу, 1926): а – метацеркарий; б – яйцо с внешней стороны;  
в – яйцо с заключённым мирацидием; г – мирацидий, выходящий из яйца при давлении;  
д – мирацидий; е – спороциста с развивающимися редиями; ж – редия; з – церкарий;  
и – марита; 1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присоска; 3 – глотка; 4 – пищевод;  

5 – кишечник; 6 – мужское и женское половые отверстия; 7 – семенники; 8 – яичник; 
9 – семяприёмник; 10 – матка; 11 – желточники; 12 – экскреторный пузырь;  

13 – зачатки семенников; 14 – выделительный пузырь; 15 – оотип 
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Яйца с мирацидиями пассивно заглатывают моллюски (Bithyniidae, 
Melanidae). В пищеводе моллюска мирацидии вылупляются (рис. 20, г, д), 
проникают в лимфатическое пространство, где превращаются в спороци-
сту (рис. 20, е) и мигрируют к межпечёночным лимфатическим синусам. 

Здесь, в спороцисте, развиваются редии (рис. 20, ж), которые проду-
цируют церкариев с волнистыми хвостами и пигментированными глаз-
ками (рис. 20, з). Церкарии выходят в воду и активно нападают на прес-
новодных рыб, проникая под их чешую. В тканях рыбы церкария образу-
ет шаровидную капсулу. Вокруг последней формируется наружная кап-
сула, образованная тканями хозяина. Инвазированную рыбу съедают де-
финитивные хозяева (млекопитающие), в двенадцатиперстной кишке 
которых метацеркарии прорывают свою цисту и мигрируют сначала к 
отверстию общего желчного протока, а затем проникают в желчные ходы 
печени, а также расселяются в протоках поджелудочной железы. Через 
26 суток после инвазии мариты C. sinensis достигают половозрелости и 
начинают выделять до 2 400 яиц в сутки. Продолжительность жизни ма-
риты в организме человека составляет около 40 лет.  

Для острой стадии клонорхоза характерны боли в правом подреберье 
с четвёртой недели, головокружение, тошнота, лихорадка с постепенным 
нарастанием температуры тела, кожные высыпания, заболевания верхних 
дыхательных путей. При тяжёлом течении клонорхоза развиваются гепа-
тит, гастродуоденит, миокардит и пневмония. Хроническое течение про-
текает с симптомами холецистохолангита, реже панктератита.  

Клонорхоз распространён в Китае, Корее, Вьетнаме, Японии, Кам-
бодже, Лаосе, на острове Макао, а также в странах Индонезии. В Рос-
сии – у населения, живущего в бассейне р. Амур, а также в центральных 
и южных районах Хабаровского края.  

 

Отряд ECHINOSTOMIDA La Rue, 1957 
Отряд включает девять надсемейств (Jones et al., 2005): Echinostomatoi-

dea, Paramphistomoidea, Haploporoidea, Haplosplanchnoidea, Heronimoidea, 
Microscaphidioidea, Pronocephaloidea, Allocreadioidea, Lepocreadio-idea. 

 

Сем. Аllocreadiidae (Looss, 1902) Stossich, 1904 
Трематоды семейства Аllocreadiidae имеют две присоски и гладкую 

или покрытую шипиками кутикулу. Сумка цирруса мешковидная. Се-
менники расположены один за другим в промежутке между кишечными 
стволами. Яичник и петли матки лежат впереди семенников, желточни-
ки – по бокам тела.  
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Представители семейства Аllocreadiidae обитают в пищеварительном 
тракте пресноводных рыб, реже водных черепах и тритонов.  

 
Род Allocreadium Looss, 1900 

Syn.: Creadium Looss, 1899; Macrolecithus Hasegawa et Ozaki, 1926 part. 

 
Allocreadium isoporum Looss, 1894 

Syn.: Distomum isoporum Looss, 1894; Allocreadium laymani Bychowskaja, 1962. 
Длина тела A. isoporum 0,8–4,0 мм, ширина – 0,3–0,9 мм. Кутикула 

гладкая. Ротовая присоска равна или немного больше брюшной. Пред-
глотка и глотка небольшие, пищевод длинный, ветви кишечника слепо-
замкнуты. Семенники округлые. Сумка цирруса содержит двураздельный 
семенной пузырёк, простатический комплекс и циррус. Половое отвер-
стие открывается около развилки кишечника или около переднего края 
брюшной присоски. Яичник лежит впереди семенников. Семяприёмник 
грушевидный. Желточники не выходят вперёд за уровень переднего края 
брюшной присоски (рис. 5, в). Матка короткая, заполнена светло-
жёлтыми яйцами, размером 0,08–0,09 × 0,05–0,06 мм. 

Дефинитивные хозяева – карповые, сиговые рыбы, окунь, подкамен-
щик, в кишечнике которых обитают мариты. Первый промежуточный хо-
зяин – моллюски рода Sphaerium, второй – личинки подёнок и ручейников.  

Встречается A. isoporum повсеместно на территории бывшего СССР. В 
Западной Сибири основными хозяевами A. isoporum являются чебак, елец, 
язь, линь, пескарь; встречается и у щуки, обитающей в верхней Оби. 

 
Род Crepidostomum Braun, 1900 

Syn.: Stephanophiala Nicoll, 1909; Crepidostomum Pratt, 1922. 

 
Crepidostomum farionis (Müller, 1874) Lühe, 1909 

Syn.: Fasciola farionis Müller, 1784; F. truttae Frölich, 1784; Distomum laureatum Zeder, 1800; 
F. laureata (Zeder, 1800) Rudolphi, 1802; Crossodera laureata (Zeder, 1800) Cobbold, 1860; 
D. farionis (Müller, 1784) Blanchard, 1891; Crepidostomum laureatum (Zeder, 1800) Braun, 

1900; Stephanophiala laureata (Zeder, 1800) Nicoll, 1909; S. vitelloba Faust, 1918; C. vitellobum 
(Faust, 1918) Hopkins, 1931; C. ussuriensis Layman, 1930; C. baicalensis Layman, 1933. 

Длина тела C. farionis 2–6 мм, ширина – до 1,5 мм. Брюшная присоска 
больше ротовой. Ротовая присоска несёт шесть мускулистых сосочков, не 
образующих «ушки». Предглотка имеется. Глотка относительно крупная. 
По бокам пищевода иногда видны пигментные глазные пятна (личиноч-
ные). Ветви кишечника доходят до конца тела. Половое отверстие откры-
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вается впереди разветвления кишечника (рис. 21, а). Половая бурса му-
скулистая, содержит семенной пузырёк, простатическую часть и муску-
листый циррус. Семяприёмник и Лауреров канал имеются. Семенники 
округлые, лежат медианно друг за другом. Яичник грушевидный, сдви-
нут в сторону от средней линии. Сумка цирруса мощная, заходит за зад-
ний край брюшной присоски. Желточники расположены латерально и 
вентрально по отношению к кишечным ветвям. Экскреторный пузырь 
имеет вид трубки или мешка, своим передним концом принимает глав-
ные собирательные каналы. Матка лежит между передним краем перед-
него семенника и брюшной присоской.  

Размеры яиц 0,06–0,07 × 0,04–0,05 мм. 
Первый промежуточный хозяин – моллюски родов Pisidium и 

Sphaerium, второй – бокоплав Gammarus pulex и личинки подёнок Ephem-
era donica. Мариты локализуются в кишечнике лососевых рыб и хариусов, 
обитающих в водоёмах Европы, Восточной и Западной Сибири, Дальнего 
Востока. В Западной Сибири C. farionis встречается редко, обнаружен у 
нельмы из р. Томи и нижней Оби и у ленка из Телецкого озера. 

 
Род Bunodera Railliet, 1896 

Syn.: Bunoderina Miller, 1936; Allobunodera Yamaguti, 1971. 
 

Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 1909 
Syn.: Fasciola luciopercae O.F. Müller, 1776; F. percae cernuae O.F. Müller, 1776; Planaria 

lagena Braun, 1788; F. percae Gmelin, 1790; F. percina Schrank, 1790; Bunodera nodulosa (Frö-
lich, 1791) Railliet, 1896; Distoma nodulosus Zeder, 1800; Crossodera nodulosa Cobbold, 1860; 

D. nodulosum (Zeder) Looss, 1894; B. nodulosa Looss, 1899. 

Длина тела B. luciopercae 0,5–2,3 мм, ширина – от ¼ до ⅓ длины. 
Присоски примерно одного размера. По обе стороны глотки у молодых 
особей заметны два пигментных глазка. Предглотка имеется. Ветви ки-
шечника идут до конца тела. Половое отверстие открывается медианно, 
перед брюшной присоской. Сумка цирруса заключает в себе двураздель-
ный семенной пузырёк, простатическую часть и циррус. Яичник, семя-
приёмник и Лауреров канал имеются. Желточники тянутся от уровня 
глотки до заднего конца тела (рис. 13, г). Семенники лежат слегка наис-
кось друг к другу, ближе к заднему концу тела. Матка проходит между 
семенниками, иногда заходит назад за их заднюю границу. Яйца разме-
ром 0,08–0,1 × 0,04–0,05 мм.  

Мариты локализуются в кишечнике дефинитивных хозяев (окунь, су-
дак, ёрш, чоп, сом, щука, налим, хариус, кумжа). Церкарии развиваются в 
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моллюсках родов Sphaerium и Pisidium, метацеркарии – в ракообразных 
Cladocera и Copepoda, амфиподах и личинках Ephemeroptera.  

B. luciopercae встречается повсеместно на территории бывшего СССР.  
 

 
 

Рис. 21. Общий вид Crepidostomum farionis (а) и Sphaerostomum bramae (б–е)  
(а – по Slusarski, 1958; б – по Looss, 1894; в – по Kosicka, 1959; г–е – по Коваль, 1971):  
а–в – мариты; г–е – молодые мариты; 1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присоска;  
3 – глотка; 4 – пищевод; 5 – кишечник;  6 – желточники; 7 – яичник;  8 – семенники;  

9 – сумка цирруса, 10 – циррус, 11 – семяприёмник, 12 – яйца; 13 – экскреторный пузырь;  
14 – мускулистые сосочки на ротовой присоске; 15 – желточный проток; 16 – матка 

 
Сем. Opecoelidae Ozaki, 1925 

Трематоды семейства Opecoelidae характеризуются гладкой кутику-
лой и мощно развитыми присосками – ротовой и брюшной. Последняя 
располагается на стебельчатом выступе. Иногда имеется ещё и неболь-
шая половая присоска. Ветви кишечника могут оканчиваться слепо или 
анальными отверстиями или могут соединяться, образуя заднюю кишеч-
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ную арку. Половое отверстие, сдвинутое в сторону, открывается впереди 
брюшной присоски. Половая сумка иногда отсутствует. Семенников 
обычно два, реже больше. Яичник и петли матки находятся впереди се-
менников. Желточники хорошо развиты. Представители семейства явля-
ются паразитами пресноводных и морских рыб. 

 
Род Sphaerostomum Stiles et Hassal, 1898 

Syn.: Sphaerostoma Rudolphi, 1809; Cotylogonoporum Thapar & Dayal, 1934. 
 

Sphaerostomum bramae Müller, 1776 
Syn.: Distomum globiporum Rudolphi, 1809; Fasciola bramae Müller, 1776;  

Sphaerostomum majus Janiszewska, 1949; S. bramae (Muller, 1776) Luhe, 1909. 
Тело S. bramae вытянутое, 1,3–6,0 × 0,37–1,3 мм. Ротовая присоска 

вдвое меньше брюшной. Глотка выражена, пищевод длинный, ветви ки-
шечника доходят до конца тела (рис. 21, б, в). Половая бурса клюшкооб-
разная. Половое отверстие открывается впереди брюшной присоски. 
Циррус короткий и толстый. Петли матки доходят до заднего конца тела. 
Желточники сближены к середине тела позади брюшной присоски и сли-
ваются впереди брюшной присоски. Семенники лопастные. Задний се-
менник и яичник лежат в середине тела. Семяприёмник и Лауреров канал 
имеются. Выделительный пузырь трубчатый, двулопастный. У молодых 
червей тело в области брюшной присоски сильно расширено, задний же 
конец тела резко сужен (рис. 21, г–е). Яйца 0,07–0,08 × 0,04–0,05 мм. 

Мариты паразитируют в кишечнике карповых рыб, изредка у окуня, 
ерша, щуки и хариуса. Первый промежуточный хозяин прудовик Bithynia 
tentaculata, второй – пиявка рода Herpobdella. В теле пресноводного мол-
люска формируются трубкообразные, способные сокращаться спороци-
сты. В последних развиваются церкарии, со стилетом на голове и щетин-
ками на голове и боках тела. Церкарии взбираются на раковину моллюс-
ка и концентрируются на его щупальцах. Встретив пиявку, церкарии 
нападают на неё и внедряются ей под кожу, где инцистируются, превра-
щаясь в метацеркариев.  

Ареал S. bramae соответствует ареалу леща. В Западной Сибири 
S. bramae паразитирует у разных рыб (чебак, елец, язь, пескарь, карась), 
обитающих в Бие, Оби, Томи, Чулыме и Иртыше. 
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Сем. Fasciolidae Railliet, 1895 
Представители семейства Fasciolidae имеют листовидное тело с близ-

ко расположенными ротовой и брюшной присосками. Кишечные стволы 
часто имеют боковые отростки. Яичник и семенники обычно древовидно 
разветвлённые (рис. 6, г). Семяприёмника нет. Половые отверстия откры-
ваются впереди брюшной присоски. Желточники лежат по краям тела. 
Петли матки располагаются между яичником и брюшной присоской.  

Мариты паразитируют в желчных ходах печени (реже в кишечнике) 
наземных млекопитающих, личиночные стадии – в моллюсках. Адо-
лескарии инцистируются на водных и прибрежных растениях или на по-
верхности воды. 

 
Род Fasciola Linnaeus 1758 

 
Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 

Марита F. hepatica имеет удлинённо-листовидное, желтоватое тело, 
3–5 см длиной. Диаметр ротовой присоски 1 мм, брюшной – 1,6 мм. Ку-
тикула вооружена шипиками. Мускулистая глотка ведёт в короткий пи-
щевод, сообщающийся с двумя ветвящимися стволами кишечника 
(рис. 22, б). Органы выделения – протонефридии, представлены главным 
выделительным стволом и отходящими от него боковыми ответвлениями. 

От разветвлённых семенников отходят два семяпровода, которые от-
крываются в мешок совокупительного органа (рис. 22, а). Яичник непар-
ный, ветвистый. Ветвистые желточники лежат по краям тела. Матка ро-
зетковидная, её извивы лежат кпереди от брюшной присоски. Метратерм 
имеется. Тельце Мелиса располагается медианно, на уровне желточного 
резервуара. Бурса цирруса содержит семенной пузырёк. Семяприёмник 
отсутствует. В оотип, окружённый одноклеточными железками, откры-
ваются протоки желточных каналов, яичника, матки и Лаурерова канала. 
Мужское и женское половые отверстия открываются в половую клоаку. 
Яйца жёлто-коричневые, овальные, с двуконтурной оболочкой и кры-
шечкой, 0,111–0,152 × 0,063–0,090 мм (см. рис. 51, о). 

Мариты обитают в печени, желчном пузыре и его протоке млекопи-
тающих (коров и овец, реже человека), вызывая у последних фасциолёз 
(рис. 23).  

Яйцо вместе с экскрементами попадает в воду и через шесть недель 
развития из него выходит мирацидий. Дальнейшее развитие мирацидия 
происходит в промежуточном хозяине – малом прудовике Limnaeа trun-
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catula. В кишечнике последнего мирацидий сбрасывает реснички и пре-
вращается в спороцисту, в которой партеногенетически развивается до-
чернее поколение редий, которые также партеногенетически образуют 
следующее поколение редий. Внутри последних партеногенетически об-
разуются яйца, из которых выходят церкарии с хвостиками. Церкарии 
покидают тело моллюска, плавают в воде и через некоторое время инци-
стируются на водных растениях, превращаясь в адолескарии.  

 

 
 

Рис. 22. Строение половой (а) и пищеварительной (б) систем с брюшной стороны  
Fasciola hepatica (по Догелю, 1981):  1 – ротовая присоска; 2 – глотка; 3 – пищевод; 
4 – брюшная присоска; 5 – главная ветвь кишечника; 6 – боковые ветви кишечника; 
7 – комплекс скорлуповых желез; 8 – желточные фолликулы с отходящими от них  

желточными канальцами; 9 – передний и  задний семенники; 10 – матка;  
11 – совокупительный орган; 12 – яичник; 13 – желточные протоки; 14 – семяпровод;  

15 – наружное половое отверстие; 16 – метратерм; 17 – бурса 
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Рис. 23. Схема жизненного цикла Fasciola hepatica (по Догелю, 1981): а – марита  
из желчных ходов печени рогатого скота; б – яйцо; в – мирацидий; г – развитие  

партеногенентических поколений и церкарий в организме промежуточного хозяина –  
малого прудовика (1 – спороциста; 2, 3 – редии двух поколений; 4 – церкарий);  
д – свободноплавающий церкарий; е – инцистировавшаяся на траве адолескария 

 

Человек заражается, заглатывая адолескарии, при питье сырой воды 
или при употреблении сырых овощей, зелени, поливаемых водой из за-
грязнённых водоёмов, или при употреблении диких растений (щавель, 
кресс-салат, лук, чеснок). Заражение сельскохозяйственных животных 
может происходить при заглатывании адолескарий с травой или водой. 
Заболеваемость имеет весенне-летнюю сезонность.  

В желудочно-кишечном тракте окончательного хозяина оболочка ци-
сты разрушается, и молодые двуустки мигрируют в желчные протоки. 
Миграция происходит двумя путями: первый – тканевый путь (через 
стенку кишки в брюшную полость и далее к печени и в желчные прото-
ки); второй – гематогенный путь (личинки внедряются в кровеносные 
сосуды и по системе воротной вены попадают в печень). Спустя четыре 
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месяца после инвазии мариты в желчных протоках начинают продуциро-
вать яйца. Общая продолжительность жизни мариты в окончательном 
хозяине около пяти лет. 

Клиническими проявлениями фасциолёза являются слабость, голов-
ные боли, боли в животе, тошнота, рвота, иногда высыпания на коже. 
Возможны увеличение печени, селезёнки, желтуха. Острая фаза через 
два–шесть месяцев переходит в хроническую, протекающую по типу ге-
патохолецистита с повторными обострениями. 

Фасциолёз распространён в странах Азии, Латинской Америки, Аф-
рики, а также странах СНГ – Южного Кавказа и Центральной Азии. За-
болевание встречается в виде спорадических случаев или вспышек, охва-
тывающих сотни и более человек. Спорадические случаи фасциолёза 
встречаются и в России. 

 
Род Fasciolopsis Looss, 1899 

 
Fasciolopsis buski Lankaster, 1857 

Тело мариты F. buski красноватое, 7,5 см длиной и 1,5–2 см шириной. 
Брюшная присоска в четыре–шесть раз больше ротовой (рис. 24, а). Ку-
тикула покрыта чешуйками. Предглотка короткая, пищевод слабозамет-
ный. Ветви кишечника в виде длинных, волнообразно извивающихся, 
неветвящихся трубок. Семенники сильно разветвлены. Сумка цирруса, 
занимающая почти ¼ длины тела, содержит извивающийся семенной пу-
зырёк и циррус, усаженный шипиками. Разветвлённый яичник лежит ря-
дом с крупным тельцем Мелиса. Половые отверстия открываются в по-
ловую клоаку близ переднего края брюшной присоски. Желточники, со-
стоящие из мелких фоликулов, простираются по бокам тела. Лауреров 
канал отходит от яйцевода, соединяется с общим желточным протоком и 
впадает в оотип. Семяприёмника нет. Петли матки помещаются в перед-
ней половине тела. Метратерм с мощной кольцевой мускулатурой. Яйца 
светло-коричневые, овальные, с тонкой оболочкой, с крышечкой и взду-
тием на разных полюсах, 0,13–0,14 ×0,08–0,085 мм (см. рис. 51, м, н). 

Мариты паразитируют в тонком кишечнике свиньи и человека, личи-
ночные стадии – в моллюсках родов Planorbis и Segementina.  

Взрослая самка продуцирует около 25 000 яиц в сутки. Из яиц, по-
павших вместе с экскрементами в воду, через две–три недели выходят 
мирацидии (рис. 24, б, в), которые проникают в промежуточных хозяев, 
где последовательно развиваются спороцисты, два поколения редий и 
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церкарии. Последние покидают моллюска и плавают в воде. Осев на раз-
личных водяных растениях, церкарии инцистируются, превращаясь в 
адолескарии. Цикл развития F. buski от яйца до образования адолескарий 
продолжается 90–95 суток. Жизнеспособность адолескарий во влажной 
почве сохраняется в течение двух лет.  

 

 
 

Рис. 24. Fasciolopsis buski: внешний вид мариты (а), мирацидий (б) и его вылупление (в)  
(а – по Скрябину, Подъяпольской, Статировой, 1929; б – по Фаусту, в – по Barlow,  

из Павловского, 1946): 1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присоска; 3 – тельце Мелиса;  
4 – яичник; 5 – матка; 6 – семенники; 7 – кишечник; 8 – глотка; 9 – желточники;  

10 – железистые клетки; 11 – зачаток кишечника; 12 – глаза; 13 – нервная система;  
14 – экскреторный канал; 15 – мерцательное пламя замыкательной клетки;  

16 – экскреторная пора; 17 – половые клетки 
 

Фасциолопсидозом чаще заболевают дети, обычно сдирающие зубами 
кожуру с плодов водяных орехов чилимов (Trapa natans), контаминиро-
ванных адолескариями гельминта, или пьющих воду из стоячих водоё-
мов. В кишечнике окончательного хозяина заглоченные личинки дости-
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гают половозрелости и вызывают заболевание фасциолопсидоз, протека-
ющее с острыми болями в животе и зловонной диареей до пяти–шести 
раз в сутки. При интенсивной инвазии наблюдаются отёки лица и тела, 
анемия. Хроническая стадия характеризуется умеренными болями в жи-
воте, метеоризмом и периодическими расстройствами стула или имеет 
вид тяжёлых кишечных кризов, упорной диареи без примеси крови, при-
водящей к истощению или смерти хозяина. 

Фасциолопсидоз спорадически регистрируют в Китае, на о. Тайвань, в 
Таиланде, Малайзии, Индии, на Филиппинских островах, на островах 
Малайского архипелага. Во Вьетнаме, несмотря на высокую поражён-
ность свиней, заболеваемость людей крайне низкая. 

 
 

1.2. КЛАСС ЦЕСТОДЫ (CESTODA) 
 
Класс ленточные черви (Cestoda Rudolphi, 1808) объединяет около 

3 500 паразитических видов, обитающих в половозрелом состоянии в 
кишечнике позвоночных животных. Тело их лентовидное, обычно под-
разделённое на сколекс, несущий различные органы прикрепления, шей-
ку, продуцирующую новые членики и собственно тело, или стробилу. 
Члеников, или проглоттид, в стробиле может быть от одного до не-
скольких тысяч. 

Органы прикрепления цестод разнообразны и находятся на сколексе. 
Мышечные фиксаторные элементы представлены ботриями, ботридиями 
и ацетабулами. Ботрии имеют вид двух присасывательных ямок, более 
или менее глубоких, помещающихся на дорзальной и вентральной по-
верхностях головки (рис. 25, б). Ботридии – разнообразной формы при-
датки, располагающиеся на сколексе в количестве четырёх крест-накрест, 
по две на вентральной и дорзальной поверхностях. Ацетабулы – четыре 
полукруглые полые мышечные присоски, располагающиеся крест-
накрест, иногда вооружённые по краям рядами крючьев (например, у 
представителей семейства Davaineidae). 

Хитиновое вооружение цестод представлено кутикулярными крючья-
ми и шипами, обычно расположенных на хоботке сколекса. Хоботок мо-
жет втягиваться вглубь сколекса в особое влагалище и выступать наружу 
при помощи специальной мускулатуры (рис. 25, г). Форма, величина и 
расположение крючьев видоспецифичны. Иногда хитиновыми крючьями 
вооружены ботридии (Triaenophorus), иногда имеется особый «хоботко-
вый орган», состоящий из четырёх удлинённых, вооружённых крючьями 
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хоботков (Tetrarhynchus), которые могут выпячиваться возле переднего 
края ботрий и втягиваться обратно в особые хоботковые влагалища, по-
мещающиеся в области шейки и несущие на своём заднем конце особые 
сложно построенные «мышечные колбы».  

 

 
 

Рис. 25. Органы прикрепления (а–г) и формы строения личинок (д–л) цестод (а–г –  
по Фурманну, из Иванова и др., 1981; д–л – по Скрябину, 1937 с изменениями): а – сколекс  
с подразделёнными ботридиями, добавочными присосками и крючьями у Acanthobotrium  

ijimai; б – присасывательные ямки Dibothriocephalus latus; в – головка с вытяжным  
хоботком и полушаровидными присосками Hymenolepis macracanthus; г – выдвижные  
усаженные крючьями хоботки Tetrarhynchus (из ската); д – цистицерк; е – дитиридий  

или плероцерк; ж – ценур; з – цистицеркоид; и – эхинококк; к – стробилоцерк;  
л – плероцеркоид 

 
Иногда сколекс несет особое образование (метасколекс), имеющее 

вид капюшона со множеством складок, располагающееся на сколексе 
ниже участка, несущего фиксаторные органы. У цестод, личиночные ста-
дии которых паразитируют в костистых рыбах, в видовых диагнозах ис-
пользуют описание ботридий и псевдоботрий (Trypanorhyncha, Tetraphyl-
lidea) (рис. 25, а), присосок (Cyclophyllidea, Tetraphyllidea) и крючьев, 
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располагающихся на хоботке (Cyclophyllidea) (рис. 25, в), на четырёх хо-
ботках (Trypanorhyncha) (рис. 25, г) или у края ботридий (Tetraphyllidea).  

Каждый членик стробилы содержит собственный набор необходимых 
для жизнедеятельности структур, кроме нервной и выделительной си-
стем – структур общих для всего организма. Форма члеников обычно 
четырёхугольная, причём у разных видов соотношение длины и ширины 
членика различно. По способу соединения проглоттиды бывают краспе-
дотные (craspedote) и акраспедотные (acraspedote). Краспедотные члени-
ки на заднем конце имеют воротник или парус (velum), который в виде 
волана надвигается на последующий членик (рис. 26, а). Акраспедотные 
членики отделены друг от друга только небольшой перетяжкой (рис. 26, 
б). Иногда перетяжки между члениками отсутствуют и стробила кажется 
асегментированной (например, у особей семейства Proteocephalidae). 

 

 
 

Рис. 26. Типы соединения проглоттид: краспедотные (а)  
и акраспедотные (б) (по Campbell, Beveridge, 1994) 

 
Отторжение зрелых члеников от стробилы может происходить по-

разному, швейцарский зоолог О. Фурманн в 1931 г. отмечал шесть вари-
антов: 1) анаполизическая стробила (anapolytic) – членики не отторгаются 
от стробилы даже после их полного созревания (Ligula, Schistocephalus, 
Proteocephalidae); 2) аполизическая стробила (apolytic) – членики отры-
ваются от стробилы, однако их отторжение может происходить на разных 
фазах развития. Так, при гипераполизии (hyperapolysia) членики отрыва-
ются, когда у них едва заложились половые органы. При эйаполизии 
(euapolysia) членики отторгаются от стробилы, когда они стали почти или 
полностью половозрелыми, в матке частично скапливаются яйца; однако 
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их дозревание наступает лишь через определенный срок после отторже-
ния от стробилы. При аполизии (apolysia) от стробилы отрываются зрелые 
членики с маткой, набитой яйцами, содержащими онкосферы. При псев-
дополизии (pseudopolysia) от заднего конца стробилы постепенно оттор-
гаются отмирающие проглоттиды или группы члеников (Taeniidae). 

Покровы цестод построены по тому же типу, что и у трематод. Тегу-
мент слагается из безъядерного цитоплазматического слоя, при помощи 
тонких тяжей соединённого с погружёнными участками цитоплазмы, 
несущими ядра (рис. 1, а). Ленточные черви лишены кишечника, питание 
осуществляется поверхностью тела. Так, на поверхности наружного ци-
топлазматического слоя располагается множество выростов – микротри-
хий, которые увеличивают общую поверхность тела, чем облегчают вса-
сывание пищи. В тканях цестод содержатся особые пептолические фер-
менты, которые способствуют перевариванию воспринятой пищи. Непо-
средственно под базальной мембраной располагается наружный слой 
кольцевых и внутренний – продольных мускульных волокон. Кроме того, 
имеется глубже расположенный слой с наружными продольными и внут-
ренними поперечными мышечными слоями. Последние отделяют наруж-
ный так называемый корковый, или кортикальный, слой тела цестод от 
внутреннего – сердцевинного, или медуллярного, слоя, в котором распре-
делены внутренние органы. В латеральных частях проглоттид волокна 
поперечной мускулатуры протискиваются между элементами продоль-
ных мышц и достигают кутикулярной оболочки. Также у цестод имеются 
дорзовентральные мышечные волокна, пронизывающие паренхиму и пе-
ресекающие тело в спинно-брюшном направлении. 

В паренхиме ленточных червей беспорядочно разбросаны округлые 
известковые тельца, пропитанные солями углекислого кальция, выпол-
няющие роль буферной системы, защищающей цестод от действия кис-
лых ферментов хозяина. 

В паренхиме также откладывается запасающее вещество – гликоген, в 
результате анаэробного расщепления которого цестоды получают энер-
гию для своей жизнедеятельности. 

Органов дыхания и кровеносной системы у цестод, как и других плос-
ких червей, нет.  

Выделительная система протонефридиального типа представлена па-
рой каналов (на конце клетки с мерцательным пламенем), которые у мо-
лодых червей начинаются от заднего конца тела, проходят по бокам впе-
рёд до сколекса, где поворачивают в обратном направлении, образуя в 
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последнем членике мочевой пузырь. Со временем пузырь обрывается 
вместе со зрелой проглоттидой и больше не восстанавливается. Клетки с 
мерцательным пламенем располагаются в паренхиме как серцевинного, 
так и коркового слоёв тела. Обычно выводными протоками экскреторной 
системы являются пара дорзальных и пара вентральных каналов, распо-
ложенных попарно в боковых частях проглоттиды. Часто вентральный 
боковой сосуд бывает более развит, чем дорзальный, который иногда 
может атрофироваться. Нередко вентральные сосуды в задней части про-
глоттиды соединяются поперечными каналами. У некоторых видов в 
крупных боковых сосудах имеются замыкательные клапаны, препят-
ствующие обратному движению экскретов. 

Нервная система у ленточных червей ортогонального типа, развита 
слабо и состоит из парного мозгового ганглия, находящегося в сколексе и 
отходящих от него вперёд и назад продольных стволов, которые проходят 
через шейку и все членики стробилы. Главные нервные стволы локализу-
ются в боковых частях каждой проглоттиды, кнаружи от каналов экскре-
торной системы. В общей сложности через каждый членик проходит де-
сять продольных стволов, соединенных друг с другом поперечными ко-
миссурами. Органы чувств представлены эпителиальными сенсиллами.  

Половая система цестод гермафродитная (рис. 27), за исключением 
рода Dioicocoestus. Причём каждая проглоттида имеет самостоятельную 
систему половых органов. В каждом членике обычно имеется один и 
редко два комплекта половых комплексов (цепни, реже лентецы, исклю-
чение тетраринхи). Обычно формируются мужские, а затем и женские 
органы, и комплекс становится гермафродитным. В удалённых от стро-
билы члениках сначала мужские, а затем и женские половые железы ре-
зорбируются, а их места занимает развивающаяся матка, наполненная 
яйцами.  

Половые железы обычно локализуются в медуллярной паренхиме чле-
ника; у многих лентецов и некоторых тетраринхид только желточники 
располагаются в кортикальном слое. Однако среди тетрафиллид (сем. Mon-
ticellidae) или все железы или их некоторая часть сдвинуты на перифериче-
скую часть членика. Наружу половые отверстия открываются латерально, 
причём лежат либо на одной стороне (унилатерально), либо чередуются, 
локализуясь то по правой, то по левой стороне. Это чередование может 
быть правильным (равномерным) либо неравномерным. 

Мужская половая система представлена семенниками, семявынося-
щими протоками, семяпроводами и копулятивным органом – циррусом, 
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находящимся в мужской половой бурсе, которая открывается в углубле-
нии – половой клоаке (atrium) (рис. 27). Семенников у цестод может быть 
от одного до нескольких сот. Семявыносящие протоки соединяются в 
общий канал, заходят в мужскую бурсу и оканчиваются циррусом, спо-
собным выпячиваться наружу. Канал цирруса обычно выстлан кутику-
лой. Поверхность цирруса может быть гладкой, с шипиками, щетинками, 
крючьями или стилетом. Форма и размеры сумки цирруса имеют диагно-
стическое значение. Концевая часть семяпровода может давать расшире-
ние и образовывать семенные пузырьки – наружный (перед сумкой цир-
руса) и внутренний (внутри сумки). 

 

 
 

Рис. 27. Схемы строения половых систем цепней (а) и лентецов (б) (по Зеликману, 1969):  
1 – семенники; 2 – семявыносящие протоки; 3 – семяпровод; 4 – семяизвергательный канал; 
5 – циррусовый мешок; 6 – желточник; 7 – желточный проток; 8 – яичник; 9 – яйцепровод;  

10 – оотип; 11 – тельце Мелиса; 12 – влагалище; 13 – матка; 14 – ответвление матки 
 

Женская половая система устроена сложно. Обычно имеется парный, 
лопастный яичник, лежащий порально (на той же стороне, что и половое 
отверстие) или апорально (на стороне, противоположной от полового 
отверстия). От яичника отходит яйцевод, который начинается воронкой, 
позволяющей отбирать зрелые яйцеклетки (рис. 27). Вагина, начинающа-
яся от половой клоаки, выстланной кутикулой, образует расширение (се-
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мяприёмник) и затем открывается в яйцевод. Копулятивную часть вагины 
изнутри также покрывает кутикула, образуя нередко щетинки или шипики. 
Желточники у цепней компактные, у тетрафиллид, тетраринхид и лентецов 
состоят из многочисленных фолликул, парные, лежат по бокам тела. Про-
токи, отходящие от фолликул, сливаются в конечном итоге в непарный 
проток, который может давать расширение – желточный резервуар. Не-
парный желточный проток соединяется с яйцеводом и последний открыва-
ется в оотип, окружённый многочисленными железками (тельце Мелиса). 
От оотипа отходит мешковидная (или иной формы) матка, которая может 
быть слепозамкнута (цепни) или открыта (лентецы). Иногда матка откры-
вается вместе с вагиной в общий уретровагинальный атриум или иногда – 
впереди вагины самостоятельным отверстием.  

Морфогистологические различия маток нематод сводятся к трём ти-
пам: мешковидной; матке, распавшейся на яйцевые капсулы и матке со 
сформировавшимся околоматочным органом. Яйца могут выходить из 
матки путём её разрыва; путём образования псевдоматочных отверстий, 
воронкообразных выпячиваний наружу, разрывающих кутикулу; и путём 
выхождения яиц через натуральное отверстие матки. 

Развитие цестод происходит со сменой одного или двух промежуточ-
ных (лентецы) и окончательного хозяев. Некоторые цестоды (род Hyme-
nolepis) способны последовательно проходить все стадии развития в од-
ном хозяине. У личиночных стадий многих цепней наблюдается явление 
почкования, оно может быть наружным и внутренним (у эхинококка оба 
типа почкования). 

В яйцах цестод, попавших во внешнюю среду, формируется шестикрюч-
ная личинка онкосфера (цепни) или покрытый ресничками корацидий (лен-
тецы). В организме промежуточного хозяина развивается личинка – финна 
(рис. 25, д–л) в виде небольшого пузырька с ввёрнутой внутрь одной голов-
кой (цистицерк) или несколькими головками (ценур). Если несколько финн 
развиваются внутри друг друга, то это – эхинококк. В том случае если финна 
похожа на цистицерк, но имеет «хвост», то она называется цистицеркоид, 
длинная же финна – плероцеркоид, финная, похожая на цистицерк, но име-
ющая вооружённый сколекс и снабжённая длинной членистой (ложной) 
стробилой с небольшим пузырьком – стробилоцерк, финна, имеющая нево-
оружённый сколекс с четырьмя присосками и относительно длинным хво-
стовым придатком, лишённым хвостового пузырька, называется дитиридий. 

Долгое время не существовало единого взгляда на систематику класса 
Cestodа. Дискуссии в отношении критериев и состава основных крупных 
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таксонов класса продолжались более ста лет. В настоящее время специа-
листы, занимающиеся цестодами, пользуются классификацией Л. Халила 
с соавторами (Кhalil L.F. et al., 1994), согласно которой класс Cestoda 
включает 14 отрядов: Amphilinidea, Gyrocotylidea, Spathebothriidea, Cary-
ophyllidea, Diphyllidea, Trypanorhyncha, Tetraphyllidea, Haplobothriidea, 
Lecanicephalidea, Pseudophyllidea, Nippotaeniidea, Proteocephalidea, Tetra-
bothriidea, Cyclophyllidea.  

 
Отряд AMPHILINIDEA Росhе, 1922 

Тело цестод отряда Amphilinidea овально-листовидное или удлинён-
но-ремневидное, белого или слегка кремового цвета. Поверхность тела 
складчатая, с характерной ячеистой структурой. Отличительной особен-
ностью кожно-мускульного мешка является наличие фибриллярного 
слоя, следующего за базальной мембраной. На переднем конце тела, в 
углублении, помещается втянутый хоботок, на заднем – в небольшое 
углубление открываются протоки протонефридиев и на дне углубления 
находится 10 эмриональных крючьев. Кишечник отсутствует. Нервная 
система по типу ортогона. Выделительная система протонефридиальная, 
половая – гермафродитная.  

Зрелые яйца с подвижными ликофорами через абдоминальную пору 
рыб попадают в воду. В воде по стебельку яйца выделяется слизь, при 
помощи которой яйца прикрепляются к подводным предметам. Бокопла-
вы (промежуточный хозяин) заглатывают яйца. Освободившаяся из-под 
оболочки яйца ликофора с помощью крючьев и секрета желёз проникает 
через стенки желудка рачка в полость тела, где претерпевает дальнейший 
метаморфоз.  

Окончательные хозяева (пресноводные и морские рыбы, австралий-
ская черепаха) заглатывают инвазированных рачков. Ликофоры с помо-
щью хоботка и фронтальных желёз проникают в полость тела хозяина, 
где вскоре достигают половозрелости. 

 
Сем. Amphilinidae Claus, 1879 

Цестоды семейства Amphilinidae имеют N-образную, спиральноизви-
тую матку, идущую от заднего конца тела сначала вперёд, затем одной 
петлёй к заднему концу и открывающуюся у переднего края рядом с хо-
ботком. Половозрелые цестоды паразитируют в полости тела ганоидных 
и осетровых рыб, личинки – в полости тела ракообразных. 
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Род Amphilina Wagener, 1858 
Syn.: Aridmostomum Grimm, 1871. 

 
Amphilina foliacea Rudolphi, 1819 

Syn.: Monostomum foliaceum Rudolphi, 1819; Amphilina neritina Selensky, 1874. 

Тело A. foliacea овальное, 28–65 мм длиной, 17–30 мм шириной. 
 

 
 

Рис. 28. Внутреннее строение (а) и внешний вид с брюшной стороны (б) Amphilina foliacea 
(а – по Дубининой, 1962; б – по Фурманну, из Иванова и др., 1981): 1 – вагина; 

2 – желточные железы; 3 – матка; 4 – оотип (тельце  Мелиса); 5 – пропульсаторный бульбус;  
6 – протоки фронтальных желез; 7 – семенники; 8 – семяизвергательный канал;  

9 – семяпровод; 10 – хоботок; 11 – эмбриональные крючья; 12 – яичник 
 

Поверхность тела чётко сотовидная (рис. 28, б). Хоботок относитель-
но маленький. От многочисленных семенников отходят семявыносящие 
канальцы, которые собираются в общий семяпровод, переходящий в по-
ловой бульбус. От последнего берёт начало семяизвергательный канал, 
открывающийся терминально мужским половым отверстием (рис. 28, а). 
От неправильно веерообразного яичника отходит короткий яйцевод, при-
нимающий семяприёмник (расширение вагины) и открывающийся в    
оотип, окружённый железами Мелиса. Вагина, в виде тонкого канальца, 
идёт до заднего конца тела и открывается наружу вагинальной порой в 



 66

стороне от мужского отверстия. Желточные фолликулы располагаются 
по бокам тела, их протоки соединяются в непарный проток, который вме-
сте с яйцеводом открывается в оотип. Матка N-образная. Маточная пора 
открывается рядом с хоботком. Яйца эллипсоидные, со стебельком на 
переднем конце, 0,26–0,33 × 0,130–0,216 мм. Зрелые яйца содержат 
сформированных ликофор, покрытых ресничками и несущих 10 эмбрио-
нальных крючьев. 

Личинки локализуются в полости рачков (родов Dikerogammarus, 
Pontogammarus), взрослые особи – в печени, под серозной оболочкой, в 
полости тела между внутренними органами осетровых рыб (белуга, шип, 
стерлядь, осётр, севрюга), обитающих в реках (Обь, Иртыш, Енисей, Ан-
гара), в бассейнах Черного, Каспийского морей и оз. Байкал. 
 

Отряд SPATHEBOTHRIIDEA Wardle et Mcleod, 1952 
Syn.: Cyathocephalidea Renaud et Gabrion, 1988. 

Тело цестод отряда Spathebothriidae веретенообразное. Снаружи стро-
била нерачленённая. Сколекс несёт одно или два присасывательных 
углубления. Семенники и желточники фолликулярные, многочисленные, 
лежат неравномерными латеральными полосами. Сумка цирруса развита; 
циррус может быть сформирован. Половые отверстия неправильно чере-
дуются то на вентральной, то на дорзальной сторонах тела. Влагалище и 
матка открываются позади мужского отверстия самостоятельными отвер-
стиями или через общий атриум. Яичник розетковидный или двулопаст-
ный, дольчатый. Вагина иногда образует расширение – семяприёмник. 
Петли матки трубчатые, извитые. Яйца c крышечкой. Выделительная 
система в виде боковых каналов, соединенных нерегулярными комиссу-
рами и открывающихся наружу на боковых сторонах тела.  

Развитие происходит с участием промежуточных хозяев – ракообраз-
ных, в полости тела которых развиваются плероцеркоиды. У некоторых 
представителей встречается прогенез – развитие половых клеток на ли-
чиночной стадии и яйца цестодой откладываются в полости тела ракооб-
разных. Окончательные хозяева – проходные пресноводные, эвригалин-
ные и морские костистые и хрящевые рыбы северного полушария. 

 
Сем. Acrobothriidae Olsson, 1872 

Syn.: Bothriomonidae Perrier, 1897; Cyathocephalidae Lühe, 1899;  
Diplocotylidae Monticelli, 1892. 

Стробила представителей семейства Acrobothriidae снаружи нерачле-
нённая или неясно рачленённая. Головка воронковидная, с одним или дву-
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мя присасывательными углублениями. Половые отверстия, неправильно 
чередуясь, помещаются на вентральной и дорзальной сторонах тела или 
только на одной вентральной. Семенники располагаются в медуллярной 
паренхиме, желточники – в кортикальной. Сильноизвитая матка открыва-
ется вместе с вагиной в общий уретро-вагинальный атриум или впереди 
вагины самостоятельным отверстием. Отверстие сумки цирруса находится 
впереди вагинального или уретро-вагинального отверстий.  

Взрослые черви паразитируют в кишечнике, преимущественно в пи-
лорических придатках рыб, плероцеркоиды – в полости тела рачков бо-
коплавов. 

 
Род Cyathocephalus Kessler, 1868 

Syn.: Acrobothrium Olsson, 1872. 

 
Cyathocephalus truncatus Pallas, 1781 

Syn.: Taenia truncata Pallas, 1781. 

Половозрелые C. truncatus достигают 6–52 мм длины, 1–4 мм шири-
ны. Тело нерачленённое, с воронковидной головкой, несущей одно при-
сасывательное углубление (рис. 29). Половые отверстия открываются на 
вентральной или дорзальной поверхностях стробилы. Мускулистые сум-
ки циррусов располагаются под углом к соответствующей поверхности 
стробилы. Семенники и желточники занимают боковые поля стробилы. 
Яичник двулопастный, его лопасти и задний край мостика дольчатые. 
Передние части обеих лопастей яичника длинные, достигают уровня 
мужского полового отверстия и охватывают собой петли матки. Уретро-
вагинальный атриум глубокий, с хорошо развитым сфинктером. Петли 
матки занимают не более ⅓ ширины стробилы. Половых комплексов от 
20 до 70. Яйца 0,04–0,05 × 0,03–0,04 мм.  

Половозрелые особи паразитируют в пилорических придатках прес-
новодных лососевых, реже у щуки, окуня, судака, налима и осетровых 
рыб, процеркоиды – в полости тела рачков Gammarus, Pontogammarus и 
Rivulogammarus.  

Ареал совпадает с таковым лососевых рыб. Массовая инвазия приво-
дит к гибели рыб. В Западной Сибири C. truncatus обнаружен у сырка, 
сибирской ряпушки, пыжьяна, муксуна и ерша. 
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Род Diplocotyle Krabbe, 1874 
 

Diplocotyle olrikii Krabbe, 1874 
Syn.: Diplocotyle nylandica Schneider, 1902; D. coherens Linstow, 1903. 

Длина тела D. olrikii 10–110 мм, ширина – 1–3 мм. Тело нерачленён-
ное, со сферической головкой, несущей пару присасывательных углубле-
ний (рис. 30). Продольная мускулатура стробилы слабо развита. Половые 
отверстия открываются на вентральной поверхности стробилы. Семенни-
ки и желточники располагаются по бокам стробилы. Сумка цирруса сла-
бомускулистая.  

 

 
 

Рис. 29. Cyathocephalus truncatus (а, б – по Протасовой, Ройтману, 1995; в, г – по Nybelin, 
1922): a – головной конец; б – половозрелые комплексы с половыми отверстиями на разных  

поверхностях тела;  в – зрелый членик;   г – поперечный срез через зрелый членик;  
1 – семенники; 2 – сфинктер бурсы цирруса;  3 – сфинктер уретро-вагинального атриума;  

4 – отверстие уретро-вагинального атриума; 5 – яичник;  6 – отверстие бурсы цирруса; 
7 – желточники; 8 – бурса цирруса; 9 – матка 

 
Яичник двулопастный, с узким поперечным мостиком. Уретро-

вагинального атриума нет. Отверстие вагины с сильно развитым сфинк-
тером, открывается самостоятельно ниже отверстия матки. Петли матки 
широкие. Половых комплексов 150–200. Яйца 0,04–0,05 × 0,02–0,03 мм.  

Промежуточными хозяевами D. olrikii являются многие морские рач-
ки (Gammarus). В пресные воды паразит заносится с проходными и полу-
проходными лососевыми и сиговыми рыбами. Взрослые черви локали-
зуются в пилорических придатках лососевидных (горбуша, омуль, сиг, 
голец, ряпушка), а также многих морских рыб (бычковые, тресковые, 
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камбаловые), обитающих в низовьях рек, заливах и бухтах северных мо-
рей – от Кольского полуострова до Камчатки. 

 

 
 

Рис. 30. Diplocotyle olrikii (по Nybelin, 1922): а, б – сколекс, вид вентрально (а) и сбоку (б);  
в – поперечный срез через зрелый членик; г – зрелый членик; 1 – семенники;  

2 – желточники; 3 – матка; 4 – сфинктер бурсы цирруса; 5 – отверстие вагины  
с развитым сфинктером; 6 – яичник 

 
Отряд TRYPANORHYNCHA Diesing, 1863 

Отряд Trypanorhyncha объединяет ленточных червей, сколекс которых 
несёт две или реже четыре сидячих ботридии и четыре хоботка, покрытых 
шипиками или крючьями (рис. 31, а). Хоботки способны втягиваться в хо-
ботковое влагалище при помощи особого хоботкового аппарата (rhyncheal 
apparatus), состоящего из футляра и втягивающих мышц, выходящих из 
мышечных капсул, помещенных в ножке сколекса (рис. 31, б). 

Различают три типа вооружения хоботков: 1) homeoacanthous – крюч-
ки располагаются зеркально симметрично, в шахматном порядке, или 
формируют спиральные ряды (рис. 32, а, б); 2) heteromorphous – крючки 
лежат в виде симметрично скользящих полуспиральных рядов (рис. 32, в, 
г); 3) poeciloacanthous – крючки располагаются симметрично скользящи-
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ми рядами, выстроены колонной (гуськом) в одну или несколько цепочек 
(рис. 32, д, е). 

 

 
 

Рис. 31. Строение сколекса (а) и хоботкового аппарата (б) трипаноринхид  
и Nybelinia surmenicola (в, г) (в – общий вид постларвальной стадии, г – крючья на хоботке)  

(а, б – по Khalil, 1994; в – по Дубининой, 1962; г – по Dollfus, 1941): бот – ботридии;  
бл – бульбы; пб – постбульбарное пространство; нс – ножка сколекса; вл – хоботковое  

влагалище; с – стробила; вх – вооружение хоботка; вох – вооружение основания хоботка; 
ф – футляр хоботка; по – пребульбарный орган; м – мышцы-ретракторы,  

втягивающие хоботок 
 

Шейка имеется или отсутствует. Стробила отчётливо сегментирована, 
аполизическая или анаполизическая, с большим количеством проглоттид, 
которые могут быть краспедотные или акраспедотные.  

Паренхима подразделяется на кортикальный и медуллярный слои. 
Желточники окружают обычно всю медуллярную паренхиму. Семенники 
многочисленные, простираются к заднему концу тела за яичник. Семя-
провод расположен медианно. Циррус заключён в бурсу или в гермафро-
дитную сумку. 
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Рис. 32. Варианты вооружения хоботков трипаноринхид: «homeoacanthous» (а, б),  
«heteromorphous» (в, г) и «poeciloacanthous» (д, е) (по разным авторам, из Khalil et al., 1994): 

а – Nybelinia yamagutii; б – Kotorella pronosoma; в – Parachristianella baverstocki;  
г – Otobothrium insigne; д – Halysiorhynchus macrocephalus;  

е – Patellobothrium quiauecatenatum 
 

Внутренний семенной пузырёк имеется или отсутствует. Половой ат-
риум, снабжённый мощной мускулатурой, открывается на латеральном 
крае членика, часто между вздутиями, похожими на губы. Отверстие вла-
галища открывается отдельно от цирруса (сбоку, вентрально или позади) 
или влагалище заходит в гермафродитный мешок, где формирует герма-
фродитный пузырёк или канал. Вагинальный сфинктер имеется или от-
сутствует. Семяприёмник имеется или отсутствует. Яичник с двумя, че-
тырьмя или со множеством лопастей в поперечном сечении. Зрелая матка 
мешковидная, часто с дивертикулами. Эмбриональное развитие яиц мо-
жет начинаться в матке, тогда выделенные яйца содержат онкосферы.  

Личинки встречаются в морском планктоне, пелагических и донных 
беспозвоночных, рыбах и рептилиях. Взрослые паразитируют в хряще-
вых, реже химерообразных рыбах – в желудке и спиральном клапане акул 
и скатов. 
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Сем. Tentaculariidae Poche, 1926 
Syn.: Kotorellidae Euzet et Radujkovic, 1989; Nybelinidae Guiart, 1931; Rufferidae Guiart, 1927. 

Представители семейства Tentaculariidae отличаются длинным ско-
лексом, с четырьмя ботридиями и короткими хоботками, несущими 
крючья. «Мышечные колбы» по форме бокаловидные или банановидные. 
Стробила акраспедотная.  

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике акул и скатов, личи-
ночные стадии инкапсулируются в мышцах, кишечной стенке и полости 
тела различных костистых морских рыб, а также моллюсков – головоно-
гих, реже брюхоногих. 

 

Род Nybelinia Poche, 1926 
Syn.: Acoleorhynchus Poche, 1926; Aspidorhynchus Molin, 1858 preocc;  

Congeria Guiart, 1935;  Pleronybelinia Sezen et Price, 1969; Rufferia Guiart, 1927. 

Представители рода Nybelinia имеют краспедотный сколекс, задний 
край которого образует свисающую складку – велюм. В основании хо-
ботков сколекса находятся четыре свободных псевдоботридия. Крючья 
хоботков имеют неотчётливое расположение. Стробила анаполизическая, 
проглоттиды широкие и четырёхугольные, краспедотные или aкраспе-
дотные. Половые отверстия, нерегулярно чередуясь, открываются вен-
трально ближе к краю. Бурса цирруса отчётливая, внутренний семенной 
пузырёк имеется или отсутствует. Бульбы обычно короткие, пребульбар-
ных органов нет. Футляр хоботка извилистый. Семенники располагаются 
в медуллярной паренхиме, желточники – в кортикальной. Яичник в попе-
речном сечении Х-образной формы. Матка в форме перевернутой «U».  

Космополиты. Половозрелые особи паразитируют в пластинчатожа-
берных рыбах (акулы, скаты), плероцеркоиды – в костистых и пластинча-
тожаберных рыбах. 

 

Nybelinia surmenicola Okada, 1929, larvae 
Длина тела N. surmenicola 8–13 мм, ширина – 1,5–3,0 мм. Псевдобо-

тридии ограничены валиками, внутренние края которых соприкасаются 
по всей длине. Хоботки вооружены одинаковыми по форме крючьями 
(рис. 31, в, г). Бульбы хоботков банановидные, занимают около ⅓ длины 
псевдоботридиев. Длина велюма равна или больше длины псевдоботриев.  

Половозрелые особи N. surmenicola паразитируют в кишечнике акул и 
скатов, плероцеркоиды – в полости тела, на стенках кишечника или же-
лудка морских костистых и проходных лососевых рыб (кета, горбуша, 
кижуч, чавыча, сима, мальма), обитающих в бассейне р. Амур и дальне-
восточных морях. 
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Nybelinia lingualis Cuvier, 1817, larvae 
Syn.: Tetrarhynchus lingualis Cuvier, 1817. 

Длина тела N. lingualis 2–5 мм, ширина – 1,4–1,8 мм. Псевдоботрии 
ограничены валиками, внутренние края которых в передней или задней 
частях соприкасаются. Хоботки тонкие, вооружены одинаковыми по 
форме крючьями. Бульбы хоботков не достигают ⅓ длины псевдоботри-
дий. Длина велюма меньше длины псевдоботридий. Влагалища хоботков 
прямые, оканчиваются мускулистыми бульбами банановидной формы.  

Половозрелые N. lingualis обитают в кишечнике акул и скатов, плеро-
церкоиды – в полости тела и стенках пищеварительного тракта морских ко-
стистых рыб (камбаловые), головоногих моллюсков, кеты, горбуши и тихо-
океанской миноги, обитающих в бассейне Амура и дальневосточных морях. 

 
Отряд TETRAPHYLLIDEA (Beneden, 1849) Carus, 1863 

Представители отряда Tetraphyllidea имеют сколекс, снабжённый при-
сосками или четырьмя ботридиями (сидячими или на ножке), несущих 
присоски или крючья. Сколекс может нести также подушку, в виде слож-
ного велюма, теменную присоску и метасколекс. Стробила анаполизиче-
ская, эйаполизическая или реже гипераполизическая, состоит из одной, 
реже нескольких краспедотных или акраспедотных проглоттид. Обычно 
гермафродиты, реже раздельнополые. Половые отверстия, неравномерно 
чередующиеся, открываются латерально. Семенники многочисленные. 
Яичник дву- или четырёхлопастный в поперечном сечении. Влагалище 
открывается впереди бурсы цирруса в месте пересечения семявыносящих 
протоков. Желточные фолликулы расположены в медуллярной паренхи-
ме. Матка лежит медиовентрально или медианно имеются отверстия ма-
ток. Яйца иногда сгруппированы в коконы.  

Космополиты. Взрослые черви обитают в спиральном клапане акуло-
образных и хрящевых рыб. Личиночные стадии, вероятно, включают он-
косферу, процеркоида и мероцеркоида. Хозяевами для личинок служат 
костистые рыбы, моллюски, ракообразные и морские млекопитающие. 

 
Сем. Phyllobothriidae Braun, 1900 

У представителей семейства Phyllobothriidae сколекс несёт четыре си-
дячие или на ножках ботридии, часто разделённые перегородками на от-
дельные септы. Стробила обычно гипераполизическая. Половозрелые 
особи являются паразитами акул и скатов. 

 



 74

Род Pelichnibothrium Monticelli, 1889 
 

Pelichnibothrium speciosum Monticelli, 1889, larvae 
Длина тела P. speciosum 5–24 мм, ширина – 0,6–1,5 мм. Сколекс несёт 

четыре ботридии, имеющих вид широких лопастей с гофрированными 
или простыми краями, в основании которых находится по одной простой 
присоске. На вершине сколекса имеется пятая теменная присоска. У мо-
лодых особей ботридии с гладкими краями. По мере роста паразита края 
ботридий становятся гофрированными (рис. 33, в–д). Передняя часть тела 
у крупных экземпляров уплотнённая, с начинающейся стробиляцией, 
задняя очень нежная, однородная (рис. 33, б).  

Половозрелые особи P. speciosum обитают в кишечнике акул и скатов, 
плероцеркоиды – в кишечнике и пилорических отростках морских кости-
стых и проходных лососевидных рыб (горбуша, кета, кижуч, нерка, ча-
выча, сима, мальма, кунджа, амурский сиг), обитающих в бассейне 
р. Амур. 

 
Отряд PSEUDOPHYLLIDEA Carus, 1863 

Представители отряда Pseudophyllidea имеют плоское, рачленённое, 
реже нерачленённое тело. Стробила анаполизическая. Проглоттиды крас-
педотные или акраспедотные. Обычно имеется вооружённый или нево-
оружённый сколекс, с двумя ботриями на дорзальной и вентральной сто-
ронах, реже сколекс деформирован, отсутствует или заменяется псев-
досколексом. Иногда имеется теменной диск, вооружённый крючьями 
или шипами, иногда отдельные крючья отходят непосредственно от бо-
трий (Triaenophorus). Половой комплекс один, редко два и более. Поло-
вые отверстия одинарные или двойные, открываются дорзально, вен-
трально или по краям стробилы. Яичник и семенники лежат в медулляр-
ной паренхиме. Бурса цирруса обычно имеется. Желточники, находящие-
ся в медуллярной или кортикальной паренхиме, представлены многочис-
ленными фолликулами. Матка часто в виде извитой трубки, реже мешко-
видная или лопастная. Яйца овальные, с крышечкой или без. Эмбрио-
нальное развитие обычно происходит в воде. Зародыш, выходящий из 
яйца, именуется корацидием.  

В ракообразных – первых промежуточных хозяевах, развивается про-
церкоид, в рыбах, поедающих заражённых ракообразных, – плероцерко-
ид. Взрослые черви паразитируют в кишечнике позвоночных животных. 
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Рис. 33. Стробила цестоды рода Triaenophorus (а) и Pelichnibothrium speciosum (б–д) 
(а – по Дубининой, 1987; б – по Дубининой, 1971; в–д – по Дубининой, 1962): а, б – общий  
вид; в–д – возрастные изменения формы ботридий; 1 – семенники; 2 – сумка цирруса; 

3 – семенной пузырёк; 4 – маточный мешок; 5 – семяпровод; 6 – яичник; 7 – желточники;  
8 – ботрии на сколексе; 9 – пятая теменная присоска; 10 – экскреты кальция в паренхиме;  

11 – выделительный канал 
 

Сем. Triaenophoridae Lönnberg, 1889 
Наружная сегментация тела цестод семейства Triaenophoridae отсут-

ствует. Сколекс несёт неясно выраженный апикальный диск и неотчётли-
вые ботрии. На дорзальной и вентральной поверхностях диска имеется по 
паре трёхзубцовых крючьев. Половой комплекс один. Половые отвер-
стия, открывающиеся по бокам стробилы, неправильно чередуются. Яйца 
с крышечкой. Половозрелые особи обитают в кишечнике пресноводных и 
морских хищных рыб, личиночные стадии – в ракообразных и рыбах. 

 
Род Triaenophorus Rudolphi, 1793 

Syn.: Rhytelminthus Zeder, 1800, part.; Rhytis Zeder, 1800; Tricuspidaria Rudolphi, 1793. 
Представители рода Triaenophorus имеют сколекс со слабо выражен-

ным теменным диском, вооружённым двумя парами трёхзубцовых 
крючьев. Поверхность стробилы поперечно складчатая. Половые отвер-
стия, неправильно чередуясь, открываются на боковой стороне. Циррус 
невооружённый. Семенники многочисленные (рис. 33, а). Яичник двуло-
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пастный. Желточные фолликулы лежат в кортикальной паренхиме. Мат-
ка, имеющая вид слегка извитой трубки, открывается на вентральной 
стороне. Яйца овальные, с крышечкой, покрытые плотной оболочкой. 
Эмбриогенез яиц проходит в воде. Выходящих из яиц корацидиев загла-
тывают веслоногие рачки, в полости тела которых развиваются про-
церкоиды. Плероцеркоиды локализуются в мускулатуре и во внутренних 
органах пресноводных рыб; половозрелые гельминты – в кишечнике щук 
рода Esox. 

 
Triaenophorus nodulosus Pallas, 1781 

Syn.: Taenia rugosa Pallas, 1760 part.; T. piscium Pallas, 1766 part; T. lucii Müller, 1776; 
T. tricuspidata Bloch, 1779; T. nodulosa Pallas, 1781; T. tricuspis Pallas, 1781; T. nodosa Batsch, 

1786; Tricuspidaria (Triaenophorus) nodulosa Rudolphi, 1793; T. piscium Rudolphi, 1802; 
Rhythelminthus lucii Zeder, 1803; Bothriocephalus tricuspius Leuckart, 1819; T. nodosus 

Dujarden, 1845; T. nodulosus (Rudolphi) Diesing, 1850; T. nodulus Sramek, 1901;  
T. tricuspidatus (Bloch) Newton, 1932; T. tricuspidatus morpha microdentatus Wardle, 1932;  

T. lucii (Müller) Michajlow, 1939. 
Длина половозрелых червей T. nodulosus 65–380 мм, ширина – 2–6 мм. 

Наружной сегментации стробилы нет, внутренняя – отчётливая. Сколекс 
несёт две дорзовентральные, овальные псевдоботрии. Теменной диск 
выражен слабо, у вентрального и дорзального его краёв располагается по 
хитиноидному крючку. Крючья с изогнутой в середине базальной пла-
стинкой и сильно изогнутыми боковыми зубцами. Крючья внешне асим-
метричные за счёт того, что лежащие ближе к псевдоботрии участок ба-
зальной пластинки и боковой зубец развиты сильнее (рис. 34, б, в). Мно-
гочисленные семенники находятся в медуллярной паренхиме. Извитой 
семяпровод переходит в удлинённо-грушевидную бурсу цирруса, в осно-
вании которой располагается округлый внутренний семенной пузырёк. 
Яичник двулопастный, асимметричный. Многочисленные желточные 
фолликулы лежат в кортикальной паренхиме по всей длине стробилы. 
Половой атриум маргинальный, неправильно чередующийся по бокам 
стробилы. Мужское и женское половые отверстия открываются на одном 
уровне. Совокупительная часть вагины образует семяприёмник, ограни-
ченный от вагины сфинктероподобным скоплением мышц (рис. 34, а). 
Матка перед отверстием наружу расширяется в небольшой маточный 
мешок, растягивающийся по мере заполнения яйцами. Яйца овальные, с 
толстой оболочкой и крышечкой, 0,061–0,075 × 0,036–0,044 мм. 

Половозрелые особи T. nodulosus паразитируют в кишечнике щуки, 
реже окуня, судака, налима, форели, хариуса, корюшки, плероцеркоиды – 
в печени, реже во внутренних органах у тех же видов хищных рыб, а 
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также у ерша, сома, лососевых, реже карповых рыб, процеркоиды – в 
веслоногих рачках. Плероцеркоиды вызывают заболевание триенофороз 
у окуня, а в прудовых хозяйствах – у форели.  

T. nodulosus встречается в Европе, Сибири и Северной Америке. 
 

Triaenophorus crassus Forel, 1868 
Syn.: Triaenophorus robustus Olsson, 1893; T. tricuspidatus morpha megadentatus Wardle, 1932. 

Длина половозрелых T. crassus 105–480 мм, ширина – 2–6 мм. Стро-
била с наружной поперечной складчатостью, но без внутренней рачле-
нённости. Сколекс округлый, чётко отделён от стробилы поперечным, 
мускулистым валиком. Теменной диск выражен. Дорзальная и вентраль-
ная поверхности сколекса несут две псевдоботрии и четыре массивных, 
хитиноидных, асимметричных крючка (рис. 34, д, е). Сумка цирруса от-
носительно меньшего размера, чем у T. nodulosus (рис. 34, г). Внутренний 
семенной пузырёк сферический, часто усечённый в дистальной части. 
Яичник наполовину сдвинут от средней линии в поральную сторону. Из-
витая матка перед отверстием наружу расширяется в маточный мешок. 
Яйца 0,044–0,072 × 0,038–0,050 мм.  

Половозрелые T. crassus локализуются в кишечнике обыкновенной 
щуки, реже налима, судака, сома, плероцеркоиды – в мускулатуре, внут-
ренних органах щуки, лососевых, сиговых, хариусовых, реже в бычках, 
процеркоиды – в веслоногих рачках.  

T. crassus встречается повсеместно на территории бывшего СССР в 
пределах ареала обыкновенной щуки и сиговых рыб. 

 
Сем. Diphyllobothriidae Lühe, 1910 

Сколекс цестод семейства Diphyllobothriidae несёт пару дорзально и 
вентрально расположенных щелевидных ботрий. Обычно в членике один 
половой комплекс, реже их два, четыре или восемь. Семенники распола-
гаются в медуллярной паренхиме, желточники – в кортикальной. Матка 
имеет вид розеткообразной извитой трубки. Половые отверстия и отвер-
стия маток открываются на вентральной стороне стробилы.  

Представители семейства паразитируют в кишечнике морских и хищ-
ных млекопитающих (включая человека) и реже рыбоядных птиц. Про-
церкоиды развиваются в полости тела ракообразных, плероцеркоиды – в 
мышцах и внутренних органах рыб, амфибий, пресмыкающихся и реже 
млекопитающих. 
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Рис. 34. Triaenophorus nodulosus (а–в) и T. crassus (г–е) (а – по Протасовой, 1977;  
г – по Куперману, 1973; б, в – по Дубининой, 1987; д, е – по Дубининой, 1971):  

а – бурса цирруса и вагина с семяприёмником; б – сколекс; в – крючья на сколексе;  
г – бурса цирруса и вагина; д – крючья, вид спереди; е – крючья, вид сбоку 

 

Род Diphyllobothrium Cobbold, 1858 
Syn.: Adenocephalus Nybelin, 1931; Cordicephalus Wardle, McLeod et Stewart, 1947; Dian-

cyrobothrium Bacigalupo, 1945; Dibothriocephalus Lühe, 1899; Flexobothrium Yurakhno, 1988; 
Gatesius Stiles, 1908; Lueheella Baer, 1924; Pyramicocephalus Monticelli, 1890. 

 
Diphyllobothrium latum Linnaeus, 1758 

Стробила D. latum может достигать 28 м длины, 1,5 см ширины и со-
стоять из 4 000 проглоттид. Сколекс удлинённо-овальный, с двумя при-
сасывательными бороздками. Шейка тонкая. 

От многочисленных семенников, имеющих вид мелких фолликулов 
по бокам членика, отходят семенные канальцы, которые объединяются в 
общий семяпровод (рис. 35). Семяизвергательный канал образует семен-
ной пузырёк и заканчивается мускулистым циррусом, открывающимся в 
передней части половой клоаки. Яичник располагается у заднего края чле-
ника. Желточники, в виде фолликулов, лежат в боковых полях членика. 
Задний конец влагалища расширяется в семяприёмник. Отверстие влага-
лища открывается позади отверстия цирруса в половой клоаке. Общий 
желточный проток и начальная часть влагалища соединяются с яйцеводом 
и впадают в оотип, от которого, в свою очередь, отходит розетковидная 
матка, открывающаяся самостоятельным отверстием недалеко от половой 
клоаки. Яйца овальные, желтовато-коричневые, 0,068–0,071 × 0,045 мм, 
покрытые двуконтурной оболочкой, с крышечкой и бугорком на разных 
полюсах (рис. 36, д). 
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Рис. 35. Средняя часть членика Diphyllobothrium latum с брюшной (а) и со спинной (б)  
сторон (по Sommer, из Иванова и др., 1981): 1 – отверстие половой клоаки; 2 – влагалищная  

пора; 3 – мешок цирруса; 4 – матка; 5 – канал выделительной системы; 6 – наружное  
отверстие матки; 7 – семяпровод; 8 – влагалище; 9 – желточные протоки; 10 – яичник;  

11 – семяприёмник; 12 – желточные фолликулы; 13 – семяизвергательный канал;  
14 – пропульсаторное вздутие семяпровода; 15 – семенники; 16 – семявыносящие канальцы;  

17 – семенной пузырёк; 18 – скорлуповые железы 
 
Половозрелые особи паразитируют в тонком кишечнике человека, со-

баки, кошки, а также диких млекопитающих, плероцеркоиды локализу-
ются в мускулатуре и внутренних органах рыб (щука, налим, окунь, ёрш, 
сурок, муксун, нельма), процеркоиды – в полости тела рачков-циклопов 
(рис. 36, а–г). 

Эмбриональное развитие происходит в пресной воде (рис. 36, д), где 
через две–три недели из яйца выходит покрытая ресничками личинка – 
корацидий (рис. 36, е), которую заглатывают пресноводные рачки-
циклопы (первые промежуточные хозяева). В организме последних фор-
мируются процеркоиды (рис. 36, ж). В рыбах, заглотивших инвазирован-
ных рачков, личинки проникают в мышцы, икру и внутренние органы, 
где превращаются в плероцеркоиды (рис. 36, з). Окончательный хозяин 
поедает заражённую рыбу, через несколько недель в его организме раз-
вивается половозрелый гельминт.  

Дифиллоботриозом заболевают лица, употребляющие в пищу сырую, 
свежемороженую (строганина), слабопросоленную или слабопровялен-
ную рыбу, а также сырую или малосольную икру. В процессе термиче-
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ской обработки продуктов плероцеркоиды в мышцах рыбы погибают при 
50°С в течение пяти минут, при варке рыбы – сразу же после закипания 
воды, при солении – через одну–две недели. 

 

 
 

Рис. 36. Схема жизненного цикла (а–г) и стадии развития (д–з) Diphyllobothrium latum  
(а–г – по Делямуре, Скрябину, Сердюкову, 1985; д, е – по Скрябину и Шульцу,  

ж, з – по Розену, из Иванова и др., 1981): а – дефинитивные хозяева (человек, хищные  
млекопитающие и др.);  б – первые промежуточные хозяева  (каланиды, циклопиды); 
в – вторые промежуточные хозяева (ёрш, окунь и др.); г – резервуарные хозяева (щука,  
налим, форель и др.); д – яйцо; е – корацидий; ж – процеркоид; з – плероцеркоид;  

1 – синтициальный ресничный эпителий; 2 – крючки; 3 – вдавления переднего конца тела  
процеркоида; 4 – железистая центральная масса; 5 – известковое тельце;  

6 – хвостовой придаток процеркоида; 7 – ботридий 
 

Половозрелые особи D. latum повреждают слизистые стенки кишеч-
ника, что приводит к их изъязвлениям, некротизации и атрофии. Продук-
ты обмена гельминта провоцируют развитие токсических и аллергиче-
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ских реакций. Дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты приводит к 
гиповитаминозам. Клинические проявления при дифиллоботриозе часто 
не выражены, иногда заболевание протекает бессимптомно или со слабо 
выраженным дискомфортом в области живота. Иногда проявляется суб-
фебрильной, а изредка и высокой (38–39 °С) температурой тела, голов-
ными болями, головокружениями, повышенной утомляемостью, тошно-
той, запорами, диареей, общей слабостью и снижением работоспособно-
сти.  

Очаги дифиллоботриоза зарегистрированы на территории России и в 
континентальных водоёмах Северной Европы. Относительно высокий 
риск заражения в России наблюдается в шести речных и озерных зонах: 
Северо-Западная, Волжско-Камская, Обь-Иртышская, Енисейско-
Ленская, Дальневосточная, Черноморско-Азовская. За рубежом дифилло-
ботриоз встречается также в Украине, Прибалтике, Канаде, США, Юж-
ной Африке, Австралии, Корее и Японии. 

 
 
Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) Lühe, 1910 

Syn.: Diphyllobothrium minus Cholodk., 1916 
Стробила D. dendriticum светло-жёлтая, 390 мм длиной, состоит из 

339 члеников. Сколекс чётко ограничен от тела (рис. 37, в). Длина шейки 
1,3 мм. Дорзовентральная мускулатура представлена крупными пучками 
волокон. Семенники и желточники расположены непрерывной лентой на 
протяжении половозрелой и зрелой частей стробилы (рис. 37, г).  

Лопасти яичника овальные, без передних рожек. Бурса цирруса 
овальная, вытянутая. Семенной пузырёк имеется. Вагина слабо извивает-
ся вентральнее матки, резко сворачивает на вентральную сторону под 
бурсой и впадает в общий половой атриум (рис. 37, д). Матка образует 
семь–восемь петель, окружающих бурсу цирруса снизу и с боков 
(рис. 37, г). Яйца овальные, 0,057 × 0,041 мм, покрытые толстой оболоч-
кой, с крышечкой и штифтиком (рис. 37, е).  

Тело плероцеркоида достигает длины 50 мм и более, с глубокими 
равномерными складками, покрыто короткими ресничками. Головка от-
делена от тела глубокой перетяжкой (рис. 37, б). Ботрии глубокие, с не-
ровными краями. 

В яйце, попавшем в воду, проходит эмбриональное развитие (рис. 38). 
Корацидий, содержащий онкосферу, выходит из яйца и некоторое время 
свободно плавает в воде при помощи ресничек. 
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Рис. 37. Плероцеркоид Diphyllobothrium latum (а) и D. dendriticum (б–е) (по Сердюкову, 
 1979): б – плероцеркоид;  в – сколекс, латерально;  г – половозрелый членик, вентрально;  

д – саггитальный разрез половозрелого членика; е – яйцо 
 

 
 

Рис. 38. Схема жизненного цикла Diphyllobothrium dendriticum (по Делямуре, Скрябину,  
Сердюкову, 1985): а – дефинитивные хозяева (птицы, млекопитающие, человек);  

б – первые промежуточные хозяева (каланиды, циклопиды); в – вторые промежуточные  
хозяева (сиг, колюшка и др.); г – резервуарные хозяева (сёмга, форель, голец) 
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Веслоногий рачок (промежуточный хозяин) заглатывает корацидия. 
Последний в кишечнике рачка сбрасывает ресничную мантию, после чего 
шестикрючная онкосфера проникает в полость тела рачка, где развивает-
ся в процеркоида. Вторым промежуточным хозяином является рыба, ко-
торая заглатывает инвазированных веслоногих рачков. Дефинитивные 
хозяева заражаются, поедая инвазированных рыб. Плероцеркоиды лока-
лизуются в капсулах на пищеводе, желудке, пилорических придатках, 
гонадах, реже в мускулатуре многих видов лососевых рыб и хариуса, 
взрослые особи – в кишечнике рыбоядных птиц (чайка, крачка, помор-
ник), млекопитающих (кошка, песец), человека. 

Очаг лентеца D. dendriticum на байкальском о. Ольхон поддерживает-
ся в основном за счёт чаек, которые инвазированы на 50%, в то время как 
заражённость местного населения составляет 5%. 

 

Род Ligula Bloch, 1782 
Syn.: Braunia Leon, 1908. 

 

Ligula intestinalis Linnaeus, 1758 
Длина тела L. intestinalis 10–100 см, ширина – 6–15 мм. Передний ко-

нец тела имеет ложную членистость. Половые комплексы в стробилах 
располагаются в один неправильный продольный ряд, половые отвер-
стия – в один поперечный ряд. Число половых комплексов в стобилах 
варьирует от 700 до 2 000 и более (рис. 39). Передние половые комплек-
сы у половозрелых особей располагаются несколько позади зоны ложной 
членистости. Семенники находятся в медуллярной паренхиме, желточни-
ки – в кортикальной. Яичники сетчатые или гроздевидные. Сумки цирру-
сов открываются на уровне средней продольной линии стробилы; рядом, 
в одну из боковых сторон каждого их них, чередуясь, выходят отверстия 
вагины и матки. Яйца 0,057–0,069 × 0,041–0,049 мм.  

Из яйца, попавшего в воду, развиваются свободноплавающие кораци-
дии, которых заглатывают различные веслоногие рачки, в желудке по-
следних онкосферы освобождаются от оболочек, проникают в полость 
тела рачка и развиваются в процеркоидов. Вместе с веслоногими рачками 
процеркоидов заглатывают рыбы (карповые), в их полости тела через 
некоторое время (чуть больше года) развиваются плероцеркоиды 
(рис. 40). На фазе плероцеркоида у ремнецов происходят основной рост и 
органогенез половой системы.  

L. intestinalis – малоспецифичные паразиты, которые могут достигать 
половой зрелости во многих рыбоядных птицах (чайка, утка, крачка, по-
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ганка), поедающих заражённую рыбу. Появление первых яиц в матках 
происходит через 45–50 часов после заражения. Продукция яиц продол-
жается в течение 2–4 дней, после чего взрослые особи погибают. 

 

 
 

Рис. 39. Женская половая система Ligula intestinalis (по Hopkins, Smyth, 1951):  
1 – вагина; 2 – желточник; 3 – желточный резервуар; 4 – матка; 5 – семенной пузырёк;  

6 – семяприёмник; 7 – сумка цирруса; 8 – яичник 
 

L. intestinalis встречается повсеместно на территории бывшего СССР, в 
Западной Европе, Китае, Индии, Африке и, возможно, в Северной Америке. 

 

 
 

Рис. 40. Жизненный цикл ремнеца Ligula intestinalis (по Дубининой, 1966) 
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Отряд PROTEOCEPHALIDEA Mola, 1928 
Представители отряда Proteocephalidea имеют плоское, чётко рачле-

нённое тело. Стробила обычно анаполизическая. Сколекс несёт четыре 
простые, расположенные по окружности присоски. На вершине сколекса 
может находиться пятая теменная присоска, или железистый орган, или 
хоботок, вооружённый крючьями. Метасколекс наблюдается редко. От-
верстия вагины и сумки цирруса отрываются латерально. Паренхима раз-
деляется мышцами на кортикальный и медуллярный слои, различающие-
ся плотностью тканей. Половые железы обычно располагаются в медул-
лярной паренхиме. Семенники многочисленные. Яичник двулопастный. 
Желточные фолликулы имеют вид латеральных тяжей. В зрелых члени-
ках матка с дивертикулами, замкнутая или с временными наружными 
порами на вентральной стороне. Яйца округлые, содержат сформирован-
ную личинку – онкосферу, защищённую тремя оболочками. 

Космополиты. Половозрелые особи паразитируют в кишечнике прес-
новодных рыб, амфибий и рептилий, недавно найдены в млекопитающих 
(у черного опоссума в Мексике). Промежуточный хозяин – веслоногие 
ракообразные (копеподы, диаптомиды), иногда появляется второй про-
межуточный хозяин – рыбы. Возможно, мелкие виды рыб играют роль 
паратенических хозяев. 

 
Сем. Proteocephalidae La Rue, 1911 

У цестод семейства Proteocephalidae сколекс с четырьмя присосками. 
Вершина сколекса может нести хоботок с крючьями или терминальную 
присоску или железистый апикальный орган. Семенники занимают про-
странство между желточниками. Центральный маточный ствол одинар-
ный или разделяется на две ветви, идущие в латеральном направлении и 
образующие дивертикулы.  

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике пресноводных рыб. 
Развиваются со сменой хозяев. 

 

Род Proteocephalus Weinland, 1858 
Syn.: Ichthyotaenia Lönnberg, 1894. 

Представители рода Proteocephalus отличаются округлым сколексом, не-
сущим четыре присоски, на вершине сколекса может присутствовать темен-
ная присоска или её рудимент, реже железистый орган. Сколекс не всегда 
чётко ограничен от шейки. Присоски и сколекс иногда покрыты мелкими 
шипиками. Желточные фолликулы и семенники располагаются в медулляр-
ной паренхиме. Сумка цирруса и вагина открываются в общий половой ат-
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риум, отверстия которого, неправильно чередуясь, открываются на боковых 
сторонах члеников. Отверстие вагины окружено небольшим мышечным 
сфинктером. Яичник глубоко двулопастный. В зрелых члениках матка с ди-
вертикулами, замкнутая или имеет одну, или две поры. Яйца круглые или 
овальные, содержат онкосферу, защищённую тремя оболочками. 

Развиваются при участии одного или двух промежуточных (промежу-
точный и резервуарный) и окончательного хозяев. Процеркоиды разви-
ваются в полости тела веслоногих ракообразных, плероцеркоиды – в ки-
шечнике планктоноядных рыб (второй промежуточный или резервуар-
ный), половозрелые особи – в кишечнике хищных рыб. 

 

Proteocephalus percae (Müller, 1780) Railliet, 1899 
Syn.: Taenia percae Müller, 1780; Halysis percae (Müller, 1780) Zeder, 1803; T. ocellata  

Rudolphi, 1802; T. ocellata Rudolphi, 1802 sensu Rudolphi, 1810 part.; T. filicollis Rudolphi, 
1802 sensu Zschokke, 1884 (?); Ichthyotaenia filicollis (Rudolphi, 1802) Lönnberg, 1894 sensu 
Schneider, 1902; I. ocellata (Rudolphi, 1802) Lönnberg, 1894 part.; Proteocephalus ocellatus 

(Rudolphi, 1802) Nufer, 1905 part.; P. ocellata (Rudolphi, 1802) La Rue, 1914 part.;  
I. percae (Müller, 1780) Schneider, 1903. 

Длина стробилы P. percae 20–200 мм, ширина – 1,1–2,0 мм. Сколекс 
относительно короткий, несёт пятую теменную присоску (рис. 41). Шей-
ный отдел без сужения. Сколекс и стробила густо покрыты мелкими ши-
пиками. Сумка цирруса не доходит до середины членика, простираясь на 
1/3–

3/7 его ширины. Семенники (в количестве 31–96) располагаются одним 
слоем. Яичник двулопастный. Тяжи желточных фолликулов относитель-
но массивные. Матка с 3–9 дивертикулами с каждой стороны.  

Яйца 0,02–0,04 мм в диаметре, онкосферы – 0,01–0,02 мм.  
 

 
 

Рис. 41. Схема расположения отдельных органов Proteocephalus percae (по Дубининой, 
1962): 1 – сколекс; 2 – боковые присоски; 3 – теменная присоска; 4 – членик; 5 – желточники;  

ОМ – число боковых ответвлений (дивертикул) матки с каждой стороны; ОСЦ – отношение  
длины сумки цирруса к ширине членика;  6 – семенники;  7 – сумка цирруса; 

ЧС – число семенников; 8 – яичник 
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Половозрелые P. percae обитают в кишечнике окуня, судака, берша, 
ерша, личинки – в циклопах (Cyclops, Eucyclops). Ареал совпадает с ареа-
лом окончательных хозяев. 

 
Proteocephalus torulosus (Batsch, 1786) Nufer, 1905 

Syn.: Taenia torulosa Batsch, 1786; T. articulus rotundus Bloch, 1782 (?); T. orbicularis Schrank,  
1788; T. simplex Frölich, 1791 (?); T. cyprini idi Viborg, 1795 (?); Rhytelminthus cyprini Zeder,  

1800; T. torulosa (Batsch, 1786) van Beneden, 1861; Ichthyotaenia torulosa (Batsch, 1786)  
Lönnberg, 1894; H. torulosa (Batsch, 1786) Zeder, 1803; T. torulosa Batsch,  

1786 sensu Zschokke, 1884 part. 
Длина стробилы P. torulosus 65–600 мм, ширина – 1,2–2,3 мм. Сколекс 

большой, часто вздутый, несёт четыре мощные присоски и на вершине – 
теменной орган (рудимент присоски). Сколекс, шейка и часть стробилы 
покрыты мелкими шипиками (рис. 42, б). Сумка цирруса маленькая, гру-
шевидная. Семенники (в количестве 67–150) располагаются двумя непра-
вильными слоями (рис. 42, а). Яичник большой, двукрылый. Ряды жел-
точных фолликулов широкие. Вагина открывается в атриум обычно дор-
зальнее сумки цирруса. Матка с 3–7 дивертикулами с каждой стороны. 
Яйца 0,06 мм диаметром, онкосферы – 0,017–0,021 мм. 

Половозрелые особи P. torulosus паразитируют в кишечнике карповых 
рыб (чебак, елец, язь, карась), личинки – в веслоногих рачках (Diaptomus, 
Cyclops, Eucyclops). Вид распространён на всей территории бывшего 
СССР. 

 

 
 

Рис. 42. Зрелый  членик (а) и  сколекс (б) Proteocephalus torulosus (по Фрезе, 1965): 
1 – желточники; 2 – семенники;   3 – яичник;  4 – сумка цирруса; 5 – вагина; 

6 – матка; 7 – половой атриум; 8 – семенной пузырёк 
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Отряд CYCLOPHYLLIDEA Beneden et Braun, 1900 
Тело представителей отряда Cyclophyllidea удлинённое, лентовид-

ное, иногда достигающее в длину нескольких метров. Количество 
члеников в стробиле колеблется от трёх–четырёх до нескольких ты-
сяч. Сколекс несёт четыре мышечные присоски (иногда покрытые 
крючочками) и иногда хоботок, вооружённый рядами крючков или без 
вооружения. Стробила, как правило отчётливо рачленённая. Большин-
ство представителей отряда – гермафродиты. Половых комплексов 
один или два в каждой проглоттиде. Семенников от одного до не-
скольких сотен. Желточники компактные, располагаются позади дву-
лопастного яичника. Половые отверстия открываются в общий атри-
ум, как правило, на латеральном крае (у представителей семейства 
Мesocestoididae – на вентральном). Матка мешковидная или распада-
ющаяся на одно- или многояйцевые капсулы, чаще без выводного от-
верстия, или превращается в парутеринный орган, являющийся яйце-
вой капсулой, местом накопления и созревания яиц. Яйца без кры-
шечки, иногда с филаментами, содержат онкосферу. Развиваются со 
сменой одного, реже двух промежуточных хозяев. Лярвоцисты по-
строены по типу цистицеркоида, цистицерка, ценура, эхинококка, 
стробилоцерка и тетратиридия.  

Космополиты. Паразитируют у амфибий, рептилий, птиц и млекопи-
тающих.  

 
Сем. Mesocestoididae (Poirier, 1897) Fuhrmann, 1907 

Syn.: Mesocestoidae Perrier, 1897; Mesocestoidae Ariola, 1899. 
Цестоды семейства Mesocestoididae имеют сколекс, лишённый хобот-

ка и крючьев, с хорошо выраженными присосками. Отверстия цирруса, 
вагины и матки открываются по средней линии члеников. Каждый чле-
ник содержит один половой комплекс. Яичники и желточники лежат в 
задней части членика. Семенники многочисленные. В незрелых члениках 
матка имеет вид трубки. В зрелых члениках парутеринный орган заклю-
чает в себе яйца с онкосферами.  

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике птиц и млекопитаю-
щих, тетратиридии – в позвоночных животных, цистицеркоиды – в кле-
щах орибатеях. 

 
Род Mesocestoides Vaillant, 1863 

Syn.: Monodoridium Walter, 1866; Ptychophysa Hamann, 1885. 
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Mesocestoides lineatus Goeze, 1782 
Syn.: Taenia lineata Goeze, 17882; T. litterata Batsch, 1786; T. vulpine Schrank, 1788; 

T. cataeniformis-vulpes Gmelin, 1790; Mesocestoides angustatus Rudolphi, 1819; 
T. pseudocucumerina Railliet, 1863; Monoderidum urticulifera Walter, 1866; Ptychophysa lineata 

(Goeze, 1782) Hamann, 1885; Halisis lineata (Goeze, 1782) Zeder, 1803; M. litteratus  
(Batsch, 1786) sensu Mueller, 1927, 1928, nec Zschokke, 1889; M. variabilis Mueller, 1927,  

nec Byrd et Ward, 1943; M. tenuis Meggitt, 1931; M. cornivoricolus Grudmann, 1956;  
M. paucitesticulatus Sawada et Kugi, 1973. 

Стробила M. lineatus достигает 4,5–25 см длины. Проглоттиды акрас-
педотные. Молодые проглоттиды почти квадратные, зрелые, маточные – 
вытянутые (рис. 43, а, б).  

 

 
 

Рис. 43. Гермафродитный (а) и зрелый (б) членики, личиночная форма (в)  
Mesocestoides lineatus (а – по Скрябину и др., 1934; б – по Baylis, 1929; в – по Скрябину  

и Шульцу, 1926): 1 – семенники; 2 – мужская бурса; 3 – половые отверстия; 
4 – семявыносящий проток; 5 – яичник; 6 – желточники; 7 – матка; 8 – яйцевая капсула 

 

Сколекс нечётко ограничен от шейки (рис. 44, д), несёт четыре разви-
тые присоски. Семенники круглые или овальные, в количестве 28–83. 
Извитой семяпровод образует клубок петель, входит в половую бурсу и 
переходит в циррус, образующий в полости бурсы одну–две петли. От-
верстия цирруса и вагины открываются в воронкообразное углубление 
половой бурсы, которое, в свою очередь, открывается в глубокую поло-
вую клоаку (атриум).  
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Рис. 44. Личиночная форма (а–г) и половозрелая стадия из собаки (д–ж)  
Mesocestoides lineatus (по Рыжикову и др., 1978): а, в, г – общий вид; б – присоска;  

д – сколекс; е – молодые гермафродитные членики; ж – зрелый гермафродитный членик 
 

Яичники и желточники парные, лежат в задней половине членика 
(рис. 44, е, ж). Вагина начинается в половой клоаке, поднимается по 
направлению к переднему краю членика, немного расширяется, затем 
поворачивает назад немного впереди апорального края половой бурсы, 
делает несколько неглубоких извилин и спускается к яйцеводу. В герма-
фродитных члениках матка имеет вид узкой замкнутой трубки. В зрелых 
члениках около задней части матки начинает формироваться парутерин-
ный орган, в который постепенно переходят все яйца из матки. Позднее 
парутеринный орган принимает вид округлой яйцевой капсулы с пальце-
видным придатком. Яйца овальные, 0,039 × 0,029 мм, покрытые тонкой 
оболочкой, внутри содердат онкосферу.  

Тетратиридии по форме округлые, с гладкой и тонкой кутикулой, 
размером 0,83–0,98 × 0,99–1,02 мм (рис. 43, в; рис. 44, а–г). Шейка лярво-
цисты короткая, складок не образует, погружена в тело тетратиридия.  
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Мезоцестоидоз распространён повсеместно. Половозрелые особи па-
разитируют в тонком отделе кишечника плотоядных животных (собака, 
кошка, лисица, кайот, рысь, енот, росомаха и др.). Тетратиридии локали-
зуются в брюшной и плевральной полостях и тканях различных позво-
ночных (мышь, крыса, суслик, хомяк, тушканчик, пищуха), цистицеркои-
ды – в полости тела почвенных клещей (орибатидный клещ). Хищные 
животные поедают заражённых тетратиридиями животных. Через 
16 суток в кишечнике окончательных хозяев развиваются половозрелые 
цестоды. В осенне-зимний период в кишечнике происходит дестробиля-
ция (остаётся сколекс с шейкой). Весной стробила вновь отрастает. Ме-
зоцестоидоз протекает бессимптомно, иногда отмечаются нарушение 
работы пищеварительного тракта, усиление или снижение аппетита, че-
редование диареи с запорами. Локализация тетратиридиев в полости тела 
дефинитивных хозяев вызывает у последних водянку.  

 
Сем. Anoplocephalidae Cholodkovsky, 1902 

Для представителей семейства Anoplocephalidae характерны вытяну-
тые в поперечном направлении членики и сколекс, несущий четыре при-
соски. Семенники обычно многочисленные. Желточник компактный. 
Имеется тельце Мелиса. Матка сетевидная или в виде поперечной труб-
ки, образующей отростки. Яйца снабжены так называемым грушевидным 
аппаратом – особым парным рожковидным придатком эмбриофоры (обо-
лочки, окружающей зародыш). Функциональное назначение придатков – 
поддержание эмбриофоры во взвешенном состоянии внутри яйца. 

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике или желчных прото-
ках наземных млекопитающих и птиц, лярвоциста типа цистицеркоида 
(церкоциста) – в полости тела членистоногих. 

 
Род Paranoplocephala Lühe, 1910 

Syn.: Aprostatandrya Kirschenblat, 1938; Anoplocephaloides Baer, 1924. 

 
Paranoplocephala macrocephala Douthitt, 1915 
Syn.: Andrya macrocephala Douthitt, 1915; A. translucida Douthitt, 1915;  

Aprostatandrya macrocephala Douthitt, 1915. 

Длина стробилы P. macrocephala 100–200 мм, ширина – 1,4 мм. Стро-
била плотная, широкая. Членики краспедотного типа. Сколекс несёт му-
скулистые присоски диаметром 0,3 мм, способные погружаться в ткань 
головки. Половой аппарат одинарный. Половые отверстия односторонние 
(рис. 45). Семенники многочисленные (в количестве 43–57). Семяпровод 
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образует хорошо выраженные наружный и внутренний семенные пу-
зырьки. Грушевидная бурса цирруса открывается в небольшую клоаку 
впереди отверстия вагины. Последняя в дистальной части окружена же-
лезистыми клетками, а в проксимальной образует огромный семяприём-
ник. Женские половые железы располагаются почти на средней линии 
тела. Незрелая матка сетевидная, зрелая – мешковидная и дольчатая. Яй-
ца диаметром 0,030–0,032 мм, содержат грушевидный аппарат.  

Половозрелые P. macrocephala обитают в тонком кишечнике грызу-
нов – крыс, мышей, хомячков, леммингов, полевок, ондатры, слепушон-
ки, личинки – в орибатидных клещах. Голарктический вид, встречается в 
Европе, Азии и Северной Америке. 

 

 
 

Рис. 45. Гермафродитный членик Paranoplocephala macrocephala (по Douthitt, 1915) 
 

Сем. Acoleidae Fuhrmann, 1899 
Syn.: Acoleinidae Fuhrmann, 1907: Acoleidae Ransom, 1909. 

Сколекс цестод семейства Acoleidae маленький, несёт вооружённый 
хоботок. Проглоттиды короткие, без латеральных выростов. Половые 
отверстия открываются латерально. Яичник и желточник лежат медиан-
но, друг за другом. Матка в виде поперечной трубки. Вагина, функцио-
нирующая как семяприёмник, не имеет отверстия наружу.  

Половозрелые особи паразитируют у птиц. 
 

Род Diplophallus Fuhrmann, 1900 
Syn.: Himantocestus Ukoli, 1965. 

 

Diplophallus polymorphus Rudolphi, 1819 
Syn.: Taenia polymorpha Rudolphi, 1819; Diplophallus coili Ahern, Schmidt, 1976. 

Длина тела D. polymorphus 85–235 мм, ширина – 4,0–7,0 мм. Присоски 
сдвинуты к вершине сколекса (рис. 46, а). Хоботок вооружён 18–24 крю-
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чочками (рис. 46, в). Шейка короткая. Внутренняя мускулатура состоит 
из двух продольных и двух поперечных слоёв. Дорзовентральные му-
скульные волокна слабо развиты. Мужской половой аппарат двойной 
(рис. 46, б, д). Семенники многочисленные, расположены двумя группа-
ми, лежащими по бокам от яичника. Бурса цирруса имеет мышечные 
стенки, состоящие из плотных продольных и слабых кольцевых мышц. 
У заднего конца бурсы располагается сильный ретрактор, волокна кото-
рого переходят в поперечную мускулатуру членика. Внутренний семен-
ной пузырёк маленький. Эвагинированный (наружный) циррус, вооружён 
мелкими крючками. Женские половые органы в одном наборе, лежат ме-
дианно. Яичник двукрылый, сильно лопастный. Желточник компактный. 
Семяприёмник крупный, поперечно вытянутый между яичником и жел-
точником. Вагины нет. Молодая матка в виде поперечной трубки, зре-
лая – мешковидная (рис. 46, е). Последняя содержит овальные яйца раз-
мером 0,073–0,091 × 0,046–0,053 мм (рис. 46, г). Оболочка онкосферы 
утолщённая на полюсах, имеется хвостовидный вырост. 

 

 
 

Рис. 46. Diplophallus polymorphus (по Ahern, Schmidt, 1976): а – сколекс;  
б – поральная часть  мужского членика; в – крючок хоботка; г – яйцо; 

д – гермафродитный членик; е – маточный членик 
 

Половозрелые особи D. polymorphus паразитируют в двенадцати-
перстной и тонкой кишках куликов, причём паразитирование не оказыва-
ет патологического влияния на организм хозяина, если последний не 
подвергается стрессу (например, голоданию). Интересным фактом явля-
ется обитание в кишечнике окончательного хозяина только пары червей. 
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Предполагают, что изначально может паразитировать большое число 
гельминтов. По мере роста паразитов, их растущие потребности в пита-
тельных веществах могут привести к истощению организма хозяина, что 
сокращает шансы на выживание самого паразита. Поэтому между расту-
щими червями увеличивается конкуренция, и число паразитов в конеч-
ном итоге сокращается до одной пары. Развитие D. polymorphus, вероят-
но, происходит без участия промежуточных хозяев. Так предположил 
Ветморе (Wetmore, 1925), наблюдавший, как кулики поедали выделенные 
ими зрелые членики цестод, а также Ахерн и Шмидт (Ahern, Schmidt, 
1976), получившие отрицательные результаты их опыта по скармлива-
нию членистоногим яиц паразита. 

D. polymorphus встречается в Европе, Азии и Северной Америке. 
 

Сем. Dipylidiidae Stiles, 1896 
Цестоды семейства Dipylidiidae отличаются сколексом, вооружённым 

многими (редко одним) рядами крючков. Имеются двойной половой ап-
парат и двойные половые отверстия. Половые протоки проходят между 
экскреторными сосудами. Матка распадается на одно- или многояйцевые 
капсулы. Половозрелые особи паразитируют у млекопитающих и птиц. 

 
Род Dipylidium Leuckart, 1863 

Syn.: Microtaenia Sedwick, 1884; Alyselminthus Bloch, 1782; Halisis Zeder, 1800, pp.;  
Dipylidium Sedwick, 1884; Dipylidium Sonsino, 1895; Dipylidium Nuttalll, 1899;  

Dipylidium Daniels, 1910. 

 
Dipylidium caninum Linneus, 1758 

Зрелая стробила D. caninum, имеющая 80–250 члеников, достигает 
200–400 мм длины и 3 мм ширины. Хоботок овальный, покрыт 4–10 ря-
дами шиповидных крючочков, по 16–20 крючков в каждом ряду (рис. 47, 
а, г). Шейка длинная и тонкая (рис. 47, а).  

Членики удлинённые. Половой аппарат двойной. Половые протоки 
проходят между экскреторными сосудами. Половые отверстия открыва-
ются латерально. Многочисленные семенники соединяются семяпрово-
дами с семявыносящим протоком, заканчивающимся мужской половой 
бурсой, открывающейся в половой клоаке (рис. 47, е). От женских поло-
вых желёз (компактный желточник, тельце Мелиса, веерообразный яич-
ник) тянется вагина, отверстие которой открывается в половую клоаку, 
лежащую позади половой бурсы. Молодая матка сетчатая, зрелая – рас-
падается на овальные яйцевые капсулы (коконы), содержащие от 3 до 
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30 яиц, 0,026–0,050 мм в диаметре (рис. 47, б, д). Внутри яйца находится 
онкосфера, 0,020–0,033 мм в диаметре (рис. 47, в). 

 

 
 

Рис. 47. Dipylidium caninum (а, г, е – по Скрябину и Шульцу, 1929; б, в, д  – по Diamare, 
1894): а – сколекс; б – капсула с яйцами; в – яйцо; г – венок крючьев, апикально;  
д – зрелый членик; е – гермафродитный членик; 1 – семявыносящий проток;  

2 – мужская бурса; 3 – вагина; 4 – яичник; 5 – матка; 6 – желточник;  
7 – экскреторный канал; 8 – семенники 

 

Цистицеркоид D. caninum овальный, 1,45–2,05 × 0,46–0,91 мм. Ско-
лекс несёт бокаловидный хоботок, вооружённый пятью–шестью рядами 
мелких шиповидных крючьев. Тело и сколекс цистицеркоида заполнены 
известковыми тельцами. 
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Половозрелые D. caninum обитают в тонком кишечнике псовых и ко-
шачьих (собака, кошка, лисица, песец, енот). Изредка инвазия встречает-
ся у людей (чаще у детей). В полости тела промежуточных хозяев (блоха 
собачья и кошачья Ctenocephalus canis et felis, человеческая блоха Pulex 
irritans, собачий власоед Trichodectes canis) развивается цистицеркоид. 

Из организма окончательного хозяина (часто активно) выделяются 
зрелые членики, содержащие коконы с яйцами. Яйца гельминта неустой-
чивы в окружающей среде и уже через двое суток высыхают. Яйца с он-
косферами во внешней среде заглатывают личинки блох и власоеда, пи-
тающиеся различными органическими веществами. В полости тела про-
межуточных хозяев онкосферы в течение 2–4 недель превращаются в 
цистицеркоиды. Окончательный хозяин заражается дипилидиозом, если 
он проглотит имаго блохи, инвазированную цистицеркоидами.  

Человек может заглотить блоху случайно, при общении с домашними 
животными. Дипилидиоз может протекать бессимптомно или иногда с 
болями в животе, тошнотой, диареей, слюнотечением, а также периа-
нальным зудом (в следствии активного выползания члеников).  

Дипилидиоз регистрируется повсеместно. Человек – случайный, ред-
кий хозяин, не играющий роли в передачи инвазии. 

 
Сем. Hymenolepididae (Perrier, 1897) Ariola, 1899 

Syn.: Fimbriariidae Wolffhüghel, 1898; Hymenolepidae Ariola, 1899; Echinocotylidae Ariola, 
1899; Hymenolepinidae Fuhrmann, 1907; Hymenolepididae Railliet et Henry, 1909;  

Diploposthidae Poche, 1926. 
Цестоды семейства Hymenolepididae имеют на сколексе четыре при-

соски и хоботок, снабжённый мышечным влагалищем и вооружённый 
одним венцом крючьев. Иногда хоботок редуцирован. Иногда присоски 
усажены крючьями или кутикулярными шипиками. Членики обычно 
краспедотного типа. Половые отверстия односторонние. Половой аппа-
рат чаще одинарный. Семенники немногочисленные (редко более трёх). 
Наружный и внутренний семенные пузырьки хорошо развиты. Желточ-
ники обычно располагаются позади яичника.  

Половозрелые особи обитают в кишечнике птиц и млекопитающих, 
цистицеркоиды – в беспозвоночных животных. 

 
Род Hymenolepis Weinland, 1858 

Syn.: Lepidotrias Weinland, 1858. 
Цестоды рода Hymenolepis имеют невооружённый сколекс, несущий 

четыре присоски. Хоботок и хоботковое влагалище рудиментарны. Чле-
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ники краспедотного типа. Половой аппарат одинарный. Половые протоки 
лежат дорзально от поральных экскреторных сосудов и латерального не-
рва. Семенников три: один лежит порально, два – апорально. Наружный 
и внутренний семенные пузырьки имеются. Женские половые железы 
лопастные, лежат медианно. Молодая матка в виде разветвлённой попе-
речной трубки или сетевидная, зрелая – мешковидная или лопастная.  

Половозрелые черви обитают в кишечнике грызунов, редко у челове-
ка и приматов, церкоцисты – у наземных членистоногих. В случае пара-
зитирования взрослых червей у водоплавающих птиц лярвоцисты лока-
лизуются у моллюсков, ракообразных и аннелид.  

 

Hymenolepis nana Siebold, 1852 
Syn. Hymenolepis fraterna; Rodentolepis (=Hymenolepis) nana; R. straminea Goeze, 1782. 
В естественных условиях у мышей (факультативный хозяин) обитает 

цестода H. fraterna, морфологически схожая с H. nana, но более 
адаптированная к мышевидным грызунам, в то же время форма H. nana 
более приспособлена к обитанию в теле человека. Вопрос о 
самостоятельности этих видов пока остаётся открытым.  

Размеры стробилы H. nana 65–120 ×1,4–2,0 мм (по другим авторам, 
100–450 × 0,7–0,9 мм). Стробила состоит из 200–300 члеников. Шарооб-
разный, удлинённый сколекс несёт присоски и хоботок, вооружённый 
20–24 крючьями (рис. 48, а, б).  

Половые отверстия односторонние, открываются с левой стороны 
(рис. 49, б). Три округлых семенника лежат у заднего края членика: один 
из них лежит на стороне, на которой находится половое отверстие (по-
рально), остальные – на противоположной стороне членика (апорально) 
(рис. 48, в). Мешок копулятивного органа (цирруса) грушевидной формы. 
С ним граничит семенной пузырёк. Яичник, лежащий впереди семенни-
ков, представляет собой вытянутое в поперечном направлении образова-
ние с перетяжкой в средней части, позади которой лежит округлый жел-
точник. Вагина открывается позади половой бурсы. Задние членики по-
чти целиком заполнены разросшейся мешковидной маткой, наполненной 
яйцами на разных стадиях развития. Яйца круглые, с двумя прозрачными 
оболочками, между которыми проходят филаменты. 

Размер яиц 0,05–0,06 × 0,037–0,055 мм (по данным других авторов, 
0,04–0,046 × 0,03–0,048 мм) (рис. 49, а).  

Человек заражается при заглатывании инвазионных яиц через грязные 
руки или предметы обихода. Из яиц, попавших в кишечник человека, 
выходят онкосферы, которые внедряются в ворсинки тонкой кишки.  
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Рис. 48. Hymenolepis nana (= R. straminea) (по Ахумяну, 1945):  
а – крючок; б – сколекс; в – гермафродитный членик 

 

 
 

Рис. 49. Яйцо, проглоттида и цикл развития Hymenolepis nana (а, в – по Фаусту,  
б – по Скрябину и Шульцу, из Павловского, 1946): а – яйцо; б – проглоттида  
(1 – семенники; 2 – яичник; 3 – желточник; 4 – мешок копулятивного органа; 
5 – семенной пузырёк);в – цикл развития цепня карликого в кишечнике мыши 
(1 – взрослый глист; 2–3 – отрывающиеся членики; 4 – яйца; 5 – цистицеркоид  

в ворсинке; 6–8 – развитие ленточного глиста) 
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Через шесть суток развития созревает тканевая личинка – цисти-
церкоид. Последняя выходит в просвет кишки (рис. 49, в), а затем внед-
ряется между ворсинками, погружая хоботок в Либеркюновы железы и 
захватывая присосками эпителий ворсинок. Головка зародыша постепен-
но погружается в толщу слизистой оболочки и доходит до подслизистого 
слоя. Через 15 дней развития гельминт достигает половозрелой стадии. 
На 19-й день появляются яйца. Цистицеркоиды могут формироваться не 
только в кишечных ворсинках, но и в лимфатических узлах брыжейки. 
Продолжительность жизни одной генерации в организме человека со-
ставляет один–два месяца, однако, вследствии аутоинвазии, жизненный 
цикл карликого цепня может происходить без выхода яиц во внешнюю 
среду и длиться многие годы.  

В течение первого года инвазия протекает бессимптомно. В дальней-
шем появляются боли в животе, неустойчивый стул, тошнота, слабость, 
головокружение, из осложений – язвы, лимфаденит. 

Гименолепидоз встречается практически повсеместно, но чаще в рай-
онах с сухим и жарким климатом (среднеазиатские республики). В Рос-
сии высокая заболеваемость гименолепидозом отмечается на Северном 
Кавказе, а в ближнем зарубежье – в Туркмении, Узбекистане, Казахстане, 
Кыргыстане и в Молдове. 

 

Hymenolepis diminuta Rudolphi, 1819 
Длина стробилы H. diminuta 10–60 см, ширина – 3,5–4 мм (из 800–

1 300 члеников). Булавовидной формы сколекс несёт четыре присоски и 
на переднем конце глубокую ямку со слабо вытягивающимся, лишённым 
крючьев хоботком (рис. 50, а). Шейка около 0,5 мм длиной. Половые от-
верстия односторонние. Семенники округлые: один лежит порально, 
два – апорально (рис. 50, б, в). Яичник крупный, двулопастный, частично 
обхватывает компактный желточник. 

Латерально от желточника лежат расширения половых путей – семен-
ной пузырёк и семяприёмник. Бурса булавовидная, циррус тонкий, нево-
оружённый. Вагина открывается вентрально от половой бурсы. Мешко-
видная матка содержит многочисленные яйца (рис. 50, г, д). Перезрелые 
проглоттиды отделяются от стробилы и частично распадаются. Яйца ко-
роткоовальные или круглые, 0,059–0,086 × 0,049–0,069 мм (рис. 50, е), 
желтоватая, наружная оболочка яиц неясно исчерчена.  

Онкосфера 0,018–0,036 мм, покрыта двойной оболочкой. 
Половозрелые особи H. diminuta обитают в тонком кишечнике крыс, 

бурундуков, сусликов, полёвок и мышей, реже у человека (детей); цисти-
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церкоиды – в полости тела личинок и имаго мучного хрущака, жуков – 
чернотелок, мельничной огнёвки, уховёрток, тараканов, крысиных блох. 

 

 
 

Рис. 50. Hymenolepis diminuta (а – по Ransom, 1904; б – по Скрябину и Шульцу, 1929; 
в–д – по Спасскому, 1963; е – по Спасскому, 1959): а – сколекс; б – половозрелые мужские  
членики с развитым семяприёмником и недоразвитыми женскими половыми железами; 

 в – такой же членик с треугольным расположением семенников; г–д – маточные членики  
разной степени зрелости (г – молодой, д – зрелый); е – яйцо; 1 – семенники;  

2 – яичник; 3 – желточник; 4 – семяприёмник; 5 – семенной пузырёк 
 

Промежуточные хозяева заглатывают яйца H. diminuta, рассеиваемые 
дефинитивным хозяином. В их кишечнике онкосфера выходит из яйца, 
проникает в полость тела, где превращается в цистицеркоид. Крысы по-
едают инвазированных насекомых. Через некоторое время в их кишечни-
ке развиваются половозрелые цестоды.  

Заражение человека происходит при случайном проглатывании про-
межуточных хозяев или их тканей, содержащих цистицеркоиды, напри-
мер при употреблении сырого теста или непропечённого хлеба.  

Крысиный цепень встречается повсеместно, но человек заражается 
редко и по существу не является источником инвазии для животных и 
людей. 
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Сем. Taeniidae Ludwig, 1886 
Цестоды семейства Taeniidae имеют стробилу, состоящую из множе-

ства проглоттид. Сколекс несёт четыре присоски и вооружённый 
крючьями хоботок. Половой аппарат одинарный, половые отверстия не-
правильно чередующиеся. Многочисленные семенники лежат впереди 
женских половых желёз. Матка в виде продольного ствола или мешко-
видная, с боковыми выпячиваниями.  

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике млекопитающих и 
птиц, лярвоцисты – в тканях и органах млекопитающих. 

 
Род Taenia Linnaeus, 1758 

Syn.: Haerucula Pallas, 1760; Taeniola Pallas, 1760; Taenia Scopoli, 1777; Hydatigena Goeze, 
1782; Megocephalos Goeze, 1782; Multiceps Goeze, 1782; Pseudoechinorhynchus Goeze, 1782; 
Finna Werner, 1786; Vesicaria Muller, 1787; Vesicaria Schrank, 1788; Haeruca Gmelin, 1790; 
Hydatula Abildgaard, 1790; Hydatis Blumenbach, 1797; Alyselminthus Zeder, 1800; Cysticercus 
Zeder, 1800; Polycephalus Zeder, 1800; Hydroma Schrank. 1802; Halysis Zeder, 1803; Cisricer-
cus Rudolphi, 1805; Coenurus Rudolphi, 1808; Finna Brera, 1809; Physchiosoma Brera, 1809; 
Goeziana Rudolphi, 1810; Hydatigera Lamarck, 1816; Pentastoma Virey, 1823; Fischiosoma 

della Chiaje, 1825; Trachelocampylus Fredault, 1847; Archynchotaenia Diesing, 1850; 
Cysticercus Golgberg, 1855; Halisis Goldberg, 1855; Hidatula Goldberg, 1855; Acanthotrias 

Weinland, 1858; Taeniarhynchus Weinland, 1858; Cystotaenia Leuckart, 1863; Neotenia Sodero, 
1886; Neotenia Braun, 1894; Reditania Sambon, 1924; Fossor Honess, 1934; Tetratirotaenia 

Abduladze, 1964; Monordotaenia Little, 1967; Fibrotaenia Kornyushin et Sharpilo, 1986. 
Представители рода Taenia могут иметь вооружённый или невоору-

жённый сколекс. От продольного ствола матки отходят боковые ветви, в 
свою очередь ветвящиеся. Семенники занимают среднее поле членика. 
Личинка типа цистицерк. 

 
Taenia solium Linnaeus, 1758 

Длина стробилы T. solium 1,5–2,5 м. Сколекс несёт четыре присоски и 
двойную корону крючьев (в числе 22–32). Половые отверстия неправиль-
но чередующиеся. От многочисленных округлых семенников отходят 
тонкие семенные канальцы, которые, соединяясь, образуют семяпровод, 
впадающий в циррус, лежащий в сумке. Циррус выворачивается из сумки 
наружу через отверстие, лежащее кпереди от отверстия влагалища. Вет-
вистый яичник состоит из трёх долек (рис. 52, а). Ниже яичника распола-
гается желточник, а между долями яичника – матка, тельце Мелиса и   
оотип. В последнем происходят оплодотворение и формирование яиц. 
Семяприёмник имеется. Оплодотворённые, покрытые оболочкой яйца из 
оотипа поступают в матку, где происходит эмбриональное развитие.  
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Рис. 51. Яйца паразитических червей (а–л – по Warda, из Павловского, 1934;  
м, н – по Скрябину, Подъяпольской, Сатировой, 1929; о – по Скрябину, Шульцу, 1928):  
а – Taenia solium; б, в – T. saginata; д – Strongyloides stercoralis; е – Ancylostoma duodenale;  

и, к – Ascaris lumbricoides; г, з – Enterobius vermicularis; ж, л – Necator americanus;  
м, н – Fasciolopsis buski; о – Fasciola hepatica 
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Рис. 52. Гермафродитный членик Taenia solium (а) и зрелые членики T. solium (б)  
и T. hydatigena (в) (а – по Скрябину и Шульцу, 1929; б – по Абуладзе, 1964; 
в – по Hall, 1919): 1 – мужская бурса; 2 – семявыносящий проток; 3 – яичник;  

4 – добавочная долька яичника; 5 – тельце Мелиса; 6 – матка; 7 – семенники; 8 – желточник; 
9 – экскреторный канал 

 
Зрелая матка, заполненная яйцами (в одном членике до 50 000 яиц), 

имеет вид медианного ствола с 7–10 боковыми ответвлениями с каждой 
стороны (рис. 52, б). Яйца овальные (рис. 51, а), 0,031–0,038 мм диамет-
ром, покрыты нежными оболочками, содержат шаровидные, окружённые 
радиально-исчерченными оболочками онкосферы диаметром 0,02 мм.  

Цистицерк T. solium представляет собой полупрозрачный пузырёк эл-
липтической формы, 6–20 × 5–10 мм. Внутри цистицерка, в форме белого 
пятнышка, просвечивает ввёрнутый внутрь сколекс.  

Половозрелые цестоды T. solium паразитируют в тонком кишечнике 
человека, вызывая заболевание тениоз. Личиночные стадии Cysticercus 
cellulosae – в мускулатуре и внутренних органах свиньи, дикого кабана, 
кошки, собаки, кролика, верблюда, человека, вызывая у промежуточных 
хозяев заболевание цистицеркоз. 

Зрелые членики отрываются от стробилы и выводятся из кишечника 
вместе с каловыми массами. 

Онкосферы вместе с нечистотами заглатывает свинья, в тонкой кишке 
которой онкосферы освобождаются от оболочек и с помощью шести 
крючьев внедряются в кишечную стенку, проникают в кровяное русло и с 
током крови заносятся в различные органы и ткани свиньи (мышцы, 
язык, сердце, мозг). Через 2,5–3 месяца с момента заражения в организме 
свиньи сформируются цистицерки, жизнеспособность которых не пре-
вышает шести лет, после этого времени цистицерк погибает и пропиты-
вается известью. Если человек употребляет недостаточно термически 
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обработанное финнозное мясо, то в его в тонкой кишке цистицерк вы-
вернет сколекс и прикрепится к эпителиальной стенке. Через два–три 
месяца паразитирования гельминт достигнет половозрелости.  

Заражение человека цистицеркозом может происходить перорально, 
путём занесения яиц в рот с пищей или при антиперистальтических дви-
жениях кишечника (при рвоте), когда зрелые членики забрасываются в 
желудок. Cysticercus cellulosae у человека могут поражать любые органы 
и ткани. Особенно тяжёлые последствия наблюдаются при локализации 
цистицерков в нервной системе, при этом отмечаются нервные и психи-
ческие заболевания, потеря зрения, внезапная смерть.  

Тениоз регистрируется везде, где население употребляет в пищу сви-
нину, а также на неблагополучных в санитарном отношении территориях, 
фекальное загрязнение которых способствует заражению свиней.  

Тениоз распространён в Индии, Северном Китае, Юго-Восточной Азии, 
Африке, Латинской Америке, Европе и Азии. В настоящее время на терри-
тории России отмечаются только спорадические случаи заболеваний тени-
озом. Несколько чаще тениоз встречается в Беларуси и Украине. 

 
Taenia hydatigena Pallas, 1776 

Стробила T. hydatigena состоит из 650–700 члеников и достигает 
5 м длины. Сколекс снабжён хоботком, вооружённым двумя рядами 
крючьев (в числе 26–44) (рис. 53, в). От многочисленных семенников от-
ходят семявыносящие канальцы, которые собираются в общий семявы-
носящий проток, который, извиваясь, тянется поперёк членика, входит в 
мужскую половую бурсу и внутри последней образует расширение – се-
менной пузырёк (рис. 53, а). Бурса цирруса открывается в половую кло-
аку, лежащую в половом бугорке. Вагина тянется рядом с семявынося-
щим протоком и открывается самостоятельным отверстием в половой 
клоаке. Сперма, введённая в вагину, собирается в её расширенном участ-
ке (семяприёмнике). Вагина впадает в оотип, который находится не-
сколько ниже поперечной смычки двух яичников. Тельце Мелиса лежит 
около яичников, желточник – у заднего края членика. Матка, в виде про-
дольного ствола, тянется от оотипа. В зрелых члениках матка с 5–10 бо-
ковыми выпячиваниями (рис. 52, в). Яйца овальные, размером          
0,038–0,039 × 0,034–0,035 мм, содержат онкосферу (рис. 53, б).  

Половозрелые T. hydatigena обитают в тонких кишках собаки, волка, 
шакала, цистицерки Cysticercus tenuicollis – на сальнике, брыжейке и се-
розных покровах внутренних органов травоядных животных – овец, коз, 
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крупного рогатого скота, лошадей, свиней, зайцеобразных, парнокопыт-
ных, хищных млекопитающих и грызунов.  

 

 
 

Рис. 53. Taenia hydatigena (а, в – по Hall, 1919; б – по Раевской, 1931): а – гермафродитный 
членик; б – онкосфера; в – крючья; 1 – семенники; 2 – семявыносящий проток; 3 – мужская  
бурса; 4 – циррус; 5 – экскреторные каналы; 6 – верикальный ствол матки; 7 – яичник;  

8 – желточник; 9 – тельце Мелиса; 10 – вагина 
 

Цистицерк представляет собой пузырь размером 8,0 × 8,0–100 мм, за-
полненный прозрачной жидкостью и окружённый оболочкой, в стенке 
которой находится ввёрнутый сколекс, вооружённый крючьями и при-
сосками. Плотоядные животные заражаются при поедании тонкошейных 
цистицерков вместе с внутренними органами промежуточных хозяев.  

T. hydatigena широко распространённая цестода, возбудитель тениоза 
гидатигенного. Мощным хитиновым вооружением T. hydatigena механи-
чески повреждает слизистую кишечника. Продукты жизнедеятельности 
паразита оказывают токсико-аллергическое действие на организм хозяи-
на, вызывают анемию. У собак нарушается работа желудочно-кишечного 
тракта, диареи чередуются с запорами, сниженный аппетит – с прожор-
ливостью. Животное худеет, становится беспокойным, агрессивным, ча-
сто поедает несвойственный корм (подстилку, траву). Неудовлетвори-
тельное санитарное состояние ферм часто становится причиной тениозов 
домашних плотоядных животных. 
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Taenia saginata Goeze, 1782 
Длина стробилы T. saginata варьирует от 10 до 30 м (из 1 000–

2 000 члеников). Грушевидный сколекс несёт четыре присоски и руди-
ментарный хоботок, которые иногда могут быть пигментированы 
(рис. 54). Неправильно чередующиеся половые отверстия открываются 
по бокам членика. Семявыносящие канальцы, идущие от мелких округ-
лых семенников, сливаются в общий семяпровод, переходящий в циррус, 
лежащий в сумке (рис. 55, а). Циррус выворачивается из сумки наружу 
через отверстие, лежащее кпереди от отверстия влагалища, на дне поло-
вой клоаки. Яичник состоит из двух долек. Ниже яичника располагаются 
тельце Мелиса и компактный желточник. Влагалище образует расшире-
ние – семяприёмник. В зрелых члениках матка имеет вид медианного 
ствола с 17–35 боковыми ответвлениями с каждой стороны (рис. 55, б). 
Зрелые членики способны энергично передвигаться. Яйца шаровидные 
или овальные, 0,03–0,04 × 0,02–0,03 мм. На яйцевой оболочке имеется 
один или два филамента (см. рис. 51, б, в). Онкосфера 0,04 × 0,03 мм, 
окружена радиально-исчерченной оболочкой.  

 

 
 

Рис. 54. Сколекс Taenia saginata сбоку (а) и с вершины (б) (а – по Фурманну,  
б – по Скрябину и Шульцу, из Иванова и др., 1981): 1 – терминальное вдавление;  

2 – присоска; 3 – шейка; 4 – пигментные линии 
 

Половозрелые особи T. saginata паразитируют в тонком кишечнике 
человека и вызывают тениаринхоз. Личинки Cysticercus bovis локализу-
ются в мышцах, внутренних органах крупного рогатого скота, буйволов, 
зебу, оленей и являются возбудителями цистицеркоза.  
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Цистицерк имеет вид продолговатого, прозрачного пузырька разме-
ром 7,5–9,0 × 5–5,5 мм, внутри которого просвечивает ввёрнутая внутрь 
головка. 

Человек заражается тениаринхозом после употребления в пищу недо-
статочно термически обработанного и, возможно, солёного или вяленого 
мяса, содержащего цистицерки. Продолжительность инкубационного 
периода составляет 8–14 недель, иногда несколько лет. Через два–четыре 
месяца после заражения человек вместе с экскрементами начинает рассе-
ивать зрелые, набитые яйцами членики паразита. С сеном или травой 
животные заглатывают яйца (или онкосферы). В тонком кишечнике про-
межуточного хозяина онкосферы пробуравливают эпителиальную стенку 
и с током крови заносятся в мускулатуру животных, где спустя три–
шесть месяцев сформируются цистицерки.  

 

 
 

Рис. 55. Общий вид гермафродитного (а) и зрелого (б) члеников Taenia saginata  
(по Зоммеру, из Иванова и др., 1981): 1 – семенники; 2 – семявыносящие протоки;  

3 – семяпровод; 4 – семяизвергательный канал; 5 – циррусовый мешок; 6 – желточник;  
7 – желточный проток; 8 – яичник; 9 – яйцевод; 10 – оотип; 11 – тельце Мелиса; 12 – вагина; 

13 – матка; 14 – слепой конец матки; 15 – половая клоака; 16 – общее отверстие мужской  
и женской половых систем; 17 – продольные каналы выделительной системы;  

18 – поперечные анастомозы выделительной системы; 19 – клапаны продольного  
выделительного канала 

 

Клинические проявления тениаринхоза: головокружение, диспептиче-
ский синдром (тошнота, рвота, иногда диарея), схваткообразные боли в 
животе, холецистит, панкреатит, анемия. 
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Тениаринхоз регистрируют повсеместно. Высокая эндемичность (по-
казатель заболеваемости животных более 10%) отмечается в районах с 
развитым животноводством – в странах Африки, Восточного Средизем-
номорья, в Южной Америке и Австралии, а также в Монголии, Китае и 
ряде стран Юго-Восточной и Южной Азии. 

 
Род Echinococcus Rudolphi, 1801 

Syn.: Hydatis Goeze, 1782; Acephalocystis Laennec, 1804; Echinococcifer Bremser, 1819; Li-
ococcus Bremser, 1819; Splanchnococcus Bremser, 1819; ?Astoma Goodsir, 1844; ?Diskostoma 

Goodsir, 1844; ?Sphaeridion Goodsir, 1844; Echinokokkus Buhl, 1856; Echinococcifer Weinland, 
1858; ?Diccostoma Braun, 1894; Alveococcus Abuladse, 1960. 

Цестоды рода Echinococcus отличаются стробилой, состоящей из 
трёх–семи члеников, при этом только один задний является зрелым и 
содержит матку, заполненную яйцами. Матка может быть мешковидной с 
боковыми выпячиваниями или шаровидной. Личинка (лярвоциста) пара-
зитирует в различных органах и тканях домашних и диких копытных, а 
также человека. Ларвоциста эхинококка имеет вид одиночных крупных 
пузырей, альвеококка – в виде гроздевидных конгломератов множества 
мелких пузырьков, содержащих внутри зародышевые сколексы.  

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике хищников: собак, 
волков и лисиц. 

 
Echinococcus granulosus Batsch, 1786 

Стробила E. granulosus 2–6 мм длиной, состоит из головки и трёх–
четырёх члеников (рис. 56, а, б). Первый членик не содержит половых 
элементов, второй, имеет зачатки половых органов, третий – гермафро-
дитный – имеет развитую половую систему и четвертый – зрелый, запол-
нен маткой, набитой яйцами. Сколекс несёт четыре присоски и хоботок, 
вооружённый двумя венчиками крючьев (в числе 28–50) (рис. 56, в, г). 
Половые отверстия открываются латерально. Мужская половая система 
представлена семенниками, спиралевидно скрученным семявыносящим 
протоком и грушевидной половой бурсой. Женская половая система со-
стоит из двулопастного яичника, желточника, тельца Мелиса и вагины 
(рис. 56, а). Матка, имеющая вид продольного тяжа с боковыми диверти-
кулами, содержит 400–800 яиц размером 0,032–0,036 × 0,021–0,030 мм. 
Онкосфера, покрытая радиально исчерченной оболочкой, достигает в 
диаметре 0,030–0,036 мм (рис. 56, д). 

Зародышевые сколексы, выделенные из выводковой капсулы однока-
мерного эхинококка, яйцевидно-овальные, 0,143–0,159 × 0,098–0,123 мм.  
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Крючья на хоботке располагаются в два ряда. Длина крючьев первого 
ряда 0,024 мм, второго – 0,021 мм. Крючья не имеют постоянной формы, 
длина лезвия обычно превышает длину рукоятки (рис. 56, в).  

Половозрелые E. granulosus паразитируют в кишечнике хищных мле-
копитающих: собак, волков, шакалов, динго, лисиц, кошек, корсаков, 
львов, леопардов, лярвоцисты – во внутренних органах диких и домаш-
них травоядных, а также всеядных животных. 

 

 
 

Рис. 56. Echinococcus granulosus (а – по Фурманну, из Иванова и др., 1981; б – по Носику, 
1953; в, г – по Петрову, Чертковой, 1959; д – по Раевской, 1931): а – общий вид стробилы;  

б – половозрелые стадии в возрасте трёх месяцев; в – крючья; г – корона крючьев; 
д – онкосферы; 1 – семенники; 2 – ствол матки (без яиц); 3 – сумка цирруса;  

4 – половая клоака; 5 – влагалище; 6 – яичник; 7 – тельце Мелиса; 8 – желточник;  
9 – матка, набитая яйцами 

 

Окончательные хозяева заражаются эхинококкозом, поедая инвазиро-
ванных промежуточных хозяев. Выделение зрелых члеников гельминта в 
окружающую среду происходит пассивно или активно через 4–12 недель 
после заражения и может продолжаться в течение двух–трёх лет. Зрелые 
членики с пищей или водой попадают в организм промежуточного хозя-
ина. В желудке последнего из яйца выходит зародыш (гексакант), кото-
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рый пробуравливает стенку желудка и попадает в лимфатическую систе-
му или в кровеносные сосуды. С током крови зародыш заносится в раз-
личные органы (чаще печень, лёгкие) промежуточного хозяина, где обра-
зует цисту (рис. 57). В течение 3–10 лет циста (эхинококковый пузырь) 
растёт, достигая диаметра от 1 до 30 см. 

 

 
 

Рис. 57. Схема строения эхинококка (по Deve, из Павловского, 1946): 1–6 – развитие  
выводковой капсулы и сколексов внутри неё, превращение сколексов в пузырьки;  

7 – молодой дочерний пузырь, развившийся из пузырчато видоизмененного сколекса;  
8 – вполне сформированный дочерний пузырь, но без сколексов; 9 – дочерний пузырь  

с развивающимися  выводковыми  капсулами и сколексами; 10–13 – дегенерация дочерних  
пузырей; 14 – новое образование выводковых капсул и сколексов из остатков  

зародышевого слоя дочернего пузыря; 15–19 – экзогенное развитие дочерних пузырей;  
20 – почти отделившийся дочерний пузырь, в котором развиваются выводковые капсулы и 
начинается образование нового экзогенного пузыря; 21 – слоистая кутикулярная оболочка;  

22 – паренхиматозный зародышевый слой (герминативная (зародышевая) оболочка) 
 

Цисту покрывают две оболочки: наружная кутикулярная и внутренняя 
зародышевая (герминативная). Кутикулярная оболочка состоит из мно-
жества концентрически расположенных слоистых пластинок. Гермина-
тивная оболочка, выстилающая полость пузыря изнутри, богата гликоге-
ном, содержит в себе мышечные волокна, известковые тельца и экскре-
торные сосуды. На герминативной оболочке рассеяны так называемые 
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выводковые капсулы, на стенках которых развиваются сколексы, либо 
заполняющие внутреннюю полость капсулы, либо выпячивающиеся 
наружу. Выводковые капсулы одеты теми же оболочками, что и материн-
ский пузырь, только в обратном порядке: кутикула (не слоистая) внутри, 
а герминативный слой снаружи. Иногда сколексы отрываются от вывод-
ковой капсулы и свободно плавают в полости материнского пузыря, об-
разуя «гидатидозный песок». Полость пузыря наполнена эхинококковой 
жидкостью, являющейся производным крови промежуточного хозяина. 
Часто в материнском пузыре формируются дочерние пузыри; они растут 
либо наружу, либо внутрь и могут отпочковываться от материнского пу-
зыря. В полостях дочерних пузырей, как и в материнском пузыре, могут 
формироваться выводковые капсулы со сколексами. 

Инкубационный период при эхинококкозе может длиться от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. При локализации цисты в печени (у 80% 
больных) возникают тяжесть, тупая и ноющая боли в правом подреберье, 
иногда желтуха. При лёгочной локализации цисты отмечаются боли в 
груди, кашель со слизистой мокротой и прожилками крови, одышка. Ло-
кализация цисты в брюшине, мозге, сердце, костной ткани, половых ор-
ганах сопровождается соответствующими клиническими проявлениями. 

Эхинококкоз широко распространён во всём мире. Человек является 
случайным промежуточным хозяином E. granulosus (биологическим ту-
пиком), заражение которого происходит чаще в синантропных очагах 
болезни, где источником возбудителя служат в основном собаки. Осо-
бенно высока заражённость собак в районах пастбищного животновод-
ства (Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток и др.). 
В СНГ эхинококкоз распространён в республиках Средней Азии. 

 
Echinococcus multilocularis Leuckart, 1863 

Стробила E. multilocularis достигает 1,8–2,9 мм длины и состоит 
обычно из трёх–четырёх (редко пяти) члеников (рис. 58, а). Конусообраз-
ный сколекс несёт четыре округлые присоски и хоботок, вооружённый 
двумя рядами крючьев (в числе 28–30) (рис. 58, б, д). Каждый крючок 
состоит из отчётливо выраженных рукоятки, корневого отростка и остро-
го, умеренно изогнутого лезвия (рис. 58, г). Шейка тонкая, удлинённая. 
Первый членик обычно квадратный или укороченный, второй – слегка 
удлинённый или квадратный. Третий членик у пятичлениковых стробил 
обычно бывает гермафродитным. Два экскреторных канала проходят 
спереди назад и открываются у зрелых цестод наружу в конце последнего 
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членика (рис. 58, в). Семенники округлые (в числе 17–25). Семяпровод 
извитой, впадает в мощно развитую грушевидную половую бурсу. 
Двулопастный яичник соединён слегка извитым протоком с округлым 
желточником. Вагина, снабжённая расширением (семяприёмником), 
поднимается к половой бурсе и открывается рядом с мужским 
отверстием в половой клоаке. В четвертом членике находится круглая 
матка, заполненная яйцами (в числе 250–400), 0,027–0,038 мм диаметром. 
Внутри яиц находятся онкосферы. В ходе онтогенеза матка альвеококка 
проходит стадии развития, свойственные всем тениидам: продольного 
тяжа и продольной трубки. Зрелая матка шарообразная в форме клубка, 
который может находиться в разных частях проглоттиды. 

 

 
 

Рис. 58. Общий вид (а), сколекс (б), гермафродитный членик (в), крючья (г) и корона 
крючьев (д) ленточной стадии Echinococcus multilocularis (а–в – по Никитину, 1958;  
г, д – по Петрову, Чертковой, 1966): 1 – экскреторная система; 2 – семенники; 

3 – половая бурса; 4 – желточник; 5 – яичник 
 

Ларвоцисты альвеококков имеют вид гроздевидных конгломератов 
пузырьков, с тонкими, полупросвечивающими оболочками, заполненных 
прозрачной жидкостью. В пузырьках находятся яйцевидно-овальные за-
родышевые сколексы с глубоко инвагинированной (втянутой) частью 
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сколекса. Тело зародышевого сколекса заполняют многочисленные про-
зрачные образования. Сколекс несёт хоботок, вооружённый двумя ряда-
ми крючьев. Длина крючьев первого ряда 0,027–0,029 мм, второго – 
0,021–0,024 мм. 

Половозрелые особи обитают в кишечнике песца и лисицы, иногда у 
собак, волков и кошек, ларвоцисты – во внутренних органах белки, пес-
чанки, суслика, полёвки, мышей и других грызунов (рис. 59). Человек 
служит биологическим тупиком для E. multilocularis.  

Выделение зрелых члеников начинается спустя 68–100 суток после 
заражения и продолжается шесть и более месяцев. Зрелые членики обла-
дают способностью расползаться по траве или даже взбираться на стебли 
растений, рассеивая яйца с онкосферами. Во внешней среде онкосферы 
альвеококка устойчивы к перепадам температур от +38 до –30°С. Грызу-
ны заражаются при заглатывании онкосфер вместе с пищей, хищники же 
заражаются, поедая инвазированных грызунов. Заражение человека про-
исходит случайно, при заглатывании онкосфер с дикорастущими ягода-
ми, травами или при промысле диких пушных зверей, или при контакте с 
инвазированными домашними собаками и кошками. 

 

 
 

Рис. 59. Схема цикла развития Echinococcus multilocularis (по Абуладзе, 1964) 
 

Из кишечника промежуточного хозяина онкосфера мигрирует в кро-
веносные сосуды и током крови заносится сначала в печень, а затем в 
другие органы. Ларвоциста медленно растёт, образуя бесполым путём 
пузырьки со многими сколексами. Инкубационный период при аль-
веококкозе длится месяцы, а иногда и годы. Симптомами заболевания 
являются увеличение и болезненность печени, интоксикация, желтуха, 
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иногда асцит. Другие симптомы (мозговые, легочные) зависят от локали-
зации цист.  

Альвеококкоз широко распространённый биогельминтоз, встречается 
в странах Центральной Европы, в Северной Америке (США, Канада), в 
Южной Америке (Аргентина, Уругвай), в Азии (Ирак, Турция, Япония, 
Китай). В России альвеококкоз отмечается в Республике Саха (Якутия), 
Красноярском, Алтайском и Хабаровском краях, в Томской, Омской и 
других областях. Спорадические случаи регистрируются в Татарстане и 
Башкортостане. 



 115

 
 

2. ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ ЧЕРВИ  
(NEMATHELMINTHES) 

 
Долгое время первичнополостные черви (Nemathelminthes Gegenbaur, 

1859) рассмативались как единый тип, объединяющий несколько классов, 
представители которых обладали первичной полостью тела. В последу-
ющем тип включал классы Брюхоресничных и Круглых червей (Остро-
верхова, 2005). В настоящее время считается, что первичнополостные 
черви это сборная группа, представленная несколькими самостоятельны-
ми типами (Тихомиров и др., 2008). 

 

2.1. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMATODA) 
 

Тип круглые черви (Nematoda Potts, 1932) объединяет около 17 000 
известных видов и предположительно около 40 000 существующих, но 
пока неописанных видов.  

Тело нематод веретенообразное, иногда спиралевидно скрученное на 
одном или двух концах, от нескольких миллиметров до нескольких мет-
ров длиной. Снаружи тело круглых червей покрыто мощным слоем кути-
кулы бесклеточной структуры. Поверхность кутикулы может быть коль-
чатая или исчерченная, с шипами или сосочками, с гребнями или образо-
вывать крылья. Кутикула выстилает также рот, анус и вагину нематод. 
В кутикуле обычно располагаются экскреторная железа (ренетта), ося-
зательные, сенсорно-железистые органы (фазмиды), химические органы 
(амфиды), элементы клеток гиподермального слоя, образующие «бацил-
лярную» ленту (у представителей Trichinellida). 

Непосредственно под кутикулой располагается однослойный эпите-
лий, образующий так называемый гиподермический слой кутикулы, 
имеющий клеточное или синтициальное строение (рис. 60, ж). Обычно 
гиподерма выпячивается в глубь тела и образует латеральные поля или 
хорды. Последние обычно делят тело на четыре сегмента (шесть или во-
семь у аденофор). В хордах проходят продольные нервы и латеральные 
экскреторные каналы. Кнутри от гиподермического слоя располагается 
соматическая мускулатура, состоящая из одного слоя мышечных клеток, 
разделённого валиками гиподермы на четыре продольные ленты. При 
сокращении спинные и брюшные ленты действуют как мышцы антагони-
сты и тело способно изгибаться в дорзовентральной плоскости. 
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Каждая мышечная клетка состоит двух частей: фибриллярного, про-
дольно исчерченного вещества и пузыревидной протоплазмы с ядром. 
(рис. 60, д, е). Фибриллярный слой клетки прилегает к гиподерме, а про-
топлазматические отростки вдаются в полость тела. Если фибриллярная 
часть плоская, то мышечные клетки именуются платимиарными, если 
желобковидная – целомиарными.  

 

 
 

Рис. 60. Строение чувствительных органов головного конца Sphaerolaimus balticus (а–г) и 
общий вид гиподермы (ж) и мышечного волокна Parascaris equorum (д, е) (а–г – по Мала-
хову, 1986; д, ж – по Дейнеки, е – по Гартманну, из Иванова и др., 1981): схема расположе-
ния (а)  и  строения (б)  губных папилл, головных и шейных щетинок (в) и амфидов (г);     
д – изолированное мацерацией мышечное волокно; е – вид мышечного волокна на тоталь-
ном препарате, окрашенного метиленовым синим; ж – гиподерма на поперечном срезе; 

1 – кутикула; 2 – дендритный отросток; 3 – муфтовая клетка; 4 – обкладочная клетка; 
5 – дендритный отросток в толще обкладочной клетки; 6 – кутикула; 7 – ядро  

гиподермального синцития; 8 – фибриллы гиподермы; 9 – оболочка мышечного волокна;  
10 – сократимые ленты мышечного волокна;  11 – поддерживающие фибриллы мышечного  

волокна; 12 – сократимая часть мышечной клетки; 13 – саркоплазматический мешок  
мышечного волокна; 14 – плазматические отростки мышечных волокон;  

15 – ядро мышечной клетки 
 

В 1871 году А. Шнейдер, основываясь на строении мускулатуры, под-
разделил всех нематод на три типа: меромиарии (meromyarii) – окруж-
ность тела на поперечном срезе состоит из восьми платимиарных мы-
шечных клеток, расположенных по две на каждом сегменте; полимиарии 
(polymyarii) – в окружности тела много целомиарных клеток, которые 
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располагаются рядом и одна позади другой; голомиарии (holomyarii) – 
мышечные клетки прилегают тесно друг к другу и разделены только 
двумя гиподермальными валиками (рис. 61). 

В теле нематод выделяют три отдела: передний (трофико-сенсорный), 
включающий переднюю кишку (от ротового отверстия до средней киш-
ки) и комплекс тангорецепторов; средний (трофико-генитальный), охва-
тывающий среднюю кишку, гонады и их протоки и осморегуляторный 
аппарат; задний (каудальный) – от ануса (клоаки) до вершины хвоста. 

Ротовое отверстие нематод, расположенное на апикальном конце пе-
реднего отдела тела, могут окружать подвижные губы, неподвижные го-
ловные бугры, латеральные губы (псевдолабии) и дополнительные про-
межуточные губы (интерлабии) (рис. 62). 

 

 
 

Рис. 61. Варианты строения мышечных систем нематод (по Brumpt, 1927): а – полимиарный 
тип (у аскарид); б – меромиарный тип (у оксиурид); в – голомиарный тип (у трихоцефалов);  
1 – медианно-дорзальный участок гиподермы;  2 – кутикула; 3 – гиподерма; 4 – мышечные 

клетки; 5 – мышечный слой; 6 – латеральный участок гиподермы; 7 – кишечник 
 

Пищеварительная система круглых червей полная. Пищеварительная 
трубка начинается на переднем конце тела ротовым отверстием и состоит 
из несколько отделов: стомы, включающей ротовую полость, ротовую 
капсулу, фаринкс или вестибулум, пищевода, средней и задней кишок, 
анального отверстия. Стома может быть хорошо выражена, редуцирова-
на или представлена ротовой капсулой. Внутренняя поверхность послед-
ней может быть гладкой или вооружённой зубами (онхами), пластинками 
или стилетом (стоматостилем). Вестибулум (vestibulum) или фаринкс 
(pharynx) представляет собой участок стомы, соединяющий ротовую по-
лость или ротовую капсулу с пищеводом. Пищевод, выстланный кутику-
лой, соединяет стому и среднюю кишку (рис. 62). У некоторых нематод 
пищевод подразделяется на мышечную и железистую части. Иногда же-
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лезистую часть пищевода окружают крупные железистые клетки (стихо-
цисты). Пищевод может заканчиваться кардиальным бульбусом, вдаю-
щимся в просвет средней кишки. Иногда от пищевода в сторону заднего 
конца тела отходит слепой вырост. У ряда нематод между пищеводом и 
средней кишкой имеется обособленный желудочек, от которого также 
может отходить слепой отросток.  

Иногда в ротовую полость, глотку или пищевод открываются одно-
клеточные «пищеводные» (эктоферментативные) железы: одна дорзаль-
ная и несколько субвентральных. 

Средняя и задняя кишки отделены друг от друга мышечным сфинкте-
ром. Задняя кишка мышечная, выстлана изнутри кутикулой. У одних 
нематод в ректум открываются протоки ректальных желёз, у других про-
токи желёз отсутствуют. У самцов задняя кишка представляет собой кло-
аку, принимающую в себя протоки половых путей. У самок ректум и по-
ловые органы открываются самостоятельными отверстиями, а анус чаще 
расположен вентрально на заднем конце тела.  

Свободноживущие виды нематод питаются обычно различными мел-
кими организмами, бактериями, водорослями, детритом. Паразитические 
нематоды питаются соками животного хозяина (кровью). У нематод, па-
разитирующих на растениях, наблюдается внекишечное пищеварение, 
когда сначала в ткани растения впрыскиваются ферменты, а затем в ки-
шечник всасываются уже полупереваренные ткани растений. 

Строение выделительной системы нематод сильно варьирует. У одних 
выделительные органы представлены крупной одноклеточной (реже много-
клеточной) шейной железой (ренетта), у других для экскреции служат про-
дольные выделительные каналы, которые могут быть разветвлёнными или 
нет. Экскреторную функцию выполняют также ректальные и кожные желе-
зы, единичные экскреторные клетки (фагоцитарные органы), а также особые 
гиподермальные выросты, составляющие «бациллярную» ленту.  

Кровеносной и дыхательной систем нет.  
Нервная система представлена окологлоточным нервным кольцом, 

окружающим переднюю часть пищевода. С кольцом связаны нервные 
ганглиозные клетки. От нервного кольца вперёд и назад отходят нервные 
стволы, причём два из них, залегающие в валиках гиподермы по средин-
ной спинной и брюшной линиям, более мощные, чем остальные.  Глав-
ные нервные стволы соединяются между собой многочисленными ко-
миссурами. Чувствительные органы головного конца представлены го-
ловными и губными папиллами, органами химического чувства – обоня-
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тельными амфидами, а также осязательными шейными или цервикаль-
ными сосочками – дейридами (рис. 60, а–г). Каждая папилла или щетинка 
иннервируется единственным дендритным отростком, начинающимся от 
дендрита глубоко в тканях головного конца и доходящего до поры на 
вершине папиллы или щетинки. У самцов чувствительную функцию 
несут особые кутикулярные образования (см. ниже). У некоторых сво-
бодноживущих морских нематод имеются фоторецепторы (глазки). 

Половая система у большинство видов нематод раздельнополая, с 
выраженным половым диморфизмом (рис. 62). Обычно одинарные поло-
вые органы самцов имеют трубчатый характер и состоят из нитевидного 
семенника и трубковидного семяпровода (vas deferens), включающего 
вздутый семенной пузырёк и мышечный семявыносящий проток (vas ef-
ferens). Последний впадает в конечный участок прямой кишки – клоаку. 
Кроме половых органов, у самцов имеются дополнительные структуры, 
содействующие копуляции (спикулы, рулёк и т.д.). Так, спикулы при ко-
пуляции вводятся самцом в половые пути самки, что способствует фик-
сации самца и расширению половых путей самки. При помощи специ-
альной мускулатуры спикулы могут выпячиваться наружу или втягивать-
ся внутрь. Рулёк (губернакулум) представляет собой кутикулярное утол-
щение стенки клоаки, по которому скользят и получают направление 
спикулы. Крылья самцов имеют вид разрастаний боковых участков тела, 
состоящих из кутикулярного и гиподермального слоёв. Крылья начина-
ются от клоаки, наиболее широки на её уровне, затем сужаются и сходят 
на нет к вершине хвоста. Поверхность хвостового конца может нести 
чувствительные бугорки или сосочки (папиллы), способствующие ориен-
тации самца в отношении вульвы самки. Сосочки, лежащие впереди кло-
аки или ануса, называются преклоакальными или преанальными, лежа-
щими позади – постклоакальными или постанальными, на уровне ануса – 
аданальными. У ряда представителей нематод функцию половых сосоч-
ков несут рёбра половой бурсы. Половая бурса самца формируется из 
двух прозрачных кутикулярных оболочек – внутренней и наружной, в 
промежуток между которыми местами как бы врастают участки гипо-
дермического слоя. Отростки гиподермы, или рёбра бурсы, располагают-
ся симметрично, образуя сложный лучистый орнамент. Различают три 
основных группы рёбер: вентральные, латеральные и дорзальные. Каждая 
группа состоит из разного числа соединяющихся между собой рёбер. 

Половой аппарат самки начинается на вентральной поверхности тела 
(у головного конца, ануса или около середины тела), где располагается 
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половое отверстие, иногда окружённое утолщениями «губами» (вульва), 
ведущее в непарную трубку (вагину), с которой соединяются матки, чис-
ло которых может варьировать. Матки, извиваясь петлеобразно, тянутся 
и переходят в более тонкие, трубчатые яйцеводы, переходящие в слепоз-
макнутые, тонкие трубчатые яичники, образующие также клубки извивов.  

 

 
 

Рис. 62. Схемы строения самки (а) и самца (б) нематод (по Парамонову и Брюшковой,  
из Догеля, 1981): 1 – ротовая полость; 2 – пищевод; 3 – бульбусы пищевода; 4 – нервное  
кольцо; 5 – выделительная пора; 6 – средняя кишка; 7 – яичник; 8 – яйцевод; 9 – матка;  
10 – яйцо в матке; 11 – женское половое отверстие; 12 – задняя кишка; 13 – анальное  

отверстие; 14 – семенник; 15 – семяпровод; 16 – семяизвергательный канал; 17 – спикулы;  
18 – бурсальные крылья; 19 – рёбра бурсы (органы осязания) 
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Вагина состоит из яйцемёта, преддверия, сфинктера и непарной труб-
ки. В месте перехода матки в яичник имеется расширение (семяприём-
ник). Сформированные в яичниках яйцеклетки оплодотворяются спер-
мой, собранной в семяприёмнике. В матке яйца дозревают, а затем вы-
брасываются через отверстие вульвы наружу. Самки, имеющие один 
набор половых желёз, называются монодельфными, два – дидельфными. 
Если половые железы находятся на противоположных концах тела, то 
самки именуются амфидельфными, если половые железы параллельны и 
направлены вперёд или назад, то продельфными и опистодельфными 
соответственно. Самки круглых червей обычно яйцекладущие, реже жи-
вородящие.  

Среди круглых червей встречаются как свободноживущие обитатели 
морских и пресных вод, почвы, гниющих субстанций, так и паразиты 
грибов, растений и животных. 

Систематика нематод всегда была и остается вопросом дискуссий. 
Крупные таксономические категории неоднократно менялась разными ав-
торами. В настоящее время гельминтологи как у нас в стране, так и за ру-
бежом пользуются систематикой Де Лея и М. Блекстер (De Ley et 
M. Blaxter, 2002), сочетающей молекулярные и морфологические критерии.  

 
2.1.1. Класс Enoplea Inglis, 1983 

Чувствительные органы головы у представителей класса Enoplea 
представлены щетинкообразными тангорецепторами и папиллами. Стома 
может быть невооружённая или вооружённая онхами, зубами или одон-
тостилем. Амфиды крупные или мелкие, карманообразные, спиральные, 
щелевидные или поровидные, располагаются по бокам головного конца, 
обычно на уровне стомы. Дейридов и фазмидов нет. Фоторецепторы 
имеются. Полимиарии или меромиарии. Выделительная система нераз-
ветвлённая, представлена либо непарными каналами, либо совсем ли-
шённая их. Функцию экскреции также выполняют гиподермальные вы-
росты, пронизывающие кутикулу нематод и в совокупности составляю-
щие бациллярную ленту. Экскреторный проток ренетты короткий, скле-
ротизирован лишь вблизи экскреторной поры. Обычны гиподермальные 
железы, а также имеются терминальные хвостовые железы, открываю-
щиеся наружу на конце хвоста. Ректальных желёз обычно нет. Протоки 
субвентральных желёз открываются в просвет пищевода. Трофико-
генитальный отдел часто снабжён щетинками, рассеянными по телу. Ще-
тинки и папиллы на хвосте имеются. Бурсальные крылья отсутствуют.  
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Свободноживущие виды обитают в морях, пресных водоемах, почве, 
паразитирующие виды – в позвоночных и беспозвоночных животных. 

 
Отряд TRICHINELLIDA Hall, 1916 

У представителей отряда Trichinellida рот простой, без губ или с едва 
заметными губами. Небольшой хитиновый стилет, способный выдвигать-
ся из ротового отверстия, имеется по крайней мере в личиночной стадии. 
Пищеводные железы имеют вид одинарного или двойного ряда крупных 
клеток, называемых стихозома. Кутикула тонко поперечно исчерчена. 
В месте прохождения бациллярной ленты исчерченность прерывается. 
Анус расположен терминально или субтерминально. Спикула у самца 
одна или нет совсем. Яйцекладущие или живородящие. Представители 
данного отряда являются паразитами позвоночных животных. 

 

Сем. Trichinellidaе Ward, 1907 
Передний конец тела нематод семейства Trichinellidaе слегка утончён. 

Рот простой. Спикула и спикулярное влагалище у самца отсутствуют. 
Самки живородящие. Вульва расположена в области пищевода.  

Паразитируют у млекопитающих. Половозрелые особи локализуются 
в кишечнике, личинки – в мышцах. 

 
Род Trichinella Railliet, 1895 

Syn.: Trichina Owen, 1835 nom. preocupatum. 
 

Trichinella spiralis Owen, 1835 
Syn.: Trichina spiralis Owen, 1835. 

До 1970-х гг. считалось, что род представлен одним видом – 
T. spiralis. В настоящее время установлено два вида – T. pseudospiralis и 
T. spiralis c тремя не отличимыми морфологически вариететами 
(T.s. spiralis, T.s. nativa, T.s. nelsoni). Нематода T.s. spiralis встречается 
повсеместно, паразитирует у домашних свиней и высокопатогенна для 
человека. T.s. nativa распространена в северном полушарии, паразитирует 
у диких млекопитающих, холодоустойчива, патогенна для человека. 
T.s. nelsoni обнаружена в экваториальной Африке, паразитирует у диких 
млекопитающих и мало патогенна для человека. T. pseudospiralis встре-
чается повсеместно, паразитирует у птиц и диких млекопитающих, пато-
генность для человека окончательно  не установлена. 

Тело T. spiralis вытянутое, равномерно суживается кпереди. Длина тела 
самки 3–4 мм, самца – 1,4–1,6 мм, ширина тела самки 0,06 мм, самца – 0,04 мм.  
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Рис. 63. Trichinella spiralis (б, в, д – по Faust, 1949; а, г, е – по Скрябину и Шихобаловой, 
1954; ж–и – по Клаусу, из Иванова и др., 1981): а, д – самка; б – личинка; в, г – самец; 
е – бурса самца; ж – инкапсулированная личинка; з – личинка, проникшая в мышечное 

волокно; и – фазы обызвествления капсулы; 1 – нервное кольцо; 2 – пищевод;  
3 – «клеточное тело»; 4 – личинки; 5 – яйца; 6 – яичник; 7 – ректум; 8 – вульва; 9 – рот;  

10 – железа у места перехода пищевода в кишечник; 11 – клоака; 12 – семяпровод;  
13 – семенник; 14 – кишечник; 15 – семенной пузырёк; 16 – дегенерировавшее мышечное  

волокно; 17 – нормальное мышечное волокно; 18 – стенка капсулы; 19 – личинка 
 
Кутикула тонко поперечно исчерчена. Рот простой, невооружённый. 

Имеется небольшой хитиновый стилет (заметный только на окрашенных 
препаратах), который может выдвигаться из ротового отверстия. Рот ве-
дёт в пищевод (рис. 63, а, в), впадающий в среднюю кишку, переходя-
щую в заднюю часть кишечника, открывающегося на заднем конце тела 
заднепроходным отверстием. Передняя часть пищевода узкая, окружена в 
середине длины нервным кольцом. Позади нервного кольца пищевод не-
сколько расширяется и загибается вентрально. Вокруг пищевода распола-
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гаются крупные, зернистые клетки с ядрами («клеточное тело» или сти-
хозома). В области конца «клеточного тела» пищевод переходит в ки-
шечник, здесь располагаются две крупные клетки, вероятно, пищевари-
тельные железы. Имеются латеральные бацилярные ленты, начинающие-
ся близ мышечной части пищевода и тянущиеся до заднего конца тела. 
Половые органы T. spiralis непарные, имеют вид извитых трубок. Самец 
без спикул, но на заднем конце тела имеется два конусовидных выроста, 
играющих аналогичную роль (рис. 63, г, е). Семенник соединяется с се-
мяпроводом, который тонкой частью открывается в концевой отдел ки-
шечника (клоаку), образуя расширение – семенной пузырёк. 

Половая система самки состоит из яичника, короткого яйцевода и ши-
рокой матки, переходящей во влагалище. От заднего конца матки отхо-
дит небольшое вздутие (семяприёмник). Вульва открывается примерно 
на середине «клеточного тела» пищевода. Самки живородящие. Зароды-
ши, выходящие из яиц в передней части матки, тотчас покидают тело 
матери (рис. 63, д).  

Все стадии развития T. spiralis проходят в одном организме, являю-
щимся одновременно и основным и промежуточным хозяином. Половоз-
релые особи короткое время живут в тонких кишках, где и совершают 
копуляцию. Самцы после копуляции погибают, а самки забираются в 
Либеркюновы железы, внедряются в подслизистую оболочку кишки, а 
затем проникают в лимфатические брыжеечные железы и сосуды, где в 
течение восьми недель отрождают до 1 500 личинок (0,09–1 × 0,006 мм) 
(рис. 63, б). По лимфатическим и кровеносным сосудам личинки заносят-
ся во внутренние органы и скелетную мускулатуру (рис. 63, з), проникая 
под сарколемму мышечного волокна. На третьей недели личинка скручи-
вается спирально, вокруг неё начинает образовываться реактивная соеди-
нительнотканная капсула. Через 6–9 месяцев капсула достигает размеров 
0,25 × 0,4 мм, а к концу 16-го месяца заканчивается её обызвествление 
(рис. 63, ж, и). Инкапсулированные личинки способны сохранять жизне-
способность многие годы.  

Хозяевами трихинелл являются млекопитающие: человек, свинья (до-
машняя и дикая), лошадь, крыса, собака, кошка, дикий кабан, медведь, 
морж. Человек заражается трихинеллёзом после употребления мяса, со-
держащего личинок T. spiralis. В желудке, под действием желудочных 
ферментов, оболочка капсулы растворяется, освобождая личинок, кото-
рые затем проникают в тонкий кишечник, где быстро растут и уже на 6–
9-е сутки день после заражения приступают к размножению.  
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Симптомы трихинеллёза: лихорадка, отёки век и лица, боли в мыш-
цах, абдоминальный синдром, кожные высыпания. Клинические прояв-
ления трихинеллёза определяются количеством полученных личинок, 
уровнем специфического иммунитета и особенностями вида возбудителя. 

В местах проникновения и фиксации личинок возникают местные 
воспалительные процессы, сменяющиеся впоследствии дистрофическими 
изменениями тканей. В случае тяжелой инвазии наблюдаются язвенно-
некротические повреждения кишечника. Клинические проявления три-
хинеллёза могут выражаться пневмонией, миокардитом, менингоэнцефа-
литом и миозитом. 

Стойкие очаги трихинеллёза известны в Беларуси, Литве, Молдове, 
Украине, на Северном Кавказе, в некоторых центральных областях Евро-
пейской части России, где ежегодно отмечаются спорадические, а иногда 
локальные семейные вспышки. В природных очагах циркулируют глав-
ным образом T.s. nativa и T.s. nelsoni, которые хорошо адаптированы к 
плотоядным животным и менее – к свинье. Случаи трихинеллёза, связан-
ные с употреблением мяса диких животных, в России чаще регистриру-
ются в районах Камчатской и Магаданской областей, в Якутии, в Хаба-
ровском и Красноярском краях. 

 

Сем. Trichuridae Ransom, 1911 
Передний конец тела представителей семейства Trichuridae более или 

менее нитевидный, задний – утолщённый. Рот простой, губы слабо вы-
ражены. «Пищеводные» железы в виде одинарного или двойного ряда 
клеток, расположенных почти по всей длине пищевода. Мышечная ткань 
задней части пищевода несколько редуцирована. Стилет обычно имеется. 
Гиподермальные выросты «бациллярной» ленты выполняют экскретор-
ную функцию. Спикула одна или нет вообще. Иногда у самца имеется 
только спикулярное влагалище. Самка с одинарным половым аппаратом. 
Яйцекладущие, реже живородящие. Паразитируют у млекопитающих.  

 

Род Trichocephalus Schrank, 1788 
Syn.: Trichuris Roederer, 1761; Mastigodes Zeder, 1800. 

 

Trichocephalus trichiurus Linnaeus, 1771 
Syn.: Ascaris trichiura Linnaeus, 1771; Trichocephalus hominis Schrank, 1788; T. dispar  

Rudolphi, 1802; Mastigodes hominis (Schrank, 1788) Zeder, 1803; Trichuris trichiura  
(Linnaeus, 1771) Stiles, 1901. 

Тело T. trichiurus беловатое, местами с красноватым оттенком. Длина 
тела самки 35–50 мм, самца – 30–40 мм. Кутикула тонко поперечно ис-
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черчена. Кожно-мускульный мешок типа голомиарии. В передней части 
тела располагается широкая «бациллярная лента», представленная точеч-
ными образованиями, которые являются вершинами палочковидных эле-
ментов, исходящих из клеток гиподермального слоя. В месте бацилляр-
ной ленты исчерченность кутикулы прерывается.  

Головной конец снабжён двумя парами маленьких сосочков (рис. 64, 
ж, з) и стилетом, выдвигающимся из ротового отверстия (рис. 65, д). Ни-
тевидный передний конец тела вмещает только один пищевод (рис. 65, а, 
б). В толстой части тела лежат кишка и половые органы, образованные у 
самки волнообразно изгибающимся трубчатым яичником, который пере-
ходит в более толстую матку (рис. 64, б). Вульва открывается почти на 
границе передней и задней частей тела (рис. 64, д, в). Задний конец самки 
слегка загнут (рис. 64, г). Самки яйцекладущие.  

 

 
 

Рис. 64. Схема половой системы нематод рода Trichocephalus (а, б) и T. trichiurus (в–з)  
(а, б – по Тукалевскому, 1940; в – по Шихобаловой, 1947; г–з – по Подъяпольской, 1931): 
мужская (а) и женская (б) половые системы; в – область вульвы самки; г – хвостовой конец 
самки; д – вульва самки; е – хвостовой конец самца; ж, з – головной конец; 1 – семенник; 
2 – семяпровод;   3 – переход семяпровода в семенной пузырёк;   4 – семенной пузырёк; 
5 – переход семенного пузырька в семяизвергательный канал; 6 – семяизвергательный  
канал; 7 – переход семяизвергательного канала в трубку клоаки; 8 – трубка клоаки;  
9 – ректум; 10 – задняя часть трубки клоаки; 11 – мускул-ретрактор; 12 – спикула;  

13 – отверстие клоаки; 14 – спикулярное влагалище; 15 – яичник; 16 – яйцевод;  
17 – матка; 18 – вагина; 19 – отверстие вульвы 
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Яйца бочонковидные, с характерными пробочками на полюсах, по-
крытые толстой оболочкой, 0,05–0,054 × 0,023 мм (рис. 65, в, г).  

Семенник самца представлен волнообразно изогнутой трубкой 
(рис. 64, а). В месте, где пищевод соединяется с кишкой, семенник пере-
гибается и переходит в утолщённый семявыносящий канал, который в 
задней трети тела суженным участком соединяется с семяизвергательным 
каналом. Задний конец самца спирально закручен на спинную сторону. 
Спикула, 2,5 мм длиной, лежит в выворачивающемся влагалище, стенки 
которого усажены мелкими шипиками (рис. 64, е).  

 

 
 

Рис. 65. Trichocephalus trichiurus (а, б – по Belding, 1952; в–е – по Павловскому, 1959):  
а – самка; б – самец; в – свежевыделенное яйцо; г – инвазионное яйцо; д – передний конец  
личинки со стилетом; е – личинка, вышедшая из яйца; 1 – ротовое отверстие; 2 – пищевод;  

3  – кишечник;  4 – ректум; 5 – яичник; 6 – яйцевод; 7 – матка; 8 – вагина; 9 – вульва;  
10 – семенник; 11 – семяпровод; 12 – семенной пузырёк;  

13 – семяизвергательный канал; 14 – спикула 
 

Половозрелые особи T. trichiurus обитают в слепой кишке, червеоб-
разном отростке, реже толстой и тонкой кишках человека, обезьян и по-
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луобезьян. Оплодотворённые яйца (рис. 65, в) из кишечника попадают во 
внешнюю среду. 

Сроки развития яиц зависят от температуры и влажности и колеблют-
ся от 20 до 40 суток. При температуре 28–30°С через 10–14 суток в яйцах 
развиваются рабдитовидные личинки (рис. 65, г). В почве инвазионные 
яйца сохраняют жизнеспособность в течение нескольких месяцев. Если 
инвазионное яйцо вместе с пищей проглотит человек, то вышедшие из 
яйца личинки (рис. 65, е) сначала проникнут в ворсинки слизистой тон-
кой кишки, а затем, через 10–12 суток, достигнут слепой кишки, где при-
мерно через месяц станут половозрелыми. 

При трихоцефалёзе развиваются воспалительные процессы в стенках 
кишечника, способствующие возникновению вторичной инфекции, ап-
пендицит, иногда отмечаются расстройства желудочно-кишечного тракта 
и нервной системы. Клинические проявления трихоцефалёза: снижение 
аппетита, тошнота, реже рвота, приступообразная боль внизу живота, 
головная боль, головокружение, слабость и анемия. 

Трихоцефалёз распространён повсеместно (за исключением холодных 
северных регионов). В России наиболее благоприятные для развития яиц 
власоглава природные условия имеются на территориях Северного Кав-
каза и в Центрально-Черноземном регионе. 

 

2.1.2. Класс Chromadorea Inglis, 1983 
Стома представителей класса Chromadorea вооружена онхами или 

стоматостилем или невооружена вовсе. Чувствительные органы головы 
представлены тактильными тангорецепторами, имеющих вид папилл, 
реже щетинок. Амфиды спиральные, поровидные, располагаются на ла-
теральных губах и у основания головной капсулы. Дейриды и фазмиды 
имеются или отсутствуют. Ректальных желёз обычно три. Меромиарии 
или полимиарии. Экскреторная система разветвлённая: «Н»-образная, 
при которой боковые выделительные каналы простираются вперёд попе-
речного канала на значительное и не всегда одинаковое расстояние; «U»-
образная система, при которой боковые каналы объединяются с попереч-
ным каналом, не продолжаясь далее уровня его расположения. Проток 
ренетты длинный, склеротизированный, с одним или двумя каналами в 
латеральных ходах. Эктоферментативные железы имеются.  

Свободноживущие виды, как правило, сапробионтные обитатели поч-
вы и пресных и морских вод, иногда комменсалы на жабрах. Паразитиче-
ские виды обитают в растениях и животных. 
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Отряд RHABDITIDA Chitwood, 1933 
К отряду Rhabditida относятся нематоды, имеющие три или шесть губ, 

редко две, четыре или более шести губ. Иногда губы отсутствуют. Стома 
пятичленная, невооружённая или вооружённая. Стилет имеется или от-
сутствует. Пищевод может состоять из двух отделов: переднего мышеч-
ного и заднего железистого или из трёх отделов: корпуса, перешейка и 
кардиального отдела, обычно несущего мышечный кардиальный бульбус. 
Меромиарии или полимиарии. Экскреторная система состоит из одного 
или более латеральных собирающих протоков или из двух задних соби-
рающих сосудов. Субвентральные экскреторные клетки имеются или 
отсутствуют. Самец с одной или двумя спикулами. Хвостовые крылья 
имеются или отсутствуют. Бурсальные крылья с «рёбрами», хорошо раз-
виты, рудиментарны или их нет вообще.  

Среди свободноживущих видов много сапробионтов различных ти-
пов, в том числе обитающих в органах растений, поражённых сапробио-
тическим процессом. Часть видов являются паразитами растений и жи-
вотных. 

 
Сем. Philometridae Baylis et Daubney, 1926 

Представители семейства Philometridae имеют длинное и нитевидное 
или короткое и толстое тело. Пищевод короткий, целиком мышечный, 
либо разделён на короткую переднюю мышечную и длинную заднюю 
железистую части. Анус и вульва атрофированы. Самки живородящие. 
Преимущественно паразиты рыб. 

 
Род Philonema Kuitunen-Ekbaum, 1933 

Syn.: Coregonema Bauer, 1946. 

 
Philonema sibirica Bauer, 1946 

Syn.: Coregonema sibirica Bauer, 1946. 
Длина тела самки Ph. sibirica 150 мм, самца – 16 мм, ширина тела 

самца 0,16 мм. Передний конец тела закруглён (рис. 66, б), задний – за-
острён. Ротовое отверстие без придатков (рис. 66, а). Пищевод состоит из 
длинного железистого и короткого мышечного отделов. Хвостовой конец 
самца заострён и закручен (рис. 66, в). Спикулы равные, изогнутые, 
0,36 мм длиной. Рулёк отсутствует. Самки амфидельфные, живородящие. 
У половозрелых самок анус и вульва атрофированы, а матка, заполняю-
щая всю полость тела, содержит личинки. 
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Рис. 66. Philonema sibirica (по Висманису и др., 1951): а – головной конец тела самки, 
апикально; б – передний конец тела самки; в – хвостовой конец тела самца 

 
Половозрелые особи паразитируют в полости тела сиговых рыб (пе-

лядь, чир, омуль, обыкновенная сибирская ряпушка, муксун), личинки – в 
различных копеподах родов Acanthocyclops, Eucyclops, Cyclops и 
Heterocope.  

Ph. sibirica широко встречается в водоёмах Северной Азии, тяготея к 
арктической зоне, в водоёмах Карелии, Центральной Финляндии, а также 
в бассейнах рек Обь, Лена, Енисей и Хатанга. 

 
Сем. Dracunculidae Stiles, 1907 

Головной конец нематод семейства Dracunculidae закруглён, иногда 
снабжён кутикулярным щитком. Губы или псевдолабии отсутствуют. 
Пищевод состоит из передней мышечной и задней железистой частей 
либо целиком мышечный. Спикулы и рулёк имеются или рулёк отсут-
ствует. Самки живородящие. Анус у взрослых особей рудиментарный, 
как и вульва. Половозрелые особи паразитируют в позвоночных, личин-
ки – в беспозвоночных.  

 
Род Dracunculus Reichard, 1759 

Syn.: Vena Gallandat, 1773; Furia Linnaeus, 1758; Vermiculus Dunglison, 1895; Gordius Linnae-
us, 1758 (partim); Filaria Müller, 1787; Fuellebornius Leiper, 1926. 
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Dracunculus medinensis Linnaeus, 1758 
Syn.: Gordius medinensis Linnaeus, 1758; Vena medinensis Gallandat, 1773; Dracunculus  

graecorum Gruner, 1777; Filaria medinensis Gmelin, 1790; Furia vena medinensis Modeer, 1795; 
F. tropica Rudolphi, 1809; F. aethiopica Valenciennes, 1856; D. aethiopicus Diesing, 1861; 

F. guineensis Dunglison, 1893; Vermiculus capillaris Dunglison, 1895;  
Fuellebornius medinensis Faust, 1929. 

Тело самки D. medinensis струноподобное, 320–1200 × 1–1,7 мм. Го-
ловной конец округлый, задний загибается крючком на спину (рис. 67, ж, 
з). Треугольное ротовое отверстие окружено двумя большими сосочками 
(брюшным и спинным) и шестью меньшими (рис. 67, б). Влагалище 
самки открывается недалеко от переднего конца тела. На заднем конце 
самок располагаются четыре исчезающих со зрелостью сосочка. У взрос-
лых самок вульва обычно атрофирована, а матка заполняет всё тело. 

Длина тела самца 12–29 мм, толщина – 0,4 мм. Рот окружён кольцом, 
состоящим из четырёх–шести внутреннних и четырёх наружных сосоч-
ков. Позади интеролатеральных сосочков лежат амфиды (рис. 67, а, в). 
Фазмиды имеются. Пищевод подразделяется на короткий мышечный и 
широкий железистый участки, последний перетянут нервным кольцом. 
Позади нервного кольца лежит пара шейных (цервикальных) сосочков 
(67, е). Перед анальным отверстием располагаются четыре пары 
сосочков, а позади него – шесть пар (рис. 67, д). Две почти равные 
спикулы и рулёк имеются (рис. 67, г).  

Копуляция D. medinensis происходит на ранних стадиях развития. 
Спустя шесть месяцев после экспериментального заражения самцов не 
обнаруживали, а самки имели во влагалище мукоидную пробочку, 
наличие которой свидетельствует о совершившейся копуляции. 

После оплодотворения тело самки увеличивается за счёт переполне-
ния матки развивающимися зародышами. Самки живородящие, от-
рождают микрофилярий в воду.  

Тело микрофилярий тонкое, нитевидное, заостряющееся к заднему 
концу, 0,5–0,7 × 0,015–0,025 мм (рис. 67, л, м). Воронкообразное ротовое 
отверстие окружено кольцом внутренних сосочков (числом шесть) и 
наружным кольцом, состоящим из четырёх двойных сосочков (рис. 67, к). 
Амфиды большие в виде пор. Пищевод и его ядра хорошо видны. Выде-
лительная пора открывается позади нервного кольца. Анальное отверстие 
лежит у основания хвоста, близ которого помещаются два анальных со-
сочка. 

Продолжительность жизни микрофилярий в воде составляет трое су-
ток, в сырой земле – четверо. Попавшая в воду мирофилярия может 
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проделать дальнейший цикл развития, если она будет проглочена 
промежуточным хозяином – веслоногим рачком (Cyclops, Macrocyclops, 
Mesocyclops, Eucyclops, Tropocyclops) (рис. 67, н). Через 1–6 часов после 
заглатывания личинки мигрируют из желудка в полость тела циклопа, 
линяют и через 1–1,5 месяца достигают 1 мм длины (рис. 67, и).  

 

 
 

Рис. 67. Dracunculus medinensis (а–е, и–м – по Moorthy, 1937; ж–з – по Скрябину и Шульцу, 
1931): а – головной конец самца, апикально; б – головной конец зрелой самки, апикально 
(антеродорзальные и интеровентральные сосочки слитные); в – срединный разрез через 
головной конец самца; г – задний конец самца, вид сбоку; д – то же, вид с брюшной  

стороны; е – передний конец самца с пищеводом, вид сбоку; ж – хвостовой конец самки, 
вентрально; з – то же, латерально; и – личинка третьей стадии из экспериментально 

заражённого циклопа; к–м – личинка первой стадии (нормальный тип), головной конец, 
апикально (к), задняя (л) и передняя (м) половины личинки; н – рачок циклопа, в полости 

тела которого находятся четыре зародыша (личинки) ришты; 1 – антеродорзальные сосочки; 
2 – интеровентральные сосочки, и те и другие разделённые; 3 – двойные сосочки; 4 – амфи-
да; 5 – спикулы; 6 – мышечная часть пищевода; 7 – нервное кольцо, сдавливающее желези-
стую часть пищевода; 8 – шейные сосочки (цервиды);  9 – просвет пищевода; 10 – интеро-

латеральный сосочек; 11 – ядра клеток пищевода;   12 – сосочки наружного круга; 
13 – экскреторная клетка; 14 – половой зачаток; 15 – просвет кишки;  

16 – интеродорзальный сосочек; 17 – железистая часть пищевода 
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Молодые циклопы заражаются легче, чем циклопы старшего возраста, 
а самки легче самцов. В природе в циклопах обнаруживается по одной 
личинке ришты. Если циклопа заглотит рыба, то личинки ришты, живые 
и подвижные, вместе с экскрементами рыбы вернутся обратно в воду. 

Дефинитивные хозяева (человек, реже собака, кошка, обезьяна и дру-
гие хищники) заражаются, заглатывая инвазированных цикловов, при 
питье сырой воды. В желудке человека ришты проникают через слизи-
стые стенки в брюшную полость, а оттуда по лимфатическим путям – в 
мягкие ткани. Через три месяца самка внедряется в подкожную клетчатку 
или межмышечную соединительную ткань, где в течение года в её матке 
будут развиваться микрофилярии. Затем головной конец зрелой самки 
приближается к поверхности коже, в этом участке образуется пузыревид-
ное выпячивание диаметром 2–7 см, которое при контакте с водой лопа-
ется. Ткань тела самки разрывается, а находящиеся в матке личинки по-
падают в воду, где их заглатывают циклопы.  

Клинические симптомы дракункулёза появляются через 9–14 месяцев 
после заражения. Иногда отмечаются эритема или крапивница, сильный 
зуд, лихорадка, одышка, удушье и слабость. За один–два месяца до появ-
ления головного конца паразита из-под кожи в месте его нахождения по-
является аллергический отёк тканей, отмечаются резкие боли и местный 
лимфаденит.  

При локализации ришты в подкожной клетчатке нижних конечностей 
вблизи суставов, из-за сильных болей часто затрудняется их движение. 

Осложнениями при дракункулёзе являются синовит суставов, абсцесс 
и флегмона мягких тканей, гангрена и сепсис.  

Дракункулёз был распространён в тропических районах Африки, на 
юге Аравийского полуострова, на юге Ирана, в Пакистане и Индии, где 
пользовались необеззараженной водой из арыков, водоёмов, в которых 
купались, совершали ритуальные омовения. В настоящее время остаточные 
очаги дракункулёза сохранились только в Судане (Восточная Африка). 

 
Сем. Oxyuridae Cobbold, 1864 

Нематоды семейства Oxyuridae имеют пищевод, обычно снабжённый 
бульбусом с клапанным аппаратом. Иногда имеется мощный мышечный 
фаринкс или веретенообразное вздутие средней части пищевода, либо 
два бульбуса. Кишечник простой, без дивертикулов. Самец лишён преа-
нальной присоски и специальных преклоакальных мышц. Спикула одна. 
Рулёк отсутствует. Вульва самки располагается в передней или в задней 
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половине тела. Яйцекладущие. Паразиты преимущественно млекопита-
ющих, рептилий и амфибий, редко рыб и птиц. 

 
Род Enterobius Leach, 1853 

Syn.: Oxyurias Stiles, 1905; Fusarella Seurat, 1916; Lumbriculus Aldrovande-Blanchard, 1889. 

 
Enterobius vermicularis Linnaeus, 1758 

Syn.: Ascaris vermicularis Linnaeus, 1758; Oxyuris vermicularis (Linnaeus, 1758)  
Bremser, 1819; O. vermicularis (Linnaeus, 1758) Stiles, 1905; Fusarella vermicularis  

(Linnaeus, 1758) Seurat, 1916. 
Тело E. vermicularis веретеновидное, длина самки 9–13 мм, самца –   

2– 3 мм, ширина тела самки 0,31 мм, самца – 0,21 мм. Задний конец тела 
самца закручен спирально (рис. 68, б, г, д), самки – втянут и шиловидно 
заострён (рис. 68, а). Передний конец тела окружён вздутием кутикулы – 
везикулой. Ротовое отверстие ограничено тремя маленькими губами 
(рис. 68, в) и ведёт в переднюю кишку, которая дифференцирована на 
узкую часть пищевода и шаровидный бульбус, который снабжён жева-
тельным аппаратом и отделён от переднего отдела пищевода перетяжкой. 
При помощи везикулы и бульбуса острица очень плотно прикрепляется к 
стенке кишечника. Глотка у остриц отсутствует. Из передней кишки пи-
ща переходит в среднюю и заднюю части кишечника. Заднепроходное 
отверстие самки лежит на 2 мм кпереди от заднего конца тела. Экскре-
торное отверстие открывается позади бульбуса. 

Острицы раздельнополы. У самца семенник один, равно как и спикула 
(рис. 68, б). Рулёк отсутствует. Имеются пять пар стебельчатых или сидя-
чих сосочков: одна пара крупных, преанальных сосочков, одна почти 
терминальная пара выпуклых, приподнимающих кутикулу сосочков и 
три пары очень мелких постанальных сосочков. 

Отверстие влагалища расположено в начале второй трети тела. Ко-
роткий яйцемёт образует с передней частью вагины грушевидный резер-
вуар. Самки дидельфные, яйцекладущие. Яйца имеют вид асимметрич-
ных овалов с одной уплощённой стороной, 0,05–0,06 × 0,020–0,032 мм 
(см. рис. 51, г, з), покрыты толстой, бесцветной оболочкой. 

Инвазионные яйца E. vermicularis заносятся в рот с немытыми руками 
или с пищей, контаминированной яйцами. В нижнем отделе тонкого ки-
шечника из яиц выходят личинки, мигрирующие затем в верхние отделы 
тостых кишок (включая слепую кишку и червеобразный отросток). Здесь 
острицы через 12–14 суток достигают половой зрелости, оплодотворяют-
ся. Затем самки спускаются к анальному отверстию и откладывают до 
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15 000 яиц в перианальные складки, преимущественно в месте перехода 
слизистой оболочки в кожу. Закончив кладку яиц самки погибают, самцы 
обычно погибают раньше, непосредственно после оплодотворения самок. 
Отложенные яйца уже содержат зародыш, который спустя 3–6 часов в 
присутствии кислорода, при 35–37°С и 90–100%-ной влажности, превра-
тится в веретеновидную личинку.  

 

 
 

Рис. 68. Enterobius vermicularis (а, б, г, д – по Скрябину и Шульцу, 1928; в – по Камерон, 
1929): а – самка; б – самец; в – головной конец, апикально; г, д – хвостовые концы самцов;  

1 – головные везикулы; 2 – нервное кольцо; 3 – пищевод; 4 – бульбус; 5 – кишечник;  
6 – выделительное отверстие; 7–8 – два яичника;  9 – вульва;  10 – матка; 11 – анус;  

12 – семенник; 13 – спикула 
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Паразитирование E. vermicularis вызывает механические повреждения 
и воспаления слизистых оболочек кишечника, приводящих к развитию 
вторичной инфекции, воспаление женских половых органов (при запол-
зании), а также к сильный зуд перианальной области и промежности. При 
интенсивной инвазии зуд и жжение становятся мучительными, наруша-
ется сон, повышается утомляемость, появляются судорожные припадки, 
обмороки, ночное недержание мочи. Дети, страдающие энтеробиозом, 
становятся капризными, плаксивыми, худеют.  

Продолжительность жизни остриц в организме хозяина составляет 
один–три месяца. При расчёсывании места зуда, руки загрязняются яй-
цами остриц. Одновременно загрязняется нательное и постельное белье и 
предметы домашнего обихода. Заражение энтеробиозом возможно и в 
общественных местах (сад, школа, бассейн и т.д.).  

Энтеробиоз распространён повсеместно. В странах умеренного кли-
мата поражённость населения выше, чем в тропиках, где яйца гибнут под 
воздействием высоких температур окружающей среды. В России в насто-
ящее время энтеробиоз является самым распространенным геогельмин-
том. Преимущественно болеют дети дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

 
Сем. Camallanidae Railliet et Henry, 1915 

У нематод семейства Camallanidae губы отсутствуют или рудимен-
тарные. Псевдолабии отсутствуют. Наружный круг головных сосочков 
состоит из четырёх больших и четырёх рудиментарных; внутренний круг 
представлен шестью очень мелкими сосочками. Стома мощно хитинизи-
рована, сжата с боков или бочёнковидная. Пищевод слагается из перед-
ней мышечной и задней железистой частей. У самцов имеются неравные 
спикулы, хвостовые крылья и стебельчатые сосочки. Рулёк имеется или 
отсутствует. Самки живородящие. Вульва расположена на середине тела. 
Паразиты позвоночных (преимущественно рыб) – во взрослой стадии и 
ракообразных – в личиночной стадии.  

 
Род Сamallanus Railliet et Henry, 1915 

Syn.: Zeylanema Yeh, 1960. 

 
Camallanus lacustris Zoega, 1776 

Syn.: Echinorhynchus lacustris Zoega, 1776; Cucullanus viviparus Bloch, 1782 nec Linstow, 
1906; C. anguillae Schrank, 1788; С. luciopercae Schrank, 1788; С. percae Schrank, 1788; 
С. cernuae Gmelin, 1790; С. lucii Viborg, 1795; С. armatus Zeder, 1800; С. coronatus Zeder, 
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1800; C. elegans Zeder, 1800; С. papillosus Zeder, 1800; С. alatus Rudolphi, 1802;  
С. tincae Rudolphi, 1819; Camallanus wolgensis Lewaschoff, 1929. 

Тело C. lacustris красновато-коричневое, расширенное на переднем 
конце, суженное – на заднем. Длина самки 5,5–11 мм, самца – 3,6–5,4 мм, 
ширина самки 0,19–0,32 мм, самца – 0,15–0,22 мм. Ротовая капсула со-
стоит из двух ярко-жёлтого цвета створок, внутренняя поверхность кото-
рых хитинизирована и несёт 18–25 продольных рёбер (рис. 69, б). В ме-
стах соединения створок имеется по паре головных сосочков (рис. 69, в). 
Дорзальная и вентральная стороны ротовой капсулы поддерживаются 
трезубцами, более короткими, чем длина ротовой капсулы. Участок меж-
ду ротовой капсулой и пищеводом окружён кутикулярным кольцом. Пи-
щевод состоит из короткой мышечной и длинной железистой частей. 
Нервное кольцо, экскреторная пора и шейные сосочки удалены от голов-
ного конца у самца на расстояние 0,18; 0,26 и 0,28 мм; у самки на 0,29; 
0,30 и 0,32 мм соответственно. Хвостовой конец самца спиралевидно 
изогнут, снабжён крыльями и 13 парами сосочков (рис. 69, г, д), из кото-
рых семь пар стебельчатых преклоакальных и шесть пар постклоакаль-
ных. Спикулы неравные. Рулёк отсутствует.  

Хвост самок конический, с тремя рудиментарными выступами на 
конце (рис. 69, а). Отверстие вульвы, окружённое губами, открывается на 
середине тела. Вагина короткая, направлена назад. Яичник редуцирован. 
Матка амфидельфная, заполнена зрелыми личинками.  

 

 
 

Рис. 69. Camallanus lacustris (а–в – по Висманису и др., 1987; г – по Гнедину, Савиной,  
1930, д – по Tornquist, 1931): а – хвостовой конец тела самки, латерально;  

б – головной конец тела; в – головной конец тела, апикально; г – хвостовой конец тела  
самца, латерально; д – то же, вентрально 
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Половозрелые особи паразитируют в кишечнике окунёвых, лососе-
вых, щуковых, сомовых, тресковых и карповых рыб, личинки – в полости 
тела рачков-циклопов.  

Через три месяца после копуляции самки отрождают личинок, которые 
вместе с экскрементами попадают в воду, где их заглатывают циклопы. 
В полости тела последних личинки дважды линяют, становятся инвазион-
ными и заражают дефинитивных хозяев, которые питаются циклопами. 
В рыбах, на 35-е сутки после заражения, линяют самцы, на 69-е – самки.  

C. lacustris встречается повсеместно на территории бывшего СССР, 
кроме бассейна р. Амур. 

 
Ceм. Cystidicolidae Skrjabin, 1946 

Представители семейства Cystidicolidae имеют рот, лишённый губ или 
с небольшими губами. Ротовое отверстие ведёт в цилиндрический фа-
ринкс или непосредственно в пищевод. Кутикула гладкая. У самцов име-
ются две неравные спикулы и многочисленные хвостовые сосочки. Рулёк 
отсутствует. Бурсальные крылья и кутикулярные гребни хорошо развиты. 
Паразиты рыб. 

Род Cystidicola Fischer, 1798 
Syn.: Fissula Lamarck, 1801; Ophiostoma Rudolphi, 1801; Ancyracanthus Schneider, 1866; 

Pseudoancyracanthus Skrjabin, 1923. 

 
Cystidicola farionis Fischer, 1798 

Syn.: Fissula cystidicola Lamarck, 1801; Ancyracanthus impar Schneider, 1866; Cystidicola 
canadensis Skinker, 1930; A. cystidicola (Lamarck, 1801) Schneider, 1866; C. impar (Schneider, 

1866) Baylis, 1934, Skinker, 1931; Dispharagus cystidicola (Lamarck, 1801) Dujardin, 1845; 
F. farionis Bosc, 1802; Ophiostoma cystidicola (Lamarck, 1801) Rudolphi, 1809;  

Pseudancyracanthus cystidicola (Rudolphi, 1809) Skrjabin, 1923; Spiroptera cystidicola  
(Lamarck, 1801) Rudolphi, 1819. 

Тело C. farionis нитевидное, с гладкой и тонкой кутикулой. Длина те-
ла самки 21–29 мм, самца – 19–22 мм, ширина тела самки 0,48–0,71 мм, 
самца – 0,35–0,45 мм. Рот окружён двумя небольшими, коническими, 
латеральными губами. Ротовая капсула, вооружённая двумя рядами зуб-
чиков, ведёт в цилидрическую, немного расширенную спереди глотку 
(рис. 70, а, б). Пищевод длинный, подразделён на мышечную и желези-
стую части. Средняя кишка чётко разделена на отделы.  

Хвостовой конец самца спирально загнут на вентральную сторону 
(рис. 70, д). Хвостовые крылья узкие. Преклоакальных сосочков           
14–18 пар, постклоакальных – 5 пар. Спикулы разной длины: 0,81–0,98 и 
0,20–0,21 мм соответственно.  
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Рис. 70. Cystidicola farionis (а, б, г – по Иорку и Мэплнстону, 1926;  
в – по Moravec, Ergens, 1970; д – по Чокке и Хейтцу, 1924): а – головной конец тела,  

вентрально; б – головной конец тела, латерально; в – яйцо; г – хвостовой конец тела самки,  
латерально; д – задний конец самца, латерально 

 
Хвост самок прямой и тупой (рис. 70, г). Самки дидельфные, яйцекла-

дущие. Вульва открывается вблизи середины тела. Яйца с филаментами 
из двух–восьми нитей и пробочками (иногда не выраженными), покрыты 
толстой оболочкой (рис. 70, в). Размеры яиц 0,04–0,05 × 0,022–0,025 мм. 
В яйце находится сформированная личинка. 

Половозрелые особи паразитируют в плавательном пузыре лососевых 
рыб, личинки – в рачках-бокоплавах и рачках-мизидах: личинки первой и 
второй стадии локализуются в гемоцеле, личинки третьей стадии инкап-
сулируются в мускулах конечностей. В дефинитивных хозяевах личинки 
C. farionis дважды линяют и превращаются в половозрелых особей, воз-
будителей цистидиколёза. Заболевание проявляется воспалением и ино-
гда изъязвлением плавательного пузыря рыб. 

C. farionis встречается на территории бывшего СССР, в Канаде. 
 

Сем. Filariidae Weinland, 1858 
У нематод семейства Filariidae губы отсутствуют или рудиментарные. 

Четыре пары головных сосочков расположены в два круга. У самца имеют-
ся каудальные крылья и неравные спикулы. Вульва самки находится около 
ротового отверстия. Паразиты подкожной клетчатки млекопитающих. 
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Род Wuchereria Silva Araujo, 1877 
 

Wuchereria bancrofti Cobbold, 1877 
Syn.: Filaria sanguinis hominum Hall, 1885; F. sanguinis hominis Lewis, 1862; F. sanguinis 

hominis aegyptiaca Sonsino, 1875; F. dermathemica da Silva Araujo, 1877; F. wuchereri da Silva 
Lima, 1877; F. sanguinis van Beden, 1878; F. sanguinis hominis nocturna Manson, 1891; Microfi-
laria nocturna Manson, 1891; F. demarquayi Zurne, 1892, nec Manson, 1896; F. taniguchii Penel, 

1904; F. philippinensis Ashburn et Craig, 1907. 

Половозрелая W. bancrofti беловатого или коричневатого цвета. Длина 
тела самки 70–90 мм, самца – 40–50 мм, ширина тела самки 0,24–0,28 мм, 
самца – 0,1 мм. Кутикула гладкая, за исключением хвостового конца, где 
у самцов имеется поперечная исчерченность, а у самок – кутикулярные 
бляшки. Задний конец тела округлый, головной – булавовидно расширен 
и несёт восемь расположенных в два круга сосочков и пару амфид 
(рис. 71, а, д). Пищевод цилиндрический, состоит из мышечной и желе-
зистой частей. На хвостовом конце имеются две пары фазмид.  

 

 
 

Рис. 71. Wuchereria bancrofti (а–г, е – по Buckley, Singh, 1965; д, ж – по Yorke et Maplestone,  
1926): а – головной конец, апикально; б – рулёк; в – клоакальные сосочки самца; 

г – хвостовой конец самца; д – головной конец; е – хвостовой конец самки, латерально;  
ж – спикулы 

 
Закруглённый хвостовой конец самца вентрально изогнут, несёт слабо 

развитые хвостовые крылья, треугольный хитинизированный рулёк 
(рис. 71, б) и две неравных спикулы, торчащие из половой клоаки 
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(рис. 71, г). Спикула состоит из трёх частей: проксимальной цилиндриче-
ской, средней пластинковидной и хлыстовидной дистальной, снабжённой 
узкой мембраной (рис. 71, ж). Хвостовых сосочков несколько пар, число 
и расположение которых может варьировать: восемь вентролатеральных 
сосочков на левой стороне и шесть – на правой (рис. 71, в), две пары вен-
тральных постанальных сосочков и один непарный преанальный сосочек.  

Мускулистое влагалище самки открывается поперечной щелью на 
брюшной стороне тела (рис. 71, е). Самки дидельфные. Концевой отдел 
вагины (яйцемёт) имеет вид извитой трубки, окружённой слоем продоль-
ных мышц. В яйцах (0,04 × 0,025 мм), находящихся в матке, развиваются 
зародыши.  

Половозрелые особи паразитируют в припухших лимфатических же-
лезах, лимфатических сосудах и семенниках человека (рис. 72, г). Самки 
отрождают личинок (Microfilaria nocturna), которые мигрируют в кровя-
ное русло. Тело личинок слегка изогнутое, 0,3 мм длиной, с чехликом. 
Под тонкой кутикулой находится слой соматических ядер, вероятно, му-
скульных клеток. В хвостовой части личинок ядер нет. Микрофилярии 
появляются в периферических кровеносных сосудах только ночью, днём 
они держатся в лёгочных сосудах, сердце, аорте, почках.  

Кровососущие комары родов Culex, Aedes, Anopheles являются про-
межуточными хозяевами микрофилярий, которые вместе с кровью дефи-
нитивного хозяина попадают в желудок комара (рис. 72, а–в). Через стен-
ку желудка микрофилярии проникают в полость тела комара. Дальней-
шее развитие личинок происходит в грудных мышцах комара, где через 
8–35 суток личинки становятся инвазионными и расселяются по всему 
телу промежуточного хозяина. Когда комар совершает кровососание, 
личинки разрывают межсочленовные перепонки около хоботка и активно 
вбуравливаются в покровы человека (рис. 72, д).  

Инкубационный период у коренных жителей эндемичных районов 
длится 12–18 лет, у вновь прибывших – 3–6 месяцев, иногда до года. 
Первыми симптомами вухерериоза могут быть аллергические высыпания 
на коже, субфебрильная температура (37–38°С), реже астматические яв-
ления. У коренного населения начальный период может протекать бес-
симптомно. Второй период заболевания (спустя 2–7 лет) характеризуется 
поражением лимфатической системы (преимущественно нижних конеч-
ностей и половых органов), варикозным расширением вен и разрывами 
сосудов почек, кишечника, мочевого пузыря, брюшины и мошонки. 
В позднем периоде развивается элефантиаз (слоновость), проявляющийся 
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разрастанием и отвердением подкожной клетчатки чаще нижних конеч-
ностей и половых органов. Течение вухерериоза может быть как лёгким, 
так и крайне тяжёлым, заканчивающимся летальным исходом. 

 

 
 

Рис. 72. Схема жизненного цикла Wuchereria bancrofti (а–г – по Fülleborny,  
из Павловского, 1934; д – по Kobayasi, 1940): а – поступание микрофилярий (1)  
из кровеносного сосуда в хоботок комара (4) при сосании им крови; 1 – филярии, 

вышедшие из хоботка комара и проникающие в кожу; 2–3 – эпидермис; б – проникновение  
микрофилярий сквозь стенку желудка комара (5) в его полость тела; 6 – сброшенная  
наружная шкурка (футляр) личинки; в – заражение человека комаром в процессе  

кровососания; г – микрофилярии в теле человека; 7 – личинка в грудных мышцах комара;  
8 – лимфоскротум; 9 – лимфангит; 10 – лимфаденит; 11 – расширение грудного протока;  

12 – нарыв, причиненный филярией; д – инвазионная личинка через 11,5 суток  
после попадания в тело комара 
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Вухерериоз регистрируется во многих тропических и субтропических 
странах Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, в Тихоокеан-
ском регионе и на островах Индийского океана. 

 
Сем. Onchocercidae Leiper, 1911 

У представителей семейства Onchocercidae вокруг ротового отверстия 
могут располагаться хитинизированые шипики или выступы. Спикулы 
самца обычно неравные по длине и несходные по форме. Самки живоро-
дящие. Вульва располагается около пищевода. Взрослые особи паразити-
руют в млекопитающих, микрофилярии – в членистоногих-гематофагах. 

 
Род Dirofilaria Railliet et Henry 1911 

 
Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 

Syn.: Loa extraocularis Skrjabin, 1917. 
Длина тела самки D. repens 100–170 мм, самца – 48–70 мм, ширина 

тела самки 0,46–0,65 мм, самца – 0,37–0,45 мм.  
Тело самца нитевидное, сужающееся к концам. Кутикула с чёткой про-

дольной и нежной поперечной исчерченностями. Хвостовой конец самца 
несёт небольшие латеральные крылья и снабжён хвостовыми сосочками 
(рис. 73, в, и). Преанальных сосочков, имеющих вид вздутий, сидящих на 
стебельках, обычно два или четыре с одной стороны и пять или шесть – с 
другой. Левая спикула снабжена крыловидной мембраной, правая спикула 
имеет желобовидную форму (рис. 73, г–е). Рулёк отсутствует. 

Самки нитевидные, с поперечно исчерченной кутикулой. На головном 
конце имеются две пары латеральных и четыре пары субмедианных со-
сочков (рис. 73, а, б). Ротовое отверстие, лишённое губ, ведёт в цилин-
дрический пищевод (рис. 73, з), который отделён от кишечника тремя 
маленькими клапанами. Кишечник тонкий, более или менее прямой. 
Анус расположен почти терминально. Хвост с тупым, слегка загнутым 
вентрально кончиком (рис. 73, ж). Позади ануса по бокам тела имеется 
пара конических постанальных сосочков, направленных вершиной назад. 
Вульва, окаймлённая слегка выступающими губами, открывается в пе-
редней части тела. Вагина и яйцеводы образуют многочисленные петли. 
Самки опистодельфные, живородящие.  

Передний конец тела микрофилярий тупой, задний заострённый, ни-
тевидный. Чехлика нет. Длина тела микрофилярий 0,30–0,36 мм, шири-
на – 0,006–0,008 мм. 
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Рис. 73. Dirofilaria repens (а–и – по Le, Le, 1971; к–м – по Gunewardene, 1956):  
a – головной конец, апикально; б – головной конец, латерально; в, и – хвостовой конец  
самца, вентрально; г – правые спикулы, вентрально; д – левые спикулы, вентрально;  
е – левые спикулы, дистальные концы; ж – хвостовой конец самки, латерально;  

з – передний конец тела, латерально; к – микрофилярия; л – личинка второй стадии  
из комаров; м – инвазионная личинка 

 

Половозрелые особи D. repens локализуются в подкожной клетчатке 
собак, реже человека, микрофилярии – в комарах родов Anopheles и Aedes 
(Stegomyia). Сроки развития микрофилярий зависят от вида промежуточ-
ного хозяина и могут варьировать в пределах 10–21 суток. Микрофиля-
рии, попавшие в желудок комара при кровососании (рис. 73, к), через 
36 часов оказываются в мальпигиевых сосудах комара, где происходит их 
дальнейшее развитие (рис. 73, л). Достигнув инвазионной стадии, личин-
ки мигрируют в ротовые органы комара и при следующем кровососании 
передаются окончательному хозяину (рис. 73, м). 
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D. repens – широко распространённая нематода у собак во всём мире. 
Повсеместно регистрируются спорадические случаи поражения человека 
на юге Европы, в России, Украине, Грузии, Армении, Казахстане и Узбе-
кистане. Основные очаги дирофиляриоза находятся в тропических райо-
нах Северной и Южной Америки. 

 
Dirofilaria immitis Leidy, 1856 

Syn.: Filaria immitis Leidy, 1856; Filaria canis cordis Leidy, 1850; F. papillosa haematica canis 
domestica Gruly et Delafond, 1852; F. papillosa haematica Schneider, 1866; F. haematica 

Leuckart, 1867; F. sanguinus Cobbold, 1869; Microfilaria immitis Neumann et Mayer, 1914; 
Dirofilaria nasuae Mazza, 1926; D. pongoi Vogel et Vogelsang, 1930; D. indica Chakravarty, 
1936; F. bancrofti sensu Magalhaes, 1892; F. magalhaesi Blanchard et Schikhobalova, 1948; 

D. louisianensis Faust, Thomas et Jones, 1941. 
Нематоды D. immitis имеют длинное, светло-жёлтое, слегка утончаю-

щееся к концам тело. Длина тела самки 250–300 мм, самца – 120–180 мм, 
ширина тела самки 0,750–1,514 мм, самца – 1,124–1,286 мм. Кутикула 
снабжена продольными гребнями. Пищевод цилиндрический, слегка 
расширенный в задней части (рис. 74, ж). Хвостовой конец самца кони-
чески закруглён и снабжён двумя узкими боковыми крыльями (рис. 74, а, 
б, е, м). Обычно четыре–пять стебельчатых преанальных сосочков лежат 
с правой стороны тела и три–четыре сосочка – с левой. Число постаналь-
ных сосочков варьирует от трёх до шести пар. Две неравные, желобовид-
ной формы спикулы расширены на проксимальных и заострены на ди-
стальных концах. Рулёк отсутствует.  

Кутикула самки имеет продольную и поперечную исчерченность. Го-
ловной конец без губ; рот круглый, окружён головными сосочками и па-
рой латерально расположенных амфид (рис. 74, г, д, л, к). Пищевод неяс-
но разделён на мускульный и железистый отделы. Хвостовой конец сам-
ки закруглён (рис. 74, и). Анус открывается почти субтерминально. 
Самки опистодельфные, живородящие. Вульва расположена позади 
пищевода, на расстоянии 1,65–2,76 мм от головного конца (рис. 74, з).  

Микрофилярии без чехлика, 0,22–0,29 × 0,005–0,007 мм (рис. 74, в). 
Головной конец микрофилярии закруглён, задний – заострён.  

Половозрелые нематоды D. immitis обычно локализуются в правом 
желудочке сердца и лёгочной артерии плотоядных животных (собака, 
кошка), иногда человека. Личинки развиваются в комарах родов Anophe-
les, Culex, Aedes, Mansonia. Самки отрождают микрофилярий 1-й стадии 
непосредственно в кровь, откуда их заглатывают комары при кровососа-
нии. В течение 24 часов после кровососания личинок можно обнаружить 
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в кишечнике комара (рис. 75, а), через 36 часов – в мальпигиевых сосу-
дах, где в течение последующих 16 суток личинки развиваются, проходя 
в первые сутки так называемую стадию сосиски, т.е. укорачиваются и 
утолщаются, затем быстро растут и к 6-м суткам проходят первую линьку 
(рис. 75, б). В просвете мальпигиевых сосудов на 13–14-е сутки личинки 
второй раз линяют и мигрируют в нижюю губу комаров (рис. 75, в), где 
становятся инвазионными, достигая в длину 0,8–0,9 мм.  

 

 
 

Рис. 74. Dirofilaria immitis (а–в – по Faust, 1937; г–е, м – по Faust et al., 1941; ж–и –  
по Петрову, 1931; к, л – по Anderson, 1958): а, е – хвостовой конец самца, вентрально; 

б, м – то же, латерально; в – микрофилярия; г, к – головной конец, латерально; д – передний  
конец, латерально; л – головной конец, апикально; ж – передний конец тела;  

з – область вульвы; и – хвостовой конец самки 
 

В процессе следующего кровососания инвазионные личинки прони-
кают в кровь дефинитивного хозяина непосредственно из хоботка комара 
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или активно внедряясь через кожу. Третья линька (первая в дефинитив-
ном хозяине) происходит на 9–12-е сутки в подкожной жировой и соеди-
нительной тканях. На 60–70-е сутки наблюдаются четвёртая линька и 
миграция паразитов в сердце, а на 120-е сутки появляются оплодотворён-
ные самки. Одна самка способна отрождать около 30 000 личинок в сут-
ки. Микрофилярии в крови собак появляются через 190–200 суток после 
инвазии. Продолжительность жизни взрослых особей колеблется от че-
тырёх месяцев до двух лет, микрофилярий в крови могут циркулировать 
до трёх лет. 

 

 
 

Рис. 75. Развитие Dirofilaria immitis в промежуточных хозяевах (по Taylor, 1960): 
а – микрофилярия; б – личинка первой стадии на 6-е сутки развития в комаре;  

в – личинка второй стадии на 13-е сутки развития в комаре 
 

Дирофиляриоз регистрируется во многих странах Средиземноморья 
(Италия, Франция, Испания, Турция и др.), а также в жарких странах 
(Шри-Ланка, Япония, Австралия, Бразилия, США). В России и странах 
СНГ D. immitis у человека не выявляется, хотя часто встречается у жи-
вотных. 

 
Сем. Ascarididae Baird, 1853 

У нематод семейства Ascarididae ротовое отверстие окружено тремя 
выступающими губами или тремя основными губами и тремя более или 
менее выраженными промежуточными губами. Кишечник простой, без 
отростков. Самец без хвостовой бурсы. Две спикулы равны или почти 
равны. Рулёк и преанальная присоска иногда имеются. Самки яйцекла-
дущие. Вульва располагается обычно впереди середины тела. Паразиты 
пищеварительного тракта позвоночных животных. 
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Род Ascaris Linnaeus, 1758 
Syn.: Fusaria Zeder, 1800; Stomachida Pereboom, 1780; Lumbricoides Merat, 1821. 

 
Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758 

Syn.: Ascaris gigas Goeze, 1782; Fusaria lumbricoides (Linnaeus, 1758) Zeder, 1800;  
Stomachida pereboomii Goeze, 1782; Lumbricoides vulgaris Merat, 1821; A. bifaria Baird, 1853. 

Тело A. lumbricoides веретеновидное, красновато-жёлтое. Длина тела 
самки 20–40 см, самца – 15–25 см, толщина тела самки 6 мм, самца – 
3 мм. Кутикула поперечно исчерчена. Рот окружён тремя губами – одной 
дорзальной (несущей пару чувствительных сосочков) и двумя вентраль-
ными (несущих по одному сосочку) (рис. 76, е).  

 

 
 

Рис. 76. Ascaris lumbricoides (по Скрябину и Шульцу, 1931): а – хвостовой конец самца, 
вентрально; б – хвостовой конец самки, латерально; в – то же, вентрально;  

г – область вульвы; д – яйцо; е – головной конец, апикально 
 

По внутреннему краю располагается ряд зубчиков. Тело одето тон-
ким, сильно напряжённым кожно-мускульным мешком. Вдоль всего тела 
пролегают две продольно идущие боковые линии и две слабо заметные 
боковые линии, расположенные на спинной и брюшной сторонах. Про-
дольные линии образованы выступами субкутикулярного (гиподермиче-
ского) слоя, делящими площадь поперечного сечения тела аскариды на 
четыре равных сегмента (рис. 77, а). В боковых выступах заложены вы-
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делительные каналы аскариды, а на спинной и брюшной сторонах 
проходят соответствующие нервные стволы. Отверстие выделительных 
каналов открывается около переднего конца тела на нижней его стороне. 

Пищевод кзади нерезко утолщается. Анальное отверстие самки от-
крывается перед концом тела (рис. 76, б, в), у самца – вместе с выводным 
протоком половых путей в терминально лежащую половую клоаку, из 
которой высовываются две равные спикулы 1,5–2 мм длиной (рис. 77, б). 

 

 
 

Рис. 77. Поперечный разрез самки аскариды (а) и схема строения хвостового конца самца 
аскариды (б) (а – по Стрелкову, из Догеля, 1981; б – по Verdun et Mandoul, 1924): 
1 – спинной валик гиподермы; 2 – плазматические отростки мышечных клеток;  
3 – мышечные клетки; 4 – яичник в продольном разрезе; 5 – стенка кишечника;  

6 – кутикула; 7 – боковой валик гиподермы; 8 – продольный канал выделительной системы;  
9 – яичник в поперечном разрезе; 10 – матка; 11 – яйцевод в продольном разрезе;  

12 – брюшной валик гиподермы; 13 – яйцеводы, перерезанные поперёк; 14 – кишечник;  
15 – спикулярные мышцы; 16 – конечный участок семявыносящего протока;  

17 – спикулярное влагалище; 18 – клоака; 19 – спикула 
 

Рулёк отсутствует. Задний конец самца закручен или изогнут вен-
трально. Преанальных сосочков 70–75 пар, постанальных – 7 пар и на 
передней губе клоаки располагается непарный сосочек (рис. 76, а). Се-
менник один, имеет вид тонкой трубки, переходящей в более широкий 
мешок, открывающийся в клоаку (рис. 78, б). Женские половые органы 
(яичник, яйцевод и матка) трубчатые, парные (рис. 78, а), за исключени-
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ем непарного влагалища, открывающегося наружу на брюшной стороне 
(рис. 76, г). Самки дидельфные, яйцекладущие.  

Оплодотворённые яйца эллипсоидные, покрытые желтовато-коричневой 
белковой оболочкой поверх тонкой и прозрачной хитиновой мембраны, 
0,05–0,75 ×0,04–0,05 мм (см. рис. 51, и, к). Встречаются яйца без белковой 
оболочки. Внутри яйца находится тёмная зародышевая клетка (рис. 76, д). 
Неоплодотворённые яйца крупные (0,08 мм), покрытые неравномерно бур-
гистой оболочкой, внутри заполнены желточными клетками.  

Развитие A. lumbricoides прямое. Половозрелые особи паразитируют в 
тонкой кишке человека. С испражнениями яйца попадают во внешнюю 
среду, где происходит их дальнейшее развитие (при температуре воздуха 
выше 13°С и влажности почвы не ниже 8%). Солнечные лучи и высыха-
ние губительны для яиц, а в затенённой и влажной почве яйца сохраняют 
жизнеспособность длительное время. Заражение человека происходит 
при заглатывании инвазионных яиц, попавших на овощи, ягоды и столо-
вую зелень (салат, укроп), что особенно часто происходит при удобрении 
почвы человеческими фекалиями. 

Рабдитовидные личинки, вышедшие из яиц, проникают через стен-
ки верхнего отдела тонкого кишечника в венозные сосуды и разносят-
ся током крови, попадая последовательно в разветвления воротной 
вены, сосуды печени, в нижнюю полую вену и в правую половину 
сердца. Попав в лёгочную артерию и её капилляры, личинки пробу-
равливают стенки капилляра и выходят в альвеолы и бронхиолы. Там 
личинки задерживаются на 9 суток, питаются эритроцитами, растут, а 
после совершают миграцию по разветвлениям бронхов к трахее и 
глотке. Продвижение личинок осуществляется активно и с помощью 
мерцательного эпителия, выстилающего дыхательные пути хозяина. 
В процессе миграции личинки растут, повторно линяют. Попав из 
глотки в рот, личинки могут быть проглочены вместе со слюной или 
пищей. Из желудка они вновь попадают в тонкий кишечник, где через 
2–2,5 месяца станут половозрелыми. 

Длительность миграционной фазы составляет около двух недель. 
Во время миграции у человека развиваются местные воспаления, инток-
сикация, сенсибилизация продуктами обмена, кровоизлияния, образуют-
ся инфильтраты в поражённых органах. Аскаридами механически повре-
ждаются капилляры лёгких и печени, поджелудочная железа, а также 
стенки кишечника. Симптомы аскаридоза: сухой кашель, одышка, боли в 
груди, голове и животе, субфебрильная температура, кожные высыпания, 
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тошнота, дисфункция кишечника. При тяжёлом течении возможны пан-
креатит, аппендицит, кишечная непроходимость. 

 

 
 

Рис. 78. Половая система самки (а) и самца (б) Ascaris lumbricoides (по Скрябину и Шульцу,  
1931): 1 – головной конец; 2 – хвостовой конец; 3 – влагалище; 4 – матка; 5 – яичники;  

6 – семяизвергательный канал; 7 – семявыносящий проток; 8 – семенник 

 
Аскаридоз – наиболее распространённый геогельминтоз в мире. В Ро-

сии аскаридоз перестал быть болезнью преимущественно сельского насе-
ления. В последние годы отмечается рост заболеваемости среди город-
ского населения (более 60%). В России высокая заболеваемость аскари-
дозом сохраняется в некоторых Республиках (Чеченская, Дагестан, Мор-
довия, Северная Осетия-Алания, Алтай) и в Кемеровской области. 
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Род Parascaris Yorke et Maplestone, 1926 
 

Parascaris equorum (Goeze, 1782) Yorke et Maplestone, 1926 
Syn.: Ascaris equorum Goeze, 1782; A. equi Schrank, 1788; Fusaria lumbricoides equorum Zeder, 

1800; A. gigas equi Rudolphi, 1809; A. megalocephala Cloquet, 1824; A.levissima Baird, 1853. 
Тело P. equorum веретенообразное, беловато-жёлтого цвета. Длина 

тела самки 180–370 мм, самца – 150–280 мм. Рот окружён тремя четы-
рёхугольными губами: крупной дорзальной и двумя более мелкими лате-
ро-вентральными (рис. 79, а).  

 

 
 

Рис. 79. Parascaris equorum (а–г – по Скрябину и Ершову, 1933; д – по Гольдшмидту,  
из Иванова и др., 1981): а – головной конец, апикально; б, в – хвостовой конец самки; 

г – хвостовой конец самца, вид с брюшной стороны; д – передний конец червя, вскрытый  
по спинной стороне и развернутый; 1 – задняя кишка; 2 – анальное отверстие; 3 – боковой  
постанальный чувствительный сосочек; 4 – спикулы; 5 – преанальные чувствительные  
сосочки; 6 – постанальные шестая и седьмая пары сдвоенных сосочков; 7 – четвёртая  
и пятая пары сдвоенных сосочков; 8 – третья пара простых сосочков; 9 – вторая пара  
конических сосочков; 10 – первая пара простых сосочков; 11 – боковые крылья;  

12 – брюшной нервный ствол;13 – окологлоточное нервное кольцо; 14 – левый боковой  
валик гиподермы; 15 – элементы изоляционной ткани; 16 – левый выводной проток  
выделительной системы; 17 – рудимент переднего продольного канала; 18 – ядро  
выделительной клетки; 19 – задний продольный канал выделительной системы;  

20 – поперечная перемычка выделительной системы 
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Внутренняя поверхность губ снабжена прозрачной оболочкой, окайм-
лённой зубчатым валиком. На медианной поверхности каждой губы име-
ется щель. Дорзальная губа вооружена двумя сосочками, каждая латеро-
вентральная – одним. Сосочки губ большие, двойные. Промежуточные 
губы имеются. Цервикальных крыльев нет. Рот ведёт в мускулистую 
глотку. Вслед за ней начинается средняя кишка, передняя четверть кото-
рой сплющена дорзовентрально и имеет поперечно складчатые стенки. 
Этот отдел, по мнению А.В. Иванова с соавторами (1981), носит не со-
всем правильное название пищевода. Собственно средняя кишка прямая, 
тянется вдоль всего тела и имеет на стенке глубокие продольные складки. 
Задняя кишка у самок резко не обособленная, у самцов превращена в 
клоаку и отделена от средней кишки кольцевой складкой.  

В области пищевода к боковым линиям прилегают крупные, звёздча-
тые, фагоцитарные клетки, обычно в количестве четырёх (иногда 1–3). 
Боковые сосуды выделительной системы подходят с вентральной сторо-
ны к лопастям двулопастного ганглия (рис. 79, д): правый из них подхо-
дит затем к левому, образуя поперечную перемычку, левый же идёт впе-
рёд, образуя асимметрично расположенный непарный выводной проток, 
открывающийся наружу выделительной порой под нервным кольцом.  

Мужская половая система непарная (рис. 80, б). Семяизвергательный 
канал, открывающийся в клоаку, имеет вид прямой, цилидрической труб-
ки, которая резко суживается и превращается в семяпровод, постепенно 
утончающийся в нитевидный семенник. Хвост самца вентрально изогнут 
и снабжён небольшими боковыми крыльями (рис. 79, г). Половых сосоч-
ков на вентральной поверхности 79–105 пар, в том числе семь пар поста-
нальных, из которых четыре пары, близлежащих к отверстию клоаки, 
образуют две пары двойных сосочков. Перед клоакой располагается один 
непарный медианный сосочек. Спикул две. Спикулярное влагалище от-
крывается в клоаку с дорзальной стороны. Рулёк отсутствует.  

Половая система самки парная (рис. 80, а), открывается наружу вуль-
вой в передней трети тела. Влагалище короткое, является продуктом сли-
яния двух толстых маток, имеющих на всём протяжении более или менее 
одинаковый диаметр. Резко суживаясь, матки превращаются в яйцеводы, 
которые, постепенно сужаясь, переходят в нитевидные яичники. Хвост 
самки закруглён, снабжён коротким коническим отростком (рис. 79, б, в). 
Яйцекладущие.  

Яйца округлые, 0,08–0,10 × 0,07–0,09 мм, покрыты гладкой, тёмно-
жёлтой или коричневой оболочкой, состоящей из пяти слоёв (рис. 81, в): 
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наружного (эпителиальная оболочка), трёх внутренних, образующих глян-
цевитую оболочку и одного внутреннего, образующего волокнистую или 
липоидную оболочку. Эпителиальная оболочка яйца является производ-
ным стенки матки паразита, остальные оболочки – производные зародыша.  

 

 
 

Рис. 80. Общий вид вскрытых самки (а) и самца (б) Parascaris equorum (по Иванову и др.,  
1981): 1 – губы; 2 – нервное кольцо; 3 – глотка, 4 – фагоцитарная клетка; 5 – пищевод;  

6 – кишка; 7 – боковая линия; 8 – яйцевод; 9 – матка; 10 – яичник; 11 – влагалище;  
12 – брюшной нервный ствол; 13 – семяпровод; 14 – семенник;  

15 – семяизвергательный канал 
 

Половозрелые особи обитают в тонком кишечнике (реже желудке) 
лошадей. Яйца с фекалиями попадают во внешнюю среду (рис. 81, а), где 
через некоторое время становятся инвазионными. Скорость развития за-
висит от температуры и влажности окружающей среды. При температуре 
25 °С яйца станут инвазионными (т.е. в них сформируется и совершит 
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линьку личинка) через 8 суток (рис. 81, б). Заражение лошадей происхо-
дит при заглатывании вместе с кормом или пойлом инвазионных яиц. 
Миграция личинок P. equorum происходит сходно с миграцией 
A. lumbricoides. От момента заражения до появления яиц в кале проходит 
около 44–77 суток.  

 

 
 

Рис. 81. Яйца параскарид (а, б – по Антипину, в – по Наумычевой, из Антипина и др., 1969):  
а – неинвазионное; б – инвазионное; в – яйцо Parascaris equorum; 1 – наружная оболочка;  

2 – первая средняя оболочка; 3 – вторая средняя оболочка; 4 – внутренняя оболочка 
 

Проявления параскаридоза разнообразны: от лёгкого катарального 
воспаления, изъязвления слизистой кишечника до прободения кишечной 
стенки, с последующим перитонитом и кровотечениями. У жеребят про-
является задержкой развития, судорогами. 

Параскаридоз встречается повсеместно. Лошади в возрасте от 2,5 ме-
сяцев до 25 лет могут быть инвазированы P. equorum. Экстенсивность и 
интенсивность инвазии с возрастом понижаются. 

 
Род Тoxocara Stiles, 1905 

Syn.: Belascaris Leiper, 1907. 

 
Toxocara canis (Werner, 1782) Stiles, 1905 

Syn.: Lumbricus canis Werner, 1782; Ascaris vulpis Frölich, 1789; A. triquetra Schrank, 1790; 
A. marginata Rudolphi, 1802; Fusaria triquetra (Schrank, 1790) Zeder, 1800; Belascaris mar-

ginata (Rudolphi, 1802) Railliet et Henry, 1911; B. vulpis (Frölich, 1789) Railliet et Henry, 1911; 
B. masculior Railliet et Henry, 1911; Toxocara masculior Railliet et Henry, 1911. 

Тело T. canis бледно-жёлтое, суженное на концах. Длина тела самки 
126–198 мм, самца – 99–127 мм, ширина тела самки 2,64–3,0 мм, самца – 
1,9–2,6 мм. Кутикула поперечно исчерченная, образует широкие шейные 
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крылья. Головной конец вооружён тремя шестиугольными губами 
(рис. 82, а). По внутреннему краю губ проходит ряд зубчиков. Дорзаль-
ная губа вооружена двумя большими, симметрично расположенными 
сосочками, латеровентральные – одним таким сосочком каждая (рис. 82, 
б, в). Пульпа губ имеет две латеральные удлинённые и одну срединную 
лопасть. Последняя коническая, с закруглённой вершиной; она частично 
прикрывает вырезку, образованную двумя латеральными лопастями. Ци-
линдрический, слегка расширенный кзади пищевод граничит с неболь-
шим желудочком, имеющим почти круглую форму (рис. 82, з). Кишечник 
незначительно шире желудочка. Экскреторное отверстие открывается на 
небольшом расстоянии позади нервного кольца.  

Хвост самца на середине сужается и переходит в конический пальце-
видный придаток. Хвостовые крылья отсутствуют. Преанальных сосоч-
ков 21 пара, постанальных – 6. Из последних сосочки первой пары двой-
ные и расположены непосредственно позади отверстия клоаки; осталь-
ные сосочки одинарные, находятся на придатке хвоста (рис. 82, е). Спи-
кулы равные, с крыльями. Рулёк отсутствует. Семенник спиралевидно 
изогнут и направлен назад (рис. 82, к). Приблизительно на середине тела 
семенник переходит в семяпровод, впадающий в семенной пузырёк, пе-
реходящий в семяизвергательный канал, открывающийся в клоаке. 

Вульва расположена в передней четверти тела и делит тело в отноше-
нии 1:5–6. Хвост самки тупо закруглён (рис. 82, ж). Узкая, прямая вагина 
незаметно переходит в толстое тело матки, которое направляется назад и 
делится на две ветви (рис. 82, л), которые сначала переходят в короткие 
семяхранилища, далее – в яйцеводы и затем в яичники, образующие мно-
гочисленные петли. 

Яйца округлые, 0,068–0,085 × 0,064–0,072 мм, покрытые нежноячеи-
стой оболочкой (рис. 82, и). 

Половозрелые особи обитают в тонких кишках, реже желудке собаки 
и некоторых диких плотоядных (волк, лисица, шакал, песец, енот). 

Яйца вместе с фекалиями попадают во внешнюю среду, где при опти-
мальных условиях (от 8 до 35°С) происходит их дальнейшее развитие. 
Через две–четыре недели в яйце появляется развитая личинка второй ста-
дии. В кишечнике окончательного хозяина, заглотившего инвазионные 
яйца, личинки выходят из яиц, проникают через эпителий кишечника в 
капилляры и совершают миграцию по организму хозяина (рис. 83). При 
гепатопульмональной миграции личинки попадают в портальную вену и 
печень, оттуда через правые предсердие и желудочек – в лёгкие и трахею. 
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Попавшие в лёгкие хозяина личинки находятся на 4-й стадии развития. 
С кашлем они попадают в ротовую полость и вторично проглатываются. 
На 10-е сутки после заражения хозяина личинки снова оказываются в 
кишечнике, где линяют и превращаются во взрослых гельминтов. Про-
должительность инкубационного периода составляет 32–39 суток. 

При соматической миграции часть личинок 2-й стадии попадает пря-
мо в лёгочную вену, минуя большой круг кровообращения. Соматические 
личинки инкапсулируются в поперечнополосатых мышцах и во внутрен-
них органах и в таком состоянии могут оставаться длительное время.  

 

 
 

Рис. 82. Toxocara canis (а–г, з – по Мозговому, 1951; д–ж, к, л – по Мозговому, 1953;  
и – по Скрябину и Шульцу, 1937; м – по Петрову, 1950): а – головной конец, апикально;  
б – латеро-вентральная губа; в – дорзальная губа; г – задняя часть тела самца, латерально;  

д – хвостовой конец самца, латерально; е – хвостовой конец самца, вентрально;  
ж – хвостовой конец самки, латерально; з – желудочек; и – яйцо;  

к, л – половые органы самца (к) и самки (л); м – личинка из мышц белой крысы 
 

Собака может заразиться при поедании паратенических хозяев (гры-
зуны, дождевые черви, тараканы), у которых происходят соматическая 
миграция и инкапсуляция личинок. У мелких грызунов личинки токсокар 
(рис. 82, м) передаются с материнским молоком на несколько поколений 
от заражённой самки.  
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У собак также имеет место трансплацентарная и галактогенная пере-
дача личинок. Суки, заражённые токсокарозом, перед началом беремен-
ности содержат во внутренних органах соматических личинок. Послед-
ние стимулируются гормонами самки, снова выходят в большой круг 
кровообращения и в последней трети беременности проникают через 
плаценту прямо в плод. После родов щенки на второй–третьей недели 
жизни заражаются галактогенно, при этом личинки токсокар сначала по-
падают в молочные железы, а затем выделяются с материнским молоком.  

 

 
 

Рис. 83. Схема развития и передачи Toxocara canis (лактогенный путь не показан)  
(по Strelive, из Anderson, 2000) 

 

Симптомами токсокароза у собак являются: хрипы, кашель, истечения 
из носа, увеличенный (аскаридовый) живот, рвота, истощение, анемии, 
отсутствие аппетита, тусклая шерсть, судороги, доходящие до эпилептиче-
ских припадков. При тяжёлом течении наблюдаются пневмония, закупорка 
или разрывы кишечника. Слабая инвазия (особенно у подросших особей) в 



 159

большинстве случаев протекает без выраженных клинических признаков. 
Съедание кала щенков сукой считается одним из причинных факторов по-
слеродовой интоксикации, вызванной токсином – аскаридином.  

Человек заражается токсокарозом случайно, заглатив инвазионные 
яйца. Продолжительность инкубационного периода составляет от не-
скольких месяцев до нескольких лет. В организме человека личинки мо-
гут мигрировать в различные органы и ткани. В случае локализации ли-
чинок в лёгких и печени клиническими признаками токсокароза будут 
пневмония, одышка, синюшность кожи, упорный сухой кашель, увели-
ченная, болезненная печень, лихорадка, высыпания, анемия. Человек не 
имеет эпидемического значения, так как в его организме токсокары не 
заканчивают свой цикл развития; человек является для них «биологиче-
ским тупиком». 

Токсокароз распространён повсеместно. Многочисленные случаи за-
болевания отмечаются в США, Мексике, странах Европы, Юго-
Восточной Азии и др. В России токсокароз регистрируется повсеместно, 
кроме районов Крайнего Севера. Поражаются в основном дети дошколь-
ного возраста, которые чаще загрязняют руки яйцами токсокар при кон-
такте с почвой. 

 
Toxocara mystax (Zeder, 1800) Stiles, 1907 

Syn.: Fusaria mystax Zeder, 1800; Ascaris cati Schrank, 1788; A. mystax Rudolphi, 1802; 
A. leptoptera Rudolphi, 1809; A. crenulata Bremser, 1824; A. alata Bellingham, 1839; A. globulus 

Linstow, 1899; A. felis Glane, 1909; Belascaris mystax (Zeder, 1800) Leiper, 1907; B. cati 
(Schrank, 1788) Railliet et Henry, 1911; B. crenulata (Bremser, 1824) Railliet et Henry, 1911; 

Toxocara cati (Schrank, 1788) Baylis et Dauhney, 1923; T. crenulata (Bremser, 1824)  
Yorke et Maplestone, 1926. 

Тело T. mystax светло-жёлтое, суженое к обоим концам. Кутикула по-
перечно исчерчена. Длина тела самки 40–100 мм, самца – 30–70 мм, ши-
рина тела самки 2 мм, самца – 1,14 мм. Передний конец благодаря двум 
широким крыловидным складкам кутикулы имеет стреловидную форму 
(рис. 84, б). Рот окружён тремя неравными губами: более крупной дор-
зальной и двумя более мелкими латеровентральными (рис. 84, а). Губы 
выпуклые, по краям снабжены зубчиками и обладают когтевидной пуль-
пой. Дорзальная губа несёт два больших двойных сосочка (рис. 84, д), 
каждая латеровентральная – один двойной сосочек и два маленьких оди-
нарных сосочка, из которых один рудиментарный. Отверстие клоаки 
самца располагается на особом бугорковидном возвышении. Хвост снаб-
жён утончённым коническим придатком (рис. 84, в). Хвостовых крыльев 
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нет. Преанальных сосочков около 20 пар, постанальных – 6, из которых 
одна пара более крупных сосочков расположена субмедианно позади 
клоаки, остальные 5 – на конусовидном придатке хвоста. Спикулы рав-
ные. Рулёк отсутствует.  

Хвост самки тупо закруглён. Вульва открывается вблизи границы пе-
редней и средней четвертей тела. Самки яйцекладущие. Яйца шарообраз-
ные или округлые, 0,065–0,077 мм диаметром, покрытые мелкоячеистой 
оболочкой (рис. 84, г). 

 

 
 

Рис. 84. Toxocara mystax (а, д – по Скрябину, Шульцу, 1937; б, в – по Глауэ, 1909;  
г – по Скрябину, 1925): а – головной конец, апикально; б – передний конец тела;  

в – хвостовой конец самца, латерально; г – яйцо; д – дорзальная губа 
 

Половозрелые особи обитают в тонком кишечнике кошачьих – до-
машних кошек, пум и тигров. Промежуточные хозяева – мыши (в экспе-
рименте – собаки, овцы, куры), в мускулатуре и во внутренних органах 
которых локализуются личинки. Паратенические хозяева – земляные 
черви, тараканы. 

Яйца вместе с экскрементами кошек попадают во внешнюю среду. 
Выделение яиц продолжается не менее трёх месяцев, а в сутки выделяет-
ся около 19 000 яиц. Через некоторое время яйца становятся инвазионны-
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ми, и содержат личинок 2-й стадии. Экспериментальное заражение кошек 
инвазионными яйцами показало, что личинки совершают гепатопульмо-
нальную и соматическую миграции, какие наблюдаются у T. canis. На 42-е 
сутки, после экспериментального заражения в мышцах и лёгких находились 
небольшие личинки, а в желудке – личинки 4-й стадии и взрослые особи. У 
кошек, которых кормили мышами, содержащих личинок 2-й стадии, на 6-е 
сутки в стенке желудка были линяющие личинки. На 21-е сутки в кишечнике 
кошек появлялись личинки 4-й стадии и молодые взрослые T. mystax. В от-
личие от T. canis, личинки Т. mystax у кошек не передаются трансплацентар-
но. Однако была доказана галактогенная передача личинок, которые были 
обнаружены в молочных железах и молоке заражённых кошек. 

T. mystax имеет всесветное распространение. Однако в случае прогла-
тывания яиц T. mystax, миграции личинок в организме человека не про-
исходит. 

 
Cем. Raphidascarididae Hartwich, 1954 

У представителей семейства Raphidascarididae губы не вооружены 
зубчиками, обычно обладают кутикулярными расширениями. Промежу-
точных губ нет. Пищевод с небольшим желудочком, от которого назад 
отходит слепой отросток. Кишечный вырост отсутствует. Экскреторное 
отверстие расположено позади нервного кольца. Спикулы самца равные. 
Рулёк отсутствует. Вульва располагается обычно впереди середина тела. 
Паразиты пищеварительного тракта рыб. 

 
Род Raphidascaris Railliet et Henry, 1915 

Syn.: Ichthyascaris Wu, 1949; Neogoezia Kreis, 1937; Hysterothylacium Ward et Magath, 1916. 

 
Raphidascaris acus Bloch, 1779 

Syn. Ascaris acus Bloch, 1779; A. seta Goeze in Müller, 1780; A. adiposa Schrank, 1790; 
A. anguillae Schrank, 1790; A. boa Schrank, 1790; A. capillaris Schrank, 1790; A. mucronata 
Schrank, 1790; Fusaria dentata Zeder, 1800; F. redii Zeder, 1800; F. tenuissima Zeder, 1800; 
A. labiata Rudolphi, 1809; Agamonema leucisci rutili Diesing, 1851; Trichina cyprinorum Di-

esing, 1851; Ascaris cristata Linstow, 1872; A. piscicola Linstow, 1878; A. lotae Linstow, 1885; 
A. thymalli Linstow, 1855; A. gracillima Linstow, 1890; Hysterothylacium cayugensis Wigdor, 
1918; A. lucii Pearse, 1924; Raphidascaris canadensis Smedley, 1933; Neogoezia magna Kreis, 
1937; Paranisakis parva Kreis, 1937; R. laurentianus Richardson, 1937; R. alius Lyster, 1940. 
Тело R. acus цилиндрическое, передний конец округлый, загнут на 

вентральную сторону (рис. 85, н). Размеры самки 27–36 × 0,58–0,69 мм, 
самца – 24–29 × 0,51–0,72 мм (по другим авторам, размеры тела самки 
23–26 × 0,49–0,60 мм, самца – 18–19,5 × 0,40–0,41 мм). 



 162

 
 

Рис. 85. Raphidascaris acus (а–д, з – по Мозговому, 1953; е, ж – по Мозговому, 1951;  
и, н, о – по Ройтману, 1963; к–м – по Супрягу, Мозговому, 1974): а – хвостовой конец самца,  

сублатерально; б – половые органы самца; в – хвостовой конец самки, латерально;  
г – терминальный кончик хвоста самки; д – передний отдел пищеварительного канала;  

е – латеро-вентральная губа; ж – дорзальная губа; з – хвостовой конец самца, вентрально;  
и – хвостовой конец тела самца, латерально; к–м – личинка третьей стадии, к – хвостовой  

конец тела; л – головной конец тела; м – общий вид; н – передний отдел тела самки,  
латерально; о – головной конец тела, апикально 

 
Кутикула поперечно исчерчена по всему телу, кроме губ и кончика 

хвоста. Латеральные (шейные) кутикулярные крылья узкие. Рот окружён 
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массивными губами: одной дорзальной и двумя латеровентральными 
(рис. 85, о). Контур их наружного края неровный, с шестью плавно за-
круглёнными лопастями. Снаружи дорзальная губа снабжена двумя 
двойными сосочками, а каждая латеровентральная – одним двойным со-
сочком и одним простым сосочком, расположенным латерально и ближе 
кпереди (рис. 85, е, ж). Внутренняя поверхность губ неровная, образует 
два углубления с каждой стороны (ушковидные образования). Пульпа губ 
образует два передних отростка, разделённых глубокой выемкой. Сво-
бодный конец этих отростков расширен и с боков закруглён. В апикаль-
ном положении головного конца хорошо заметны третья медианная ло-
пасть пульпы и желобки на внутренней поверхности губы. Треугольное 
ротовое отверстие ведёт в цилиндрический мышечный пищевод. Желу-
дочек выражен отчётливо, от него назад отходит длинный отросток 
(рис. 85, д). Нервное кольцо находится в передней трети пищевода 
(рис. 85, н), экскреторная пора – на уровне или позади него.  

Семяпровод, отходящий от семенника, впадает в семенной пузырёк, 
переходящий в короткий семявыносящий проток, а затем – в семяизвер-
гательный канал, оканчивающийся в клоаке (рис. 85, б). Хвост самца ко-
нический, изогнут вентрально (рис. 85, а, и). Спикулы равные, саблевид-
но изогнутые, проксимальная часть их воронкообразно расширена, ди-
стальная – сужена и плавно закруглена. Крылья тянутся почти по всей 
длине спикулы. Хвостовых сосочков 21 пара (преанальных – 17, поста-
нальных – 4) и один непарный медианный сосочек (рис. 85, з). Хвост 
самки конический, кончик расширен и закруглён (рис. 85, в, г). 

Самки опистодельфные, яйцекладущие. Вульва, открывающаяся на 
границе первой и второй третей тела, ведёт в толстую, сплюснутую дор-
зовентрально вагину, вначале расширенную, затем сужающуюся и пере-
ходящую в тело матки. Последнее делится на две ветви, переходящие 
сначала в яйцеводы, а затем в тонкие яичники. Яйца овальные, с крышеч-
кой, покрытые тонкой оболочкой, размером 0,07–0,10 × 0,04 мм (по дру-
гим авторам, 0,031–0,039 × 0,02–0,027 мм). 

Яйца R. acus вместе с экскрементами хозяина попадают в воду. Через 
7–30 дней личинки 2-й стадии выходят из яиц, некоторое время (до 
10 суток) плавают в воде и заглатываются промежуточным (рыба) или 
паратеническим (хирономиды, олигохеты, ракообразные, моллюски) хо-
зяевами. В организме последних личинки спирально скручиваются и не 
развиваются до тех пор, пока не попадут в карповую рыбу. В брюшной 
полости и печени последних личинки однократно линяют, превращаясь в 
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личинок 3-й стадии (рис. 85, к–м), инвазионных для окончательных хозя-
ев (щука, налим). В желудке последних личинки претерпевают ещё две 
линьки и превращаются в половозрелых особей. Если карповая рыба ста-
нет добычей хищной рыбы, не являющейся окончательным хозяином, то 
она выступит в роли паратенического хозяина для личинок 3-й стадии.  

Рыба, болеющая рафидаскаридозом, истощена, плавает на боку. Тело 
её ослизнено, иногда наблюдается пучеглазие. Печень и желчный пузырь 
приобретают грязно-коричневый цвет, желчь изливается в полость тела. 
Гонады подвергаются дегенерации. В полости тела скапливается кровя-
нистый экссудат. Стенка брюшины и брыжейки отёчные. Заболеваемость 
имеет выраженную сезонность: весна, первая половина лета. Ареал 
R. acus совпадает с ареалами обыкновенной и амурской щук. 

 
Сем. Anisakidae Railliet et Henry, 1912 

Кутикула нематод семейства Anisakidae плотная, с поперечно исчер-
ченной кутикулой. Ротовое отверстие окружено тремя развитыми губами, 
иногда вооружённых зубчиками. Промежуточные губы иногда имеются. 
Пищевод состоит из переднего мышечного и заднего железистого отде-
лов, последний называют желудочком. Иногда желудочек слабо выра-
жен. У разных представителей имеются или желудочный, или кишечный 
выросты, или одновременно оба выроста. Иногда их может быть не-
сколько или оба выроста отсутствуют. У самца обычно имеются две рав-
ные спикулы. Рулёк обычно отсутствует, реже имеется. Вульва распола-
гается в средней части тела.  

Взрослые особи преимущественно паразиты пищеварительного тракта 
водных животных или животных, экологически связанных с водной сре-
дой, – рыб, пресмыкающихся, земноводных, птиц и млекопитающих. Ли-
чинок регистрируют во многих водных животных – от беспозвоночных 
до позвоночных. 

 
Род Anisakis Dujardin, 1845 

Syn.: Stomachus (Goeze in Zeder, 1800); Filocapsularia Deslongschamps, 1824; Peritracheilus 
Diesing, 1851; Conocephalus Diesing, 1860. 

 
Anisakis simplex Rudolphi, 1809, det. Krabbe, 1878  

(sensu stricto) 
Syn.: Ascaris simplex Rudolphi, 1809, nec A. simplex Dujardin, 1845; A. angulivalvis Creplin, 

1851; Anisakis salaris (Gmelin, 1790) Yamaguti, 1935; Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) Baylis, 
1920; A. simplex B Nascetti et al., 1986. 
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A. simplex имеют суженное к обоим концам тело и поперечно исчер-
ченную кутикулу. Длина тела самки 58,0–73,6 мм, самца – 47,0–65,5 мм, 
ширина тела самки 1,8–2,3 мм, самца – 1,3–1,7 мм. Рот окружён тремя 
губами: дорзальной и двумя латеровентральными (рис. 86, а, б, и). У ос-
нования дорзальной губы располагаются две сенсорных папиллы, на вен-
тролатеральных губах – по одной. Интерлабии отсутствуют. Дорзальная 
губа вырезкой делится на две лопасти (рис. 86, ж). На наружной поверх-
ности губы расположены два двойных сосочка. Передний край латераль-
ных губ раздвоен. Каждая латеровентральная губа снабжена одним двой-
ным сосочком и одним очень маленьким одинарным. Внутренние перед-
ние края всех губ вооружены зубчиками. Пульпа губ имеет широкое ос-
нование и спереди разделена выемкой на две закруглённые лопасти. Экс-
креторное отверстие расположено между латеровентральными губами. 
Оно ведёт в узкий канал, впадающий на уровне пищевода в экскретор-
ную железу. Цервикальные сосочки большие, выпуклые, располагаются 
позади нервного кольца. Пищевод прямой, слегка расширенный кзади, 
желудочек S-образный (рис. 86, к). Желудочного и кишечного отростков 
нет. Хвост самца тупоконический, слегка изогнутый вентрально, снабжён 
боковыми расширениями кутикулы (рис. 86, в, г, л). Хвостовые сосочки 
многочисленные: постанальных – 6 пар, преанальных – 60–72 пары и 
один непарный и аданальных – 1–2 пары. Спикулы неравные, чуть изо-
гнуты вентрально (рис. 86, д, е).  

Хвост самки прямой, с небольшим тупоконическим придатком 
(рис. 86, м). Вульва открывается на середине тела. Вагина узкая, направ-
ляется назад и переходит в непарное тело матки, которое делится на две 
слабо изогнутые, направленные назад ветви. Самки яйцекладущие. Яйца 
округлые, 0,047–0,053 мм в диаметре, покрыты нежно исчерченной обо-
лочкой (рис. 86, н). 

Личинки третьей стадии светло-кремового или беловатого цвета, 
свëрнуты в плоскую спираль внутри прозрачной цисты, реже лежат сво-
бодно. Диаметр цист 1,5–6 мм, длина личинок 15–40 мм. Сквозь покровы 
тела личинки хорошо виден желудочек (рис. 89, м). Задний край желу-
дочка у некоторых видов характерно скошен. Кишечный и желудочный 
выросты отсутствуют. На головном конце имеется три выраженных губы и 
развитый сверлильный зуб (рис. 89, л), расположенный между латеровен-
тральными губами. Экскреторная пора открывается ниже вентрально 
ориентированного сверлильного зуба. Хвост конический, заканчивается 
острым кутикулярным выступом – мукроном.  
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Рис. 86. Взрослый самец (а–е, л), взрослая самка (ж–к, м) и яйцо (н) Anisakis simplex  
(а–з, к – по Grabda, 1976; и – по Gibson, 1970; л–н – по Мозговому, 1953): а – головной  
участок, с правой стороны;   б – головной участок, с брюшной стороны; в – хвост,  
вентрально; г – хвост, с правой стороны; д – правая спикула; е – левая спикула;  

ж – дорзальная губа с кольцом зубчиков на внутренней стороне; з – поперечный срез  
через дистальную часть пищевода; и – головной конец тела апикально; к – различные  
формы желудочка; л – хвостовой конец самца; м – хвостовой конец самки; н – яйцо;  

1 – клоака; 2 – вентролатеральные губы; 3 – дорзальная губа; 4 – кишечник; 5 – постаналь-
ные папиллы; 6 – спикула; 7 – экскреторная пора; 8 – пищевод; 9 – желудок 

 



 167

 
 

Рис. 87. Предполагаемая схема жизненного цикла Anisakis simplex в океанических водах  
(––) и возможная передача к бентосоядным рыбам и мелким рыбам в прибрежных / солоно-

ватых водах (- - -) (по Køie, 2001): а – яйца, в которых развиваются личинки от 1-й  
до 3-й стадии; б – свободноплавающая, заключённая в чехлик личинка 3-й стадии;  

в – возможный (транспортный) хозяин (копеподы) с личинками, покинувшими чехлик;  
г – обязательный промежуточный хозяин (эвфаузииды с личинками 3-й стадии);  

д – транспортный хозяин (рыбы и головоногие с личинками 3-й стадии); е – окончательный  
хозяин, в котором происходят две линьки, от личинки 3-й стадии до взрослой формы;  
ж – висцера транспортного хозяина, например сельди, с личинками 3-й стадии;  

з – свободноплавающие личинки 3-й стадии из погибших обязательных промежуточных 
хозяев или из погибших транспортных хозяев (рыбы); и – транспортный хозяин 

(бентосоядные рыбы, например, камбала) с личинками 3-й стадии; к –транспортные хозяева  
(мелкие, бентосоядные рыбы, например колюшки) с личинками 3-й стадии 
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Личинка третьей стадии в рыбе не питается и находится в состоянии 
покоя или иногда инкапсулируется в полости тела. 

Жизненный цикл A. simplex включает в себя свободноплавающие ли-
чиночные стадии, личинок, паразитирующих в промежуточных и резер-
вуарных (транспортных) хозяевах, а также личинок и взрослых, парази-
тирующих в окончательном хозяине (рис. 87). Половозрелые особи оби-
тают в желудке и кишечнике морских млекопитающих (китов). В яйцах, 
попавших с экскрементами в воду, происходит эмбриональное развитие и 
первая линька. Из яйца личинки 2-й стадии попадают в воду, где их за-
глатывают эвфаузииды, в гемоцеле которых происходит вторая линька 
личинок. Мелкие ракообразные также могут заглотить личинок 2-й ста-
дии, а потом стать жертвой эвфваузиид, т.е. выступить в роли резервуар-
ных хозяев. У рыб и кальмаров, питающихся эвфаузиидами, личинки  3-й 
стадии не линяют, а находятся в капсулах во внутренних органах или в 
мускулатуре. Благодаря трофическим связям, личинки 3-й стадии могут 
попадать к другим хищникам или могут встречаться в планктоне, куда 
они попадают после гибели своих хозяев. Киты и ластоногие, поедая эв-
фаузиид, рыб или кальмаров, получают личинок 3-й стадии.  

Последние в организме окончательного хозяина проходят третью и 
четвёртую линьки и превращаются в половозрелых особей. 

В последнее время появились новые данные, что в яйце у A. simplex 
(sensu lato) происходит не одна, а две линьки и из яиц выходит личинка 
3-й стадии, одетая в толстую кутикулу личинки 2-й стадии. Кутикула 
разрушается ротовым аппаратом эвфаузиид, это позволяет освободив-
шейся личинке 3-й стадии проникнуть из кишечника в гемоцель рачка.  

Личинки 3-й стадии широко встречаются в морских и океанических 
рыбах, их можно встретить даже у солоноватоводных и некоторых прес-
новодных хозяев. Заражение людей анизакидозом происходит при упо-
треблении в пищу рыб, ракообразных (креветки, крабы) и моллюсков 
(кальмары), инвазированных личинками семейства Anisakidae, в сыром, 
слабосолёном, копчёном, непроваренном или непрожаренном виде. Че-
ловек служит для анизакид «биологическим тупиком», поскольку в его 
организме дальнейшего развития личинок не происходит. В желудочно-
кишечном тракте человека личинки анизакид внедряются в слизистые 
стенки желудка или кишечника и вызывают местные воспалительные 
реакции, сопровождающиеся эозинофилией, отёками, изъязвлениями, в 
дальнейшем приводящие к развитию некроза. Инкубационный период 
при локализации личинок в желудке продолжается до 12 часов, при лока-
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лизации в кишечнике – от 7 до 12 суток. Клинические проявления аниза-
кидоза: боли в животе, тошнота, рвота, кожные высыпания и лихорадка. 

Анизакидоз регистрируется в Японии, Нидерландах, Чили, США, 
Германии, Франции. Спорадические заболевания отмечаются на Тихо-
океанском побережье Латинской Америки, на Дальнем Востоке России. 

 
Род Contracaecum Railliet et Henry, 1912 

Syn.: Kathleena Leiper et Atkinson, 1914; Cerascaris Cobb, 1929; Iheringascaris Pereira, 1935; 
Thyannascaris Dollfus, 1933; Amphicaecum Walton, 1927. 

 
Contracaecum bidentatum (Linstow, 1899) Skrjabin, 1917 

Syn.: Ascaris bidentata Linstow, 1899; A. ostroumovi Golowin, 1900. 
Длина тела самки C. bidentatum 19–36 мм, самца – 21,5–33 мм, ширина 

тела самки 0,59–1,26 мм, самца – 0,85–1,12 мм. Кутикула исчерченная. 
Ротовое отверстие треугольное, окружено тремя главными и тремя про-
межуточными губами (рис. 88, г, д). Дорзальная и две латеровентральные 
губы цилиндрические, с округлым наружным краем, в середине губ – с 
небольшим углублением, разделяющим край губы на две лопасти 
(рис. 88, ж). Внутреннее строение губ сложное (рис. 88, е). Пульпа по-
крыта толстой кутикулой и слегка вздута от основания до середины губы. 
Вздутие пульпы покрыто мелкими плоскими сосочками. От дистальной 
вершины вздутия под острым углом отходят два широких тяжа, идущих к 
трём боковым полусферическим впадинам, располагающимся в передней 
части внутренней поверхности губы. По краям основания губ располагает-
ся по одному кутикулярному выступу. На середине наружной поверхности 
губ имеется по два сосочка. Шейные кутикулярные крылья имеются 
(рис. 88, б). Экскреторная пора открывается у основания вентролатераль-
ных губ. Пищевод длинный, цилиндрический, желудочек маленький, реду-
цированный. Желудочный и кишечный выросты имеются (рис. 88, а). 
Нервное кольцо удалено от головного конца на 0,65, экскреторная пора 
на 0,79, шейные сосочки на 0,86 мм. Хвост самцов тупо закруглён, без 
латеральных крыльев. Спикулы равные, дугообразной формы, с тонкими 
крыльями. Проксимальный конец спикул расширен, дистальный сужен. 
Преклоакальных сосочков 36 пар, клоакальных – 2, постклоакальных – 
8 пар. Вульва самок открывается в передней части тела и делит тело в 
отношении 1 : 2,5. Яйцекладущие. Длина хвоста 0,20–0,50 мм (рис. 88, в). 
Яйца 0,05–0,06 × 0,05–0,06 мм.  

Личинки 3-й стадии имеют тонкое, желтоватое или коричневатое те-
ло. На головном конце имеются зачатки губ и личиночный зуб. Интерла-
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бии не выражены. Экскреторная пора открывается на уровне основания 
губ. Желудочный и кишечный выросты различной длины.  

 

 
 

Рис. 88. Contracaecum bidentatum (по Ломакину, из Висманиса и др., 1987): а – передний  
конец тела, латерально; б – головной конец тела, латерально; в – хвостовой конец тела  
самки, латерально; г – головной конец тела, апикально; д – отдельная губа, апикально;  
е – строение внутренней поверхности губы; ж – строение наружной поверхности губы 

 

Половозрелые особи локализуются в желудке, пищеводе и кишечнике 
(иногда в полости тела и плавательном пузыре) стерляди, реже других 
осетровых рыб, личинки – в низших ракообразных. 

В яйце, попавшем с экскрементами в воду, происходит эмбриональ-
ное развитие и первая линька (при температуре воды 20–22°С в течение 
6–8 суток). После вылупления происходит вторая линька. Промежуточ-
ные хозяева – бокоплавы Corophium curvispinum, личинки мошек и кома-
ров заглатывают личинок и через некоторое время в полости их тела про-
исходит третья линька. Осетровые рыбы поедают заражённых бокопла-
вов. Личинки 3-й стадии в рыбах претерпевают четвёртую линьку и раз-
виваются во взрослых особей. 
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При контрацекозе у молоди осетровых наблюдается воспаление стен-
ки кишечника и прободение плавательного пузыря. 

Ареал C. bidentatum совпадает с ареалом хозяев – осетровых рыб, оби-
тающих в морских и пресных водах. 

 
Род Pseudoterranova Layman et Borovkova, 1926 

Syn.: Porrocaecum Railliet et Henry, 1912; Terranova Leiper et Atkinson, 1914;  
Phocanema Myers, 1959.  

 
Pseudoterranova decipiens Krabbe, 1878, larvae 

Syn.: Ascaris decipiens Krabbe, 1878; Porrocaecum decipiens; Terranova decipiens (Krabbe, 
1878) Baylis, 1916; Phocanema decipiens; Filaria piscium Rudolphi, 1809. 

Тело P. decipiens тонкое, суженное на концах, с поперечно исчерчен-
ной кутикулой. Длина тела самки 52,0–64,0 мм, самца – 43,0–52,0 мм, 
ширина тела самки 1,48–1,89 мм, самца – 1,33–1,40 мм. Позади основания 
губ кутикула образует небольшие латеральные крылья. Ротовое отвер-
стие окружено тремя двудольчатыми губами (рис. 89, а, ж). На внутрен-
ней поверхности каждой губы у её переднего края располагается ряд 
мелких зубчиков. Пульпа губ спереди разделена на две закруглённые до-
ли. Дорзальная губа снабжена двумя сосочками, латеровентральные – 
одним. Промежуточных губ нет. Пищевод прямой, слегка расширенный 
кзади (рис. 89, г). Желудочек несколько уже задней части пищевода. Же-
лудочного выроста нет. Кишечный вырост большой, длина его более чем 
в 1,5 раза превышает длину желудочка (рис. 89, в). К свободному концу ки-
шечного выроста прикреплён пучок мышечных волокон, соединяющий его 
со стенкой тела. Экскреторное отверстие расположено между латеровен-
тральными губами и ведёт в проток, соединяющийся с длинной ленто-
видной железой. Шейные сосочки хорошо заметны и на небольшом рас-
стоянии от них лежит нервное кольцо (рис. 89, г). Хвост самца кониче-
ский, изогнут вентрально, снабжён латеральными расширениями кутику-
лы (рис. 89, д). Хвостовые сосочки крупные и многочисленные: преа-
нальных 63–71 пар, постанальных – 6 пар. Позади клоаки медианно рас-
положены три ряда очень мелких зубчиков. Спикулярное влагалище и 
равные спикулы имеются (рис. 89, з).  

Хвост самки тупоконический (рис. 89, б), с двумя расположенными 
латерально постанальными сосочками. Вульва открывается в передней 
половине тела и делит тело в отношении 1 : 1,6. Яйцекладущие. Яйца 
округлые, диаметром 0,046–0,052 мм, покрыты толстой оболочкой, то-
щиной 0,003 мм (рис. 89, е). 



 172

Тело личинок 3-й стадии 10,0–60,0 × 0,3–1,2 мм, коричневого или 
красноватого цвета. Кутикула с тонкой поперечной исчерченностью. Три 
хорошо выраженные губы и небольшой сверлильный зуб, расположен-
ный между латеровентральными губами, имеются (рис. 89, к). Удлинён-
ный пищевод переходит в овальный или четырёхугольный желудочек. 
Желудочного выроста нет. Кишечный вырост направлен кпереди, своим 
дистальным концом крепится к стенке тела пучком мышц (рис. 89, и). 
Экскреторная пора открывается между латеровентральными губами. 
Хвост конический, с маленьким, но заметным мукроном.  

 

 
 

Рис. 89. Pseudoterranova decipiens (s.l.) (а–з, и, к) и Anisakis simplex (л, м) (а–з –  
по Мозговому, 1953; и–м – по Методич. указаниям, 2000): а – головной конец, апикально;  
б – хвостовой конец самки, вентрально; в – передний отдел пищеварительного канала;  

г – передний конец тела; д – хвостовой конец самца, латерально; е– яйцо;  
ж – губа с внутренней стороны;   з – спикула;   головной (к, л) и передний (и, м) конец  
личинок третьей стадии;   1 – личиночный зуб; 2 – экскреторная пора; 3 – пищевод;  

4 – желудок; 5 – кишечный вырост; 6 – кишечник; 7 – нервное кольцо 
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Половозрелые особи паразитируют у морских китообразных и ласто-
ногих. Яйца, попавшие вместе с фекалиями окончательного хозяина в 
воду, в 100-метровом слое воды относятся течением на расстояние 50 км. 
Во время оседания на дно яйца могут уноситься ещё на 0,5 км. Сроки 
эмбрионального развития зависят от температуры воды. Например, при 
температуре воды 15°C личинки выходят из яйца через 11 суток. 

Яйцо покидает личинка 2-й стадии, одетая в шкурку личинки 1-й ста-
дии и снабжённая сверлильным зубом. Попав в ракообразных (амфипод), 
личинки линяют, превращаясь в личинок 3-й стадии. В резервуарных 
хозяевах (рыбах), проглотивших амфипод, личинки 3-й стадии не разви-
ваются, пока не попадут в окончательного хозяина, в котором произойдут 
две последующие линьки. В роли вторых резервуарных хозяев также мо-
гут выступать крупные хищные рыбы или кальмары.  

Согласно современным данным в яйце P. decipiens (sensu lato) проис-
ходит не одна, а две линьки. Вышедшая из яйца личинка 3-й стадии одета 
в толстую кутикулу личинки 2-й стадии, тогда как тонкая кутикула ли-
чинки 1-й стадии остаётся в яйце.  

Личинки 3-й стадии обнаруживаются у разных видов рыб, обитающих 
в Атлантическом и Тихом океанах, арктических и антарктических водах, 
в местах обитания окончательных хозяев (ластоногие).  

По мнению А.В. Гаевской (2005), P. decipiens представляет собой 
комплекс родственных видов, специфичных к определенным видам хозя-
ев, и в зависимости от пищевых предпочтений последних осуществляется 
передача личинок. 

 
Сем. Strongyloididae Chitwood et McIntosh, 1934 

Свободноживущая генерация нематод семейства Strongyloididae имеет 
две латеральные губы и редуцированную стому, окружённую пищевод-
ной тканью. Пищевод состоит из прекорпуса, метакорпуса, перешейка и 
бульбуса, снабжённого клапанным аппаратом. Самки дидельфные. Хво-
стовых крыльев, медиовентрального преанального органа и обычных 
половых сосочков у самца нет. Паразитическая генерация с сильно удли-
ненным пищеводом. Свободноживущая генерация сапробионтна; парази-
тическая генерация обитает в кишечнике позвоночных (кроме рыб). 

 
Род Strongyloides Grassi, 1879 

Syn.: Anguillula Diesing, 1861; Leptodera Schneider, 1866; Pseudorhabditis Perroncito,  
1880 nec Szütz, 1912; Rhabditis Dujardin, 1845; Rhabdonema Leuckart, 1879;  

Stercoralis Tanaka, 1910; Trichosomum Creplin, 1829. 
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Strongyloides stercoralis Bavay, 1876 
Syn.: Anguillula stercoralis Bavay, 1876; A. intestinalis Bavay, 1877, nec Valentin, 1841, nec 
Ehrenberg, 1841; Leptodera intestinalis (Bavay, 1877) Cobbold, 1879; L. stercoralis Cobbold, 

1879; Pseudorhabditis intestinalis (Bavay, 1877) Perroncito, 1881; Rhabditis strongyloides 
Leuckart, 1883; Rhabdonema intestinalis (Bavay, 1877) Blanchard R., 1885; 1887; 

R. strongyloides Linstow, 1883; R. strongyloides Leuckart, 1883; Strongyloides intestinalis Grassi, 
1883; S. stercoralis Stiles, 1902. 

Свободноживущие особи S. stercoralis имеют небольшой вестибулум 
и пищевод, снабжённый двумя вздутиями. Заднее вздутие пищевода име-
ет вид бульбуса с клапанным аппаратом. Тело свободноживущего самца 
веретеновидное, на заднем конце вентрально загнутое. Рулёк и две спи-
кулы имеются (рис. 90, а). Самки дидельфные. Вульва открывается близ 
середины вентральной стороны тела.  

Развитие свободноживущей генерации происходит в почве. Из яиц, 
отложенных самкой, через несколько часов вылупляются рабдитовидные 
личинки первой стадии (рис. 90, г, е). Личинки питаются органическими 
веществами почвы, однократно линяют, снова питаются и превращаются 
в свободноживущих самцов (0,7 × 0,036 мм) или самок (1,0 × 0,05 мм). 
Свободноживущая фаза при оптимальных для развития условиях может 
повторяться неопределённо долгое время.  

При неблагоприятных условиях рабдитовидная личинка после пита-
ния превращается в активную стадию – филяриевидную личинку 
(рис. 90, ж), имеющую длинное тело, тонкий пищевод и, за исключением 
выемки на конце тела, внешне напоминает личинку анкилостомид. После 
линьки инвазионная филяриевидная личинка может жить в почве не-
сколько недель. При контакте с кожей и реже со слизистой ротовой поло-
сти человека, филяриевидные личинки проникают в мелкие кровеносные 
сосуды; большая часть их достигает с током крови правого сердца и да-
лее попадает в лёгкие. Здесь они выходят в альвеолы, где после двух ли-
нек превращаются во взрослых самцов и самок (рис. 90, б, в).  

Паразитические самцы рабдитовидного типа (рис. 90, в) подобны самцам 
свободноживущей генерации (рис. 90, а), имеют спикулы и рулёк. Паразити-
ческие самки имеют нитевидное тело, 2,5–3 × 0,06–0,07 мм. Рот, окружён дву-
мя латеральными губами, разделёнными на три лопасти каждая. Околоротовых 
сосочков восемь, лежат двумя кругами. Пищевод цилиндрический, занимает 
1/3–

2/5 длины тела. У самок пищевод лишённый бульбуса, у самцов – снабжён 
бульбусом. Самки амфидельфные, яйцекладущие. Вульва открывается у грани-
цы задней трети тела. В матке лежит пять–девять овальных, покрытых тонкой 
оболочкой яиц, размером 0,05–0,058 × 0,03–0,034 мм (см. рис. 51, д).  
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Рис. 90. Паразитическое поколение Strongyloides stercoralis из лёгких собаки (а–в)  
и личинки S. stercoralis (г, е, ж) и Ancylostoma duodenale (д, з, и) (а–в – по Фаусту,  

из Павловского, 1946; г–и – по Павловскому, 1959): а – взрослый самец через 57 суток  
после заражения через кожу; б – взрослая самка через 15 суток после заражения через кожу;  

в – взрослый самец через 21 сутки после заражения через кожу; г, д – передний конец  
рабдитовидной личинки в стадии первой линьки; е, з – рабдитовидные личинки;  

ж, и – филяриевидные личинки; 1 – ротовая полость; 2 – пищевод; 3 – нервное кольцо;  
4 – кишечник; 5 – половой зачаток; 6 – ректум; 7 – яичник; 8 – матка; 9 – влагалище;  

10 – анус; 11 – рулёк; 12 – стилет; 13 – бульбус; 14 – вентральная железа; 15 – семенник;  
16 – сосочки; 17 – спикула; 18 – чехлик (слинявшая кутикула) 

 

Оплодотворение самок может происходить в бронхах, трахее или в 
кишечнике, после того как черви спускаются в последний. Самцы, не 
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являющиеся паразитами, после копуляции выходят с калом хозяина. Не-
которые самки начинают откладку яиц будучи в дыхательной системе, 
другие – попав в кишечник. Из яиц в кишечнике выходят рабдитовидные 
личинки, 0,35 мм длиной. Последние, попав с испражнениями наружу, 
превращаются в филяриевидных личинок или в раздельнополых стронги-
лоидных червей (рис. 91).  

При гиперинвазии рабдитовидные личинки в просвете кишечника мо-
гут превратиться в филяриевидных личинок (рис. 90, ж), которые, про-
никнув в слизистую кишечника и далее через портальную систему в лёг-
кие, вызовут реинвазию. Или филяриевидные личинки могут внедриться 
в кожу промежности и околоанальной области и вызвать «аутоинвазию» 
(рис. 91). 

 

 
 

Рис. 91. Схема жизненного цикла Strongyloides stercoralis (по Павловскому, 1946):  
Фил – филяриевидная личинка; Раб – рабдитовидная личинка;  

♂ и ♀ – особи самцов и самок 
 

Половозрелые особи, обычно локализующиеся в двенадцатиперстной 
кишке и в верхнем отделе тонкой кишки человека, вызывают заболевание 
стронгилоидоз. Инкубационный период заболевания продолжается 
28 суток.  

Ранней миграционной фазе стронгилоидоза свойственны повышение 
температуры тела, кожные высыпания, лихорадка, зуд, отёки и диспепти-
ческие явления (увеличение печени и селезёнки), хронической фазе – 
тошнота, боли в эпигастральной области, в правом подреберье, запоры, 
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диарея, крапивница и экземы, сохраняющиеся до 48 часов. При реинва-
зии или аутоинвазии возможно развитие бронхопневмоний. При тяжёлых 
формах стронгилоидоза возможны разрывы кишок с развитием перито-
нита, диарея с последующими обезвоживанием и анемией. 

Стронгилоидоз часто регистрируют в странах тропического и субтро-
пического климата Восточной и Южной Африки, Южной Америки, в 
южных штатах США, Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Австра-
лии. Спорадические случаи заболевания отмечаются в Италии, Франции, 
Бельгии, Голландии, Украине, Молдавии, России (Краснодарский край, 
Ростовская область), Азербайджане и Армении. 

 

Сем. Rhabdiasidae Railliet, 1916 
Свободноживущая генерация раздельнополая. Самки дидельфные. 

Паразитическая генерация с редуцированной или капсуловидной стомой, 
с толстыми стенками; пищевод булавовидный. Паразитическое поколе-
ние гермафродитное. Свободноживущая генерация сапробионтна; пара-
зитическая обитает в лёгких амфибий и рептилий. 

 
Род Rhabdias Stiles et Hassal, 1905 

Syn.: Angiostomum Dujardin, 1845; Ascaris Linnaeus, 1758; Leptodera Schneider, 1866 nec 
Dujardin, 1845; Rhabdonema Leuckart, 1879; Strongylus Mueller, 1780 (partim), Sclerostoma 

Rudolphi, 1809 (partim). 

 
Rhabdias bufonis Schrank, 1788 

Syn.: Angiostomum nigrovenosa (Goeze, 1800) Linstow, 1882; Ascaris bufonis Schrank, 1788 nec 
Gmelin, 1790; A. nigrovenosa Goeze, 1800; Leptodera nigrovenosa (Goeze, 1800) Linstow, 1882; 
Rhabdonema nigrovenosa (Goeze, 1800) Schneider, 18664; Rhabdias mikrooris Semenov, 1929. 
Длина тела R. bufonis 3,6–13,8 мм, ширина – 0,14–0,52 мм. Стома 

представлена ротовой капсулой, пищевод без вздутий (рис. 92, б). Отвер-
стие вульвы открывается позади середины длины тела. Задняя кишка и 
анус не атрофированы. Хвостовой конец нитевидный, заострённый. Сам-
ки амфидельфные, яйцекладущие. Яйца 0,078–0,119 × 0,047–0,064 мм. 

Развитие R. bufonis происходит с чередованием свободноживущего и 
паразитического поколений. В лёгких лягушки паразитируют гермафро-
дитные особи. Из яиц паразитической генерации в лёгких хозяина выхо-
дят рабдитовидные личинки. Через пищеварительный тракт личинки по-
падают во внешнюю среду, где они превращаются в раздельнополых 
особей свободноживущей генерации (рис. 92, а, в, г). Самцы достигают 
0,55 мм длины, самки – 0,65–1,13 мм. Из яиц в теле свободноживущей 
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самки выходят личинки, растут, достигают 0,56 мм длины, а после поки-
дают тело матери и сразу же линяют. Через несколько дней наступает 
следующая линька, после которой появляются инвазионные личинки. 
Последние проникают в организм хозяина через кожу или вместе с пи-
щей. В обоих случаях через лимфатическую и кровеносную системы ли-
чинки достигают лёгких, где развиваются в особей паразитического гер-
мафродитного поколения (рис. 92, д). 

Через 15–20 суток после заражения в лёгких хозяина обнаруживаются 
половозрелые особи. Экспериментально было установлено, что у этого 
вида могут быть резервуарные хозяева – дождевые черви, наземные мол-
люски и тритоны. Дефинитивные хозяева – разные виды амфибий (жер-
лянка, жаба, лягушка), встречающиеся на территории бывшего СССР. 

 

 
 

Рис. 92. Rhabdias bufonis (а, б – по Иорку и Мелнстону, 1926; в–д – по Клаусу, из Догеля,  
1981): а – общий вид самки; б – передний конец самки; самка (в) и самец (г)  

свободноживущего поколения; д – паразитическое гермафродитное поколение;  
1 – пищевод; 2 – средняя кишка; 3 – ренетта; 4 – зона овогониев герминативная; 5 – зона  
роста и созревания овоцитов; 6 – губы; 7 – рот; 8 – нервное кольцо; 9 – половое отверстие;  
10 – половая железа; 11 – анальное отверстие; 12 – яичник; 13 – семенник; 14 – спикулы 

 
Сем. Ancylostomatidae Looss, 1905 

Нематоды семейства Ancylostomatidae обладают хитиновой ротовой 
капсулой. Ротовое отверстие снабжено вентральными режущими органа-
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ми – зубами или пластинками. Пищевод в своей задней части расширен. 
Хвостовая бурса самца широкая, латеральные лопасти бурсы хорошо 
развиты. Вентральные рёбра обычно смежные. Самка дидельфная. Вуль-
ва расположена впереди или позади середины тела. Паразиты пищевари-
тельного тракта позвоночных животных.  

 

Род Ancylostoma (Dubini, 1843) Creplin, 1845 
Syn.: Agchilostoma Dubini, 1843; Dochmius Dujardin, 1845; Anchylostomum Diesing, 1851; 

Diploodon Molin, 1861; Ankylostomum Bugnion, 1881; Ankylostoma Lutz, 1885. 
 

Ancylostoma duodenale (Dubini, 1843) Creplin, 1845 
Syn.: Agchylostoma duodenale Dubini, 1843; Anchylostomum duodenale Diesing, 1851; 

A. duodenale Siebold, 1852; Agchylostomum duodenale Diesing, 1851; Dochmius anchylostomum 
Molin, 1861; Sclerostoma duodenale Cobbold, 1864; Strongylus duodenalis Schneider, 1866; 
Dochmius duodenalis Leuckart, 1867; Ankylostomum duodenale Bugnion, 1880; Uncinaria  

duodenale Railliet, 1885; Ankylostoma duodenale Lutz, 1885; A. duodenojejunale Leichtenstern, 
1886; D. duodenalis hominis Poeppel, 1897; A. hominis Leichtenstern, 1898; U. hominis Ashford, 

Kung et Gutierrez, 1904. 
Тело A. duodenale красноватое, после гибели – серо-желтоватое. Дли-

на тела самки 10–13 мм, самца – 8–10 мм, толщина тела самки 0,6 мм, 
самца – 0,4–0,5 мм. Передний конец тела сужен и искривлён на спинную 
сторону. Ротовая капсула вооружена кутикулярными зубами: парой 
брюшных и парой спинных передних и парой глубоких боковых (рис. 93, 
а, в). У основания передне-брюшных зубцов открываются две головные 
железы, в ротовую капсулу – пищеводная железа. Пищевод занимает 
примерно 1/5

 длины тела. Задняя кишка у самки открывается у заднего 
конца, у самца – вместе с половым отверстием впадает в концевую сово-
купительную бурсу. Трубчатые семенники извиваются и впадают в се-
менной пузырёк, открывающийся в семяизвергательный канал, ведущий в 
совокупительную сумку. В последнюю также впадают пара цементных 
желёз, секрет которых прикрепляет самца к самке во время копуляции. Две 
равные спикулы и рулёк имеются (рис. 94, а, ж). Колоколообразная хво-
стовая бурса самца состоит из двух крупных, латеральных лопастей и сре-
динной, маленькой дольки. Вентральные рёбра слегка расщеплены на сво-
ей вершине. Латеральные рёбра отходят от общего ствола и разделяются 
одно от другого. Экстерно-дорзальное ребро отходит от общего ствола с 
дорзальным, которое оканчивается шестью вершинами (рис. 94, а, в). 

Самки амфидельфные. Отверстие вульвы открывается в начале задней 
части тела. На заднем конце тела имеется маленький втяжной штифтик 
(рис. 94, д, е). Яйца овальные, 0,06 × 0,04 мм, покрытые тонкой, прозрач-
ной оболочкой (см. рис. 51, е). 
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Яйца A. duodenale вместе с фекалиями попадают в почву, где через 
двое суток (при 25°С) из них вылупляются рабдитовидные личинки. Пи-
щевод последних состоит из переднего цилиндрического отдела и груше-
видного заднего вздутия (рис. 90, д, з). Личинка питается органическими 
веществами, растёт и линяет, превращаясь в личинку 2-й стадии. Послед-
няя сохраняет рабдитовидные черты строения, питается, растёт, достига-
ет 0,5 мм длины и на 5-е сутки принимает стронгилоидное строение (ис-
чезают вздутия на пищеводе), после чего линяет, не сбрасывая с себя 
шкурку. Личинка 3-й стадии (филяриевидная), одетая снаружи шкуркой 
личинки 2-й стадии, достигает в длину 0,8 мм. В ротовой полости филя-
риевидной личинки имеется копьевидный аппарат, служащий для вбу-
равливания в кожу. В почве филяриевидные личинки могут находиться 
от 8 до 18 месяцев (рис. 90, и).  

 

 
 

Рис. 93. Ancylostoma duodenale (а, в) и Necator americanus (б, г) (по Павловскому, 1946):  
а, б – головные концы, вид спереди; в, г – то же, сбоку в оптическом сечении 

 
Инвазирование организма хозяина может просходить перорально (без 

миграции по организму), перкутально (через кожу стоп, с последующей 
миграцией по организму), трансплацентарно, с молоком матери, через 
мясо случайных хозяев (крупный рогатый скот, овцы, свиньи). Филярие-
видные личинки способны взбираться по влажным стеблям растений на 
высоту до 30 см. 

Через шесть–восемь недель с момента заражения в кале окончатель-
ного хозяина появляются яйца (самка выделяет до 50 000 яиц в сутки). 
Нематоды A. duodenale обладают способность переходить в латентное 
состояние, продолжающееся иногда около 10 месяцев, и мигрировать по 
организму хозяина. 

Половозрелые особи паразитируют в кишечнике млекопитающих – 
кошек, собак, человека. При помощи хитиновых зубов A. duodenale впи-
ваются в слизистую кишечника и питаются эпителием и кровью хозяина. 
Продолжительность жизни взрослых особей в организме хозяина 6–8 лет. 
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Анкилостомоз может протекать бессимптомно или с симптомами (кож-
ные высыпания, боли в животе, анемия).  

Анкилостомоз распространён в тропических и субтропических стар-
нах: Индия, Пакистан, Иран, Китай, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Корея, 
Япония, Испания, Италия, Греция, Албания, а также в странах Восточной 
Африки. Ограниченные очаги анкилостомоза существуют в Туркмении и 
Киргизии. 

 

Род Necator Stiles, 1903 
 

Necator americanus (Stiles, 1902) Stiles, 1903 
Syn.: Uncinaria americana Stiles, 1902; U. (Necator) americana Stiles, 1903; Ankylostomum 

americanum Linstow, 1903; A. americanum Loeb et Smith, 1904; Necator africanus Harris, 1910. 
Тело N. americanus серовато-жёлтое. Длина тела самки 7,7–13,5 мм, 

самца – 5,2–10 мм, толщина самки 0,38–0,45 мм, самца – 0,18–0,24 мм. 
Головной конец сильно искривлён дорзально. Ротовая капсула меньше, 
чем у анкилостомы (рис. 93, б, г), с двумя острыми, режущими пластин-
ками, против которых с дорзальной стороны торчат две пары зубцов. Ку-
тикулярная выстилка пищевода выступает в полость ротовой капсулы 
свободно, образуя три зубца. На дорзальной стенке капсулы имеется ко-
нический выступ с отверстием пищеводной железы. Имеется пара голов-
ных желёз. Копулятивная сумка самца N. americanus уже, чем у анкило-
стомы (рис. 94, б, г). Лучи вентральной лопасти расщеплены. Латераль-
ные рёбра отходят от общего ствола, экстерно-латеральное обособлено от 
остальных, медиолатеральное и постеролатеральное срослись своими 
базальными частями. Экстерно-дорзальное ребро направлено вбок и впе-
рёд; оно имеет общий ствол с дорзальным, которое расщепляется на две 
ветви сразу после отхождения экстерно-дорзального рёбра. Каждая ветвь 
на дистальном конце раздвоена (рис. 94, г). Спикулы длинные, с крючком 
на конце (рис. 94, б). Рулёк отсутствует. Отверстие вульвы открывается 
кпереди от середины длины тела. Кутикулярного штифтика нет. Яйца 
0,064–0,072 × 0,036–0,04 мм (см. рис. 51, ж, л).  

Половозрелые особи N. americanus паразитируют в тонком кишечнике 
гориллы и человека. Развитие сходно с анклостомой. Продолжительность 
жизни взрослых особей N. americanus в организме хозяина от двух до 
пяти лет. За сутки самка откладывает около 10 000 яиц. 

Режущим аппаратом N. americanus повреждает слизистую оболочку 
кишечника, что приводит к потери крови, интоксикации, изъязвлениям и 
развитию вследствие этого вторичных инфекций. 
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Некатороз встречается в Южной и Центральной Америке, Африке, в 
станах Азии, в среднеазиатских республиках СНГ. На территории России 
некотороз регистрируется на Черноморском побережье Краснодарского 
края, на границе с Абхазией. 

 

 
 

Рис. 94. Ancylostoma duodenale (а, в, д–ж) и Necator americanus (б, г) (а–г – по Павловскому, 
1959; д–ж – по Скрябину и Шульцу, 1931): а, б – задние концы самцов; в, г – схемы  

хвостовых бурс; д – хвостовой конец самки; е – деталь хвоста самки с шипиком; ж – рулёк  
и концы спикул самца; 1 – боковая лопасть с тремя лучами;  2 – лучи вентральной лопасти;  

3 – дорзальная лопасть бурсы, состоящая из трёх лучей у кривоголовки и из четырёх –  
у некатора; 4 – спикулы; 5 – наружный дорзальный луч бурсы; наружный (6), средний (7)  

и задний (8) лучи боковой лопасти 
 

Сем. Metastrongylidae Leiper, 1908 
Представители семейства Metastrongylidae имеют головной конец, 

снабжённый тремя губами или двумя латеральными трёхлопастными гу-
бами. Бурса самца хорошо развита, но с атипичными рёбрами. Рулёк 
имеется или отсутствует. Вульва расположена на заднем конце тела. Па-
разиты парнокопытных (сем. Suidae) и сумчатых.  

 
Род Metastrongylus Molin, 1861 

Syn.: Strongylus auct. spp.; Choerostrongylus Gedoelst, 1923. 
 



 183

Metastrongylus elongatus (Dujardin, 1846)  
Railliet et Henry, 1911 

Syn.: Gordius pulmonaris apri Ebel, 1777; Ascaris filiformis Schrank, 1788; A. apri Gmelin, 
1790; Fusaria apri Zeder, 1803; Strongylus paradoxus Mehlis, 1831; S. suis Rudolphi, 1819; 

S. elongatus Dujardin, 1845; S. apri (Gmelin, 1789) Blanchard, 1845; S. longevaginatus Diesing, 
1851; Metastrongylus paradoxus (Mehlis, 1831) Molin, 1860; Filaria trachealis Gobbold, 1861; 
S. pulmonalis apri Jolkmann, 1895; Cloacina octodactyla Linstow, 1906; M. apri (Gmelin, 1790) 

Railliet et Henry, 1907. 
Тело M. elongatus тонкое, белого или желтовато-белого цвета. Длина 

тела самки 28–50 мм, самца – 11–26 мм, ширина тела самки 0,4–0,5 мм, 
самца – 0,16–0,22 мм. Кутикула с мелкой продольной исчерченностью. 
Рот, имеющий вид продольной щели, окружён двумя латеральными, трёх-
лопастными губами (рис. 95, г). У основания каждой губы имеется по од-
ному сосочку, позади основания губ – по паре субвентральных и по паре 
субдорзальных сосочков. Средняя часть пищевода, окружённая нервным 
кольцом, цилиндрическая, задняя – расширенная (рис. 95, д). Позади нерв-
ного кольца находятся шейные сосочки, за которыми открывается экскре-
торное отверстие. Спикулы самца нитевидные, 4–5 мм длиной, дистальный 
конец их несёт остроконечный, загнутый крючок (рис. 95, а, в). Рулёк от-
сутствует или имеется, но развит слабо. Бурса короткая, несколько атипич-
ная, с укороченными рёбрами (рис. 95, б). Вентральные рёбра отходят об-
щим стволом. Группа латеральных рёбер также имеет общее основание, 
антеролатеральное самое крупное из них. Экстерно-дорзальное ребро ко-
роткое и тонкое, лежит отдельно от всех прочих рёбер. Дорзальное ребро 
небольшое, глубоко расщеплено на две веточки, замаскировано сильно 
выступающим половым конусом (рис. 95, б). Хвост самки тонкий и ост-
рый. В хвостовой части имеется шарообразный клапан, покрывающий 
вульву, открывающуюся наружу у места соединения клапана с телом, в 
глубине образовавшегося синуса (рис. 95, ж). Яйца овальные или округ-
лые, бесцветные или желтоватые, покрытые волнистой или бугристой обо-
лочкой, 0,040 × 0,036–0,044 мм (рис. 95, е). 

Половозрелые особи M. elongatus паразитируют в лёгких, преимуще-
ственно в мелких бронхах дефинитивных хозяев (дикая и домашняя свиньи, 
редко овца, крупный рогатый скот, коза, собака и человек). Промежуточные 
хозяева – дождевые черви родов Eisenia, Lumbricus, Allolobophora. 

Эмбриональное развитие яиц, протекающее в матке, завершается об-
разованием личинок 1-й стадии. Яйца откладываются в просвет дыха-
тельных путей, откуда при кашле выбрасываются в ротовую полость, 
попадают в пищеварительный тракт и с фекалиями во внешнюю среду. 
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Яйца устойчивы к температурам (от – 45 до + 50°С) и до восьми месяцев 
сохраняют жизнеспособность, особенно во влажной среде. 

 

 
 

Рис. 95. Metastrongylus elongatus (по Шульцу и Каминскому, 1937): а – хвостовой конец 
самца со спикулами;   б – бурса самца, дорзовентрально;  в – дистальный конец спикулы;  

г – головной конец, апикально; д – передний конец тела, латерально; е – яйцо;  
ж – хвостовой конец самки, латерально 

 
Из яиц в сырой земле происходит вылупление личинок. Дождевые 

черви с пищей заглатывают личинок или яйца. Развитие личинок проис-
ходит в кровеносных сосудах дождевых червей, куда они проникают че-
рез стенку пищевода или желудка. Проделав две линьки, на 10–20-е сут-
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ки личинки становятся инвазионными. Со временем личинки инкапсули-
руются, сохраняя жизнеспособность на весь срок жизни червя (до 3–
4 лет). Свиньи заражаются, поедая инвазированных дождевых червей. 
В пищеварительном тракте свиней черви перевариваются, а освободив-
шиеся личинки проделывают третью линьку и внедряются через стенку 
кишечника в брыжеечные лимфатические узлы, а затем по лимфатиче-
ским сосудам и малому кругу кровообращения достигают лёгких. После 
этого, личинки из кровеносных сосудов попадают в альвеолы и бронхио-
лы, а затем передвигаются в бронхи. Третья и четвёртая линьки происхо-
дят в лимфатических узлах или четвёртая – только в лёгких. Выделение 
яиц начинается через 28–30 суток после заражения. Продолжительность 
жизни M. elongatus в лёгких свиней 6–9 месяцев.  

Мигрирующие личинки M. elongatus повреждают кишечную стенку, 
лимфатические узлы, кровеносные сосуды и лёгочные ткани, что приво-
дит к развитию вторичной инфекции. Продукты жизнедеятельности 
гельминтов вызывают общую интоксикацию животных и переход болез-
ни в хроническую форму. Больные метастронгилёзом животные отстают 
в росте и развитии, имеют сниженный иммунитет. При низкой инвазии 
клинические признаки выражены слабо, при высокой – наблюдаются 
учащённое, затруднённое дыхание, хрипы, кашель, сниженный аппетит. 

Метастронгилёз широко распространён и нередко протекает в форме 
эпизоотий. Существенный ущерб свиноводству отмечается в западных и 
центральных районах России. Массовое заражение свиней происходит на 
территориях свиноферм и в свинарниках, где инвазированность дожде-
вых червей может достигать 50–80%, на выгулах инвазированность дож-
девых червей незначительна. Распространению инвазии способствуют 
дождливое лето и длительная сохранность яиц в почве. Плохие условия 
содержания и кормления являются причиной массового падежа поросят.  
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