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В В Е Д Е Н И Е  
Гельминты  или  паразитические черви  –  ш ироко распространенная сред и  

беспозвоночны х  группа ж и вы х  организмов. И зучением гельминтов занимается 
гельминтология, которая представляет од ин и з разделов паразитологи и .  

В о время учебно-полевой практики  студентов по зоологи и  уделяется 
сравнительно мало внимания гельминтам. Т ем не менее они  обнаруж иваю тся 
практически  у каж д ого позвоночного ж и вотного, особенно обитаю щ его в 
природ ны х  условиях . Гельминты  представляю т больш ой теоретический и  
практический интерес, и  и х  и зучение в курсе мед ицинской зоологи и  является 
вполне оправданны м. В о-первы х , биоразнообразие гельминтов велико, сред и  
беспозвоночны х  ж и вотны х  по числу ви д ов они  уступаю т лиш ь насекомы м. 
Гельминты  относятся к нескольким типам ж и вотного мира –  плоским и  
круглы м червям и  акантоцеф алам (скребням), т.е. являю тся представителями  
больш ой группы  зоологически х  объектов. В о-вторы х , гельминты  имею т 
своеобразную  экологию , принципиально отличную  от экологи и  
свобод нож и вущ и х  организмов. П аразитические черви  относятся к 
естественны м компонентам природны х  экосистем и  вы полняю т, с одной 
стороны , как паразиты , роль регуляторов численности  х озяев, с д ругой –  
троф ическую  ф ункцию  –  во внеш ней среде яйца и  личинки  гельминтов 
являю тся источником пи щ и   д ля  беспозвоночны х   и  позвоночны х  ж и вотны х . 
В -третьи х , гельминты  имею т больш ое эпи д емиологическое и  
эпизоотологическое значение, являясь возбуд ителями  различны х  заболеваний у 
лю дей и  ж и вотны х . Как правило, многие знаю т что-то о гельминтах , или  
«глистах », как и х  часто назы ваю т, но не представляю т, как они  вы гляд ят в 
исследуемы х  материалах . Гельминты  относятся к наиболее экзотичны м 
объектам летней полевой практики , не всегда наблю даемы м ви зуально наряду с 
млекопитаю щ ими , птицами , насекомы ми  и  т.д . Студенты -биологи  во время 
учебного процесса в основном сталкиваю тся с ф иксированны ми  или  
тотальны ми  препаратами  и з гельминтов. Д ля студентов представляет больш ой 
интерес процесс поиска и  и зучения гельминтов как ж и вы х  организмов.  

Д аннoe учебно-метод ическое пособие предусматривает освоение 
студентами  во время учебно-полевой практики  метод ов гельмин-тологически х  
исслед овани й, что является одним и з направлений в лекционно-практическом 
курсе по программе мед ицинской зоологи и .  



 
 

Ц Е Л И  И  ЗА Д А Ч И  
Ц елями  учебно-полевой практики  в направлени и  и зучения гельминтов 

как объектов мед ицинской зоологи и  являю тся расш ирение и  углубление знаний 
о биоразнообрази и  паразитически х  беспозвоночны х , освоени и  студентами  
основны х  и  д оступны х  метод ов сбора и  и зучения гельминтов в полевы х  и  
лабораторны х  условиях .  

В  задачи  практики  вх од ят: 
• освоение метод ов гельминтологически х  исслед ований позвоночны х  

ж и вотны х , приобретение навы ков сбора, ф иксаци и  и  пред варительного 
определения гельминтов;  

• обучение метод икам окраски  и  и зготовления временны х  и  постоянны х  
гельминтологически х  препаратов и  д альнейш его определения и  описания ви д ов 
гельминтов;  

• знакомство с основны ми  систематическими  группами  гельминтов 
(трематод ами , цестодами  и  нематодами );  

• знакомство с ф ауной гельминтов мелки х  млекопитаю щ и х  исследуемой 
территори и ;  

• освоение метод ов качественного и  количественного учета гельминтов;  
• развитие у студентов навы ков научно-исслед овательской работы  и  

вы полнение на этой основе инд и ви д уальны х  задани й исслед овательского 
х арактера.  

Т Е Х Н И К А  П РО В Е Д Е Н И Я   
ГЕ Л Ь М И Н Т О Л О ГИ Ч Е СК О ГО  В СКРЫ Т И Я  Ж И В О Т Н О ГО  

Н аиболее уд обны м объектом д ля проведения полного 
гельминтологического вскры тия в условиях  полевой практики  на биостанци и  
В ГУ  «В еневитиново» являю тся мелкие млекопитаю щ ие: гры зуны  и  
насекомоядны е. Т уш ки  эти х  ж и вотны х  могут бы ть получены  в рамках  
исслед овани й по зоологи и  позвоночны х . Д ля вы полнения 
гельминтологического вскры тия необх од имо иметь определенны й набор 
инструментов, оборуд ования и  ф иксирую щ и х  ж и дкостей, а такж е 
квали ф ицированно производ ить этикетирование и  регистрацию  полученны х  
материалов.  

О бору д ован и е и  и н ст ру м ен т ари й 
Н абор оборуд ования д ля проведения полного гельминтологического 

вскры тия зависит от размеров исследуемого ж и вотного. П ри  вскры ти и  мелки х  
млекопитаю щ и х  д остаточно иметь несколько небольш и х  чаш ек П етри  
(д иаметром 10-11 и  6-7 см.), стеклянны е стаканчики  объемом 100-150 мл, 
нож ницы , вклю чая глазны е, пинцеты  различного размера, компрессорий (д ва 
толсты х  стекла размером 22х 5 см, соед иняю щ и х ся меж д у собой винтами ), 
препаровальны е иглы , глазную  пипетку, пробирки  или  пузы рьки  д ля х ранения 
гельминтов.  

Д ля сбора мелки х  гельминтов и  компрессорного исслед ования 
паренх иматозны х  органов использую тся оптические приборы  типа М БС-9, 



 
 
М БС-10 с разреш аю щ им увеличением от 4х  д о 32х . Д ля проведения 
гельминтологически х  вскры тий потребуется вода, а такж е заранее 
приготовленны е ф иксирую щ ие ж и дкости  и  полевой ж урнал, необх од имы й д ля 
записи  и  этикетирования получаемы х  в процессе гельмин-тологически х  
исслед овани й результатов.  

Ф и ксац и я  и  реги ст рац и я  гельм и н т ов 
Собранны е гельминты  ф иксирую тся и  регистрирую тся в соответстви и  с 

приняты ми  метод ами . Ф иксация сохраняет при ж и зненную  структуру организма 
и  тканей. В  некоторы х  случаях  ф иксация и зменяет коэф ф и циент преломления 
морф ологически х  структур, д елая более эф ф ективны м и х  д альнейш ее 
микроскопическое и зучение (Роскин, Л евинсон, 1957; И ваш кин и  д р., 1971).  

В  качестве ф иксаторов в гельминтологической практике наиболее ш ироко 
применяю тся этиловы й спирт (этанол) и  ф ормалин. Ф иксация гельминтов 
различны х  классов осущ ествляется различны ми  ф иксирую щ ими  ж и дкостями . 
Д ля ф иксаци и  и  х ранения нематод  (круглы е черви ) использую т ж и дкость 
Барбагалло –  3%-ы й раствор ф ормалина на ф и зиологическом растворе. Д ля 
приготовления 1 л этого раствора берут 8 гр. очи щ енной поваренной соли  и  
растворяю т в небольш ом количестве д истиллированной вод ы  (400-500 мл). 
Затем д обавляю т 30 мл ф ормалина (40% ф ормальдеги д а). П олученную  смесь 
д оливаю т д истиллированной вод ой д о объема 1 л. Раствор х ранят в банках  с 
плотны ми  кры ш ками . Ф и зиологический раствор в составе ф иксирую щ ей 
ж и дкости  под д ерж ивает осмотическое д авление и  пред охраняет круглы х  
червей от д еф ормаци и . 

Т рематод , цестод  (плоские черви ) и  скребней ф иксирую т в 70% спирте. 
Н и ж е привод ится таблица развед ения спиртов д о необх од имой концентраци и  
(табл 1). 

Т аблица 1 
Разведение спиртов д о необх од имой концентраци и  

Н уж но взять миллилитров Ч тобы  
получить 
100 мл 
спирта 

96° 
спирта 

 
вод ы  

90° 
спирта 

 
вод ы  

80° 
спирта 

 
вод ы  

70° 
спирта 

 
вод ы  

40° 42 58 44 56 50 50 57 43 
45° 47 53 50 50 56 44 64 36 
50° 52 48 56 44 63 37 71 29 
60° 63 37 67 33 75 25 86 14 
70° 73 27 78 22 88 12 - - 
80° 83 17 89 11 - - - - 
90° 94 6 - - - - - - 
 
Д ля сбора и  ф иксаци и  гельминтов использую т стеклянны е или  

пластмассовы е пробирки  (лучш е небольш ие по размерам, д линой 3– 6 см) или  
пузы рьки  (д ля эти х  целей вполне под х од ят стандартны е пенициллиновы е 
пузы рьки ). Д ля ф иксаци и  крупны х  гельминтов использую т больш ие по 
объемам сосуд ы . Гельминтов, собранны х  и з различны х  органов ж и вотны х -



 
 
х озяев, такж е помещ аю т в отдельную  пробирку (пузы рек). П редпочтительнее 
каж д ы й ви д  гельминтов или  во всяком случае червей одного класса (трематод ,  
цестод , нематод )  ф иксировать в отдельной пробирке (пузы рьке).  

Каж д ая пробирка снабж ается этикеткой, которая пиш ется просты м 
карандаш ом на плотной бумаге. Э тикетка помещ ается внутрь пробирки  
(пузы рька). П римерны е размеры  этикетки  –  3х 1.5 см. Н а од ной стороне 
этикетки  записы вается номер вскры тия, которы й соответствует записи  в 
гельминтологическом ж урнале, ви д  ж и вотного-х озяина, его пол и  возраст, 
орган, в котором обнаруж ены  гельминты , ви д  или  более вы сокий таксон (класс) 
гельминта и  количество собранны х  червей. Н а обратной стороне этикетки  
указы вается место,  д ата сборов и  ф амилия сборщ ика (рис. 1).  
 

25. Ры ж ая полевка. 
♀  ad. 

тонкий киш ечник 
Nematoda –  30 экз. 

 Усманский бор 
В еневитиново 
д убрава 

10.07.2002 
И ванов И .И . 

Рис. 1. Л ицевая и  оборотная сторона этикетки . 
Д анные о результатах  гельминтологического вскрытия записы ваются в полевой ж урнал 

(тетрадь), где указывается наиболее полно необходимая инф ормация. Н иж е приводим ф орму 
таблицы  (с примерами), которую  мож но расчертить в ф ормате двойного (развернутого) листа 
тетради (рис. 2).  

В  том случае, если  исслед ователь производ ит вскры тие отд ельного органа 
и  системы  органов (неполное гельминтологическое вскры тие), то 
соответствую щ ая пометка д елается в 7 или  последней граф е таблицы . Е сли  по 
результатам исслед ования ж и вотного гельминты  не обнаруж ены , то об этом 
такж е в последней граф е д елается запись («гельминты  не обнаруж ены »). 
Ч еткость, правильность и  своевременность регистраци и  в ж урнале полученны х  
д анны х  облегчает исслед ователю  и х  д альнейш ую  обработку, количественны й и  
качественны й анализ собранны х  материалов.  

Техн и ка провед ен и я  гельм и н т ологи ческого вскрыт и я . М етод  
гельминтологически х  вскры тий имеет несколько мод и ф икаций (И ваш кин и  д р., 
1971). Н а практике рассмотрим д ва ви д а: полное вскры тие ж и вотного и  
неполное или  ф рагментарное вскры тие.  

П олное вскры тие предполагает послед овательное исслед ование всех  
органов и  тканей ж и вотного и  сбор всех  обнаруж енны х  гельминтов. Э тот метод  
сравнительно труд оемок, но д ает максимально точны е результаты  о 
зараж енности  гельминтами  исслед ованны х  ж и вотны х . П ри  ф рагментарном 
вскры ти и  исследуется лиш ь тот или  иной орган, система органов или  тканей 
(например, ж елуд ок и  киш ечник, или  печень, или  мы ш цы  и  т.д .). М етод  
ф рагментарного исслед ования применяю т, как правило, д ля поиска 
определенны х  ви д ов гельминтов. В  первую  очередь, д ля реш ения конкретны х  
эпи д емиологически х  и  эпизоотологически х  проблем. Н апример, д ля поиска 



 
 
возбуд ителей описторхоза исследуется печень, д ля обнаруж ения три х инелл –  
поперечно-полосатая мускулатура и  т.д .  





 
 
 
 
 
 

П ол Количество 
обнаруж енны х  

экземпляров гельминтов 
по классам 

№  
п/п 

Д ата В и д  х озяина и  место 
д обы чи  

♂ ♀  

В озраст, 
масса (г) 

О рганы , в 
которы х  
обнаруж ены  
гельминты  

Trem. Cest. Nem. Ac. 

О пределение 
гельминтов, 
примечание 

♂  ad, 19,5 Т онкий  
киш ечник 

5 –  30 –  5 - P. elegans 
30 - H. glareoli 

25 10.07. 
2002 

Ры ж ая полевка, 
В еневитиново, д убрава 

   П ечень –  3 2 –  3 - M. lineatus (larva) 
2 - C. hepatica 

 ♀  ad, 27,5 Т онкий  
киш ечник 

17 –  10 –  17 - P. elegans 
10 - Nematoda sp. 

26 12.07. 
2002 

П олевая мы ш ь, 
В еневитиново, пойма р. 

Усмань    Т олсты й  
киш ечник 

–  –  25+12 –  25 –  G. spumosa 
12 –  S. agraria 

 ♀  ad, 9,0 Ж елуд ок  –  –  12 –  C. minuta 
   Т онкий  

киш ечник 
7 52 75 –  7 - Plagiorchis sp. 

52 - Cestoda sp. 
75 - Nematoda sp.  

   П и щ евод  –  –  3 –  E. oesophagicola 

27 12.07. 
2002 

О бы кновенная 
бурозубка,  

В еневитиново, 
ольш аник 

   М очевой 
пузы рь 

–  –  10 –  C. incrassata 

 
П римечание.  
П риняты е сокращ ения: Trem. –  трематод ы , Cest. –  цестод ы , Nem. –  нематод ы , Ac. –  акантоцеф алы .  
Рис. 2. О бразец заполнения полевого ж урнала по результатам гельминтологически х  вскры ти й. 
 



 
 

9 

В ы ш е мы  указы вали , что туш ки  мелки х  позвоночны х  ж и вотны х  д ля 
проведения гельминтологически х  исслед ований во время учебно-полевой 
практики  могут бы ть получены  в рамках  зоологически х  исслед ований по 
мелким млекопитаю щ им, провод имы х  на биостанци и  В ГУ  «В еневитиново». 
В скры тие ж елательно производ ить как мож но бы стрее после отлова ж и вотны х  
д авилками  (плаш ками  Геро). П ри  необх од имости  туш ки  помещ аю т в 
х олод ильник. У  насекомоядны х  очень вы сока активность пи щ еварительны х  
ф ерментов, что мож ет привод ить к бы строму разруш ению  (перевариванию ) 
гельминтов, особенно в теплы е летние д ни . В  связи  с этим вскры тие д анны х  
ж и вотны х  целесообразно провод ить не позднее 1– 1,5 часов после отлова или  
помещ ать и х  туш ки  в х олод ильник.  

П роцесс гельминтологического вскры тия имеет несколько этапов: 
• вскры тие ж и вотного и  вы д еление органов; 
• подготовка смы вов и  соскобов (д ля полостны х  органов: ж елудка и  

киш ечника); 
• подготовка органов д ля исслед ования в компрессори и  (паренх иматозны е 

органы , мы ш ечная ткань, подкож ная клетчатка, пи щ евод , мочевой пузы рь); 
• исслед ование под  бинокуляром компрессория, и звлечение и  ф иксирование 

гельминтов; 
• исслед ование под  бинокуляром содерж имого промы ты х  органов 

ж елуд очно-киш ечного тракта, и звлечение и  ф иксирование гельминтов; 
• этикетирование сборов и  регистрация д анны х  в полевом ж урнале.  
П еред  началом вскры тия туш ку мелкого млекопитаю щ его взвеш иваю т, 

что необх од имо д ля более точного определения возраста ж и вотного. Затем 
туш ку помещ аю т в спинное полож ение и  с помощ ью  глазны х  нож ниц д елаю т 
по центру разрез брю ш ной и  грудной стенки , вклю чая ш ею  (рис. 3). Разрезаю т 
осторож но, чтобы  не повред ить внутренние органы . В скры ты е брю ш ную  и  
грудную  полости  осматриваю т на наличие гельминтов. О д новременно 
определяю т пол ж и вотного. Д алее и звлекаю т внутренние органы . В начале 
отрезаю т пи щ евод  в том месте, где он присоед иняется к ж елудку. И звлекаю т 
ж елуд ок и  киш ечник и  помещ аю т в чаш ки  П етри  с небольш ой порцией вод ы  
отдельно ж елуд ок, тонкий и  толсты й киш ечник. Затем эти  органы  взрезаю тся 
нож ницами , и  содерж имое вы пускается в чаш ки  П етри . Краем нож ниц 
осторож но производ ят соскоб слизистой. Содерж имое органов и  соскоб 
слизистой, именуемы й п ерви ч ным  м а т ри ксом , переносят (смы ваю т вод ой) в 
стаканы  (объемом 100-150 мл), которы е потом наполняю т д оверху вод ой, 
перемеш ивая содерж имое. Ч ерез некоторое время (3-5 мин) осторож но сливаю т 
верхний слой ж и дкости  (примерно 1/3 объема). Т аким образом удаляется часть 
взвеш енны х  мелки х  примесей, а гельминты  д олж ны  остаться в осадке. Затем 
стаканы  вновь наливаю т вод ой и  всю  процед уру повторяю т. Готовность смы ва 
к просмотру мож но определить по тому, что он становится вполне прозрачны м. 
П осле промы вания ж елуд ок и  ф рагменты  киш ечника, зах ватив пинцетом, 
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споласкиваю т и  удаляю т. Д ля органов пи щ еварения мелки х  млекопитаю щ и х  
д остаточно 2-3-х  кратное промы вание.  

Д ля начинаю щ и х  исслед ователей мож но посоветовать увеличения числа 
кратности  промы ваний эти х  органов. Следует отметить, что верхний слой 
ж и дкости  и з стакана необх од имо сливать осторож но, во и збеж ание 
перемеш ивания. Н ельзя сливать слиш ком много ж и дкости  и з стакана, так как 
легко мож но слить такж е часть гельминтов, в первую  очередь наиболее мелкие 
ф ормы .  

П ромы ты й осад ок разливаю т тонким (относительно прозрачны м) слоем в 
небольш ие чаш ки  П етри  и  исследую т под  бинокуляром при  увеличени и  4– 8х . 
Т ехника просмотра такова: чаш ки  П етри  помещ аю т на столик микроскопа и , 
перемещ ая послед овательно чаш ку сверху вниз и  слева направо (или  справа 
налево), просматриваю т все содерж имое. О бнаруж енны х  гельминтов и звлекаю т 
препаровальны ми  иглами  или  при  помощ и  глазной пипетки  (мелкие ф ормы ) и  
переносят в пробирки  (пузы рьки ) с ф иксирую щ ей ж и дкостью . 

Д ля исслед ования остальны х  органов и  тканей от мелкого 
млекопитаю щ его использую т ком п рессорный м ет од. П аренх иматозны е органы  
(печень, селезенка, почки , легкие), серд це, мочевой пузы рь, пи щ евод , трахею , 
ф рагменты  мы ш ечной ткани  (массетеры , д иаф рагма), ф рагменты  подкож ной 
клетчатки  разд авливаю т меж д у стеклами  компрессория и  просматриваю т под  
микроскопом. В аж ное условие при  компрессорном исслед овани и  –  
максимальная прозрачность исследуемы х  материалов. П оэтому органы , в 
первую  очередь паренх иматозны е, и  ткани  помещ аю т на стекло компрессория 
не целиком, а расчленяю т (разры ваю т) на ф рагменты  (пинцетом и  нож ницами  
или  препаровальны ми  иглами ) прямо на стекле и  равномерно расклад ы ваю т. 
П ри  обнаруж ени и  гельминтов верхнее стекло компрессория осторож но (под  
контролем микроскопа) поднимаю т, червей и звлекаю т и  переносят в пробирки  
(пузы рьки ) с ф иксирую щ ей ж и дкостью .  

Н еобх од имо учиты вать, что гельминтов, по возмож ности , 
предпочтительнее ф иксировать, когда они  теряю т активность (под ви ж ность). 
Н ередко, при  исслед овани и  свеж и х  материалов от ж и вотны х -х озяев, 
паразитические черви  и звлекаю тся активны ми . О д нако такие черви , 
помещ енны е в ф иксирую щ ую  ж и дкость, резко сокращ аю тся, что затрудняет и х  
д альнейш ее морф ологическое и зучение. П оэтому и х  вы д ерж и ваю т некоторое 
время (1-2 часа) в вод опровод ной воде (трематод  и  цестод ) или  
ф и зиологическом растворе (нематод ) в чаш ках  П етри  или  часовы х  стеклах . В  
том случае, если  в исследуемы х  материалах  обнаруж иваю тся неактивны е 
гельминты , и х  уж е мож но помещ ать в ф иксирую щ ие ж и дкости . 

П о результатам исслед овани й д елаю т запись в ж урнале и  помещ аю т 
соответствую щ ую  этикетку в пробирку (пузы рек).  
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Рис. 3. Т опограф и я внутренни х  органов у мы ш еви д ны х  гры зунов  

(по Н .Н . Карташ еву и  д р., 1969).  
1 –  гортань, 2 –  массетеры  (ж евательны е мы ш цы ), 3 –  трахея, 4 –  пи щ евод , 5 –  

серд це, 6 –  легкие, 7 –  д и аф рагма, 8 –  печень, 9 –  селезенка, 10 –  ж елуд ок, 11 –  
под ж елуд очная ж елеза, 12 –  д венад цатиперстная киш ка, 13 –  тонкая киш ка, 14 –  
толстая киш ка, 15 –  почки , 16 –  мочевой пузы рь, 17 –  половы е ж елезы .  
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П осле заверш ения сбора гельминтов пробирки  закры ваю т пробками . 
Х ранят пробирки  в герметически  закры ваю щ и х ся стеклянны х  или  
пластмассовы х  банках . В  ни х  пробирки  уклад ы ваю тся рядами  в вертикальном 
полож ени и . Банку заливаю т той ж е ф иксирую щ ей ж и дкостью , в которой 
ф иксировались сборы . Н а д но банки  и  меж д у рядами  пробирок следует 
полож ить слой ваты . П енициллиновы е пузы рьки  с гельминтами  закры ваю тся 
резиновы ми  пробками , которы е заклеиваю т пласты рем (или  скотчем) или  
завязы ваю т кусочком марли , во и збеж ание испарения ф иксирую щ ей ж и дкости . 
Э ти  пузы рьки  мож но х ранить в специальны х  коробках .  

М Е Т О Д Ы  О К РА СК И  И  И ЗГО Т О В Л Е Н И Я   
ГЕ Л Ь М И Н Т О Л О ГИ Ч Е СК И Х   П РЕ П А РА Т О В  

Собранная коллекция гельминтов подлеж ит и зучению  –  определению  
ви д ов, исслед ованию  и х  морф ологи и  и  т.д . Д ля д остоверного и  
квали ф ицированного определения и  д альнейш его морф ологического 
исслед ования и з гельминтов готовят препараты .  

Т рематод  и  цестод , как правило, окраш иваю т различны ми  красителями  и , 
заклю чая в бальзам, готовят пост оя н н ые препарат ы. Н ематод  и  скребней 
помещ аю т в просветляю щ ие ж и дкости  и  готовят врем ен н ые препарат ы.  

О краши ван и е гельм и н т ов. В  гельминтологической практике в качестве 
красителей обы чно применяю т кармин и  гематоксилин в различном 
приготовлени и  (И ваш кин и  д р., 1971). Л учш им красителем д ля тотального 
окраш ивания плоски х  червей (трематод  и  цестод ) является кармин. Н аиболее 
применимой ф ормой кармина является уксусноки слый ка рм и н. Краситель 
готовят следую щ им образом. Н а 100 мл 45% уксусной кислоты  д обавляю т 2 г 
кармина и  д анны й раствор насы щ аю т –  кипятят на медленном огне примерно 1 
час. П осле кипячения раствор краски  ф ильтруется.  

Д ля окраски  цестод  нередко использую т гем а т окси л и н Эрл и ха . Раствор 
красителя готовят следую щ им образом. Гематоксилин (2 г) растворяю т в 100 
мл этилового спирта (96%), д обавляю т 100 мл д истиллированной вод ы , 100 мл 
глицерина, 3 г калийны х  квасцов и  10 мл уксусной кислоты .  

В ремя окраски  плоски х  червей красителями , как правило, составляет 7-20 
минут, в зависимости  от величины  объекта. О краску червей лучш е прои звод ить 
в часовом стекле. П род олж ительность окраш ивания необх од имо 
контролировать не только по времени , но и  ви зуально под  бинокуляром, 
учиты вая интенсивность прокраски .  

Ф иксированны х  червей перед  покраской пред варительно промы ваю т в 
воде от нескольки х  часов д о суток. Е сли  окраш иваю т неф иксированны х  червей, 
то такж е, после и звлечения и з органов х озяина, и х  отмы ваю т (отмачиваю т) в 
воде в течение нескольки х  часов. Считаем, учиты вая собственны й опы т, что 
лучш е красить свеж и х  (не ф иксированны х ) паразитов. В о всяком случае, 
качество прокраски  вы ш е, в сравнени и  с ф иксированны ми  материалами .  

При гот овлен и е пост оя н н ых препарат ов. О краш енны х  червей, если  
возникает необх од имость, д и ф ф еренцирую т –  помещ аю т в солянокислы й 
спирт. Затем червей обезвож и ваю т, просветляю т и  заклю чаю т в бальзам. Н и ж е 
описаны  эти  этапы  и  схематично (рис. 4) показана послед овательность процесса 
и зготовления постоянны х  препаратов и з плоски х  червей.  
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П осле заверш ения окраски  червей споласкиваю т в д истиллированной 
воде. Н а этом этапе под  бинокуляром мож но х орош о уви д еть результаты . Е сли  
паразиты  оказались сли ш ком перекраш енны ми , то и х  нуж но 
отд и ф ф еренцировать, поместив на короткое время в солянокислы й спирт (на 
100 мл 70% спирта д обавляю т 2-3 капли  концентрированной соляной кислоты ). 
Н еобх од имо учиты вать, что процесс д и ф ф еренцировки  (удаления лиш него 
красителя) протекает активно и  бы стро, поэтому его производ ят под  контролем 
бинокуляра. П осле этого червей споласкиваю т в д истиллированной воде и  
обезвож и ваю т, провод я послед овательно по спиртам возрастаю щ ей крепости  
(рис. 4). Заметим, что зачастую  д и ф ф еренцировку не д елаю т, т.к. в д альнейш ем 
при  проводке по спиртам слегка перекраш енны е черви  теряю т часть краски .  

вода кармин
7-20
мин

вода
дистилл.
(сп оло-
снут ь)

70%
спирт
7 мин

(2 раза)

70% спирт +
HCl (п од
конт ролем
м и кроскоп а)

80%
спирт
7 мин

(2 раза)

90%
спирт
7 мин

(2 раза)

96%
спирт
7 мин

(2 раза)

96% спирт

дмф

дмф бальзам

вода
дистилл.
(сп оло-
снут ь)

Рис. 4. П ослед овательны е этапы  окраски  (уксуснокислы м кармином) и  
приготовления постоянны х  препаратов плоски х  червей (сокращ ения на схеме: 
д мф  –  д иметилф талат).  

 
О безвож енны х  червей просветляю т. Д ля просветления мож но 

использовать ксилол, гвозд ичное масло или  евгенол. В  настоящ ее время д ля 
просветления чащ е всего используется д иметилф талат (Судариков, Ш игин, 
1965). И з 96% спирта червей перевод ят в сосуд  (бю кс или  пузы рек), 
наполненны й д вумя компонентами  –  96% спирт+д иметилф талат (рис. 4). П ри  
этом спирт, как более легкий, образует верхний слой, а д иметилф талат –  
ни ж ний. П омещ енны е в эту «смесь» черви  сначала «зависаю т» в 96% спирте на 
границе д вух  сред , что ви зуально х орош о заметно, а через некоторое время (в 
течение 1-2 часов) постепенно перемещ аю тся в д иметилф талат. П осле этого 
червей мож но перенести  в чисты й д иметилф талат, в котором, по д анны м В .Е . 
Сударикова и  А .А . Ш игина (1965), они  могут х раниться  прод олж ительное 
время.  
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Заверш аю щ им этапом и зготовления постоянны х  препаратов является 
заклю чение червей в «канадский» (кедровы й) бальзам. Н а чистое предметное 
стекло капаю т необх од имое количество бальзама (в зависимости  от величины  
объекта), затем в него помещ аю т паразита и  накры ваю т покровны м стеклом. 
П од  контролем бинокуляра корректирую т полож ение червя на стекле. Готовы е 
препараты  уклад ы ваю т на специальны е планш еты  д ля последую щ его 
вы сы х ания и  отвердения бальзама. Качественно приготовленны й бальзам 
затвердевает в течение 2-3 д ней и  не кристаллизуется.  

При гот овлен и е врем ен н ых препарат ов. Само название «временны й 
препарат» подразумевает, что он и зготавливается на определенны й промеж уток 
времени  с целью  провед ения необх од имы х  исслед ований. Н ематод , кутикула 
которы х  плох о пропускает краску, а такж е скребней, не окраш иваю т, а только 
просветляю т д ля д альнейш его морф олого-таксономического и зучения под  
микроскопом. С этой целью  и зготовляю т временны е препараты . Ч ерви  или  и х  
ф рагменты  помещ аю т на предметное стекло и  заклю чаю т в смесь, 
составленную  и з равны х  частей молочной кислоты , глицерина и  вод ы , 
соответственно накры вая покровны м стеклом. М елки х  нематод  мож но 
помещ ать прямо в глицерин. Сравнительно крупны е ф ормы  целесообразно 
заклю чать в смесь и з равны х  частей молочной кислоты  и  глицерина.  

В  смеси  глицерина и  молочной кислоты  лучш е всего и зучать строение 
сколексов (головок) цестод , имею щ и х  важ ное систематическое значение.  

Н екоторы е исслед ователи  использую т д ля и зучения плоски х  червей 
(трематод ) временны е препараты . В  этом случае паразиты  заклю чаю тся в 
смесь, составленную  и з равны х  частей уксуснокислого кармина, глицерина и  
вод ы . Ч ерез несколько д ней препараты  мож но исслед овать под  микроскопом.  

В ременны е препараты  сохраняю тся сравнительно прод олж ительное 
время (д о год а и  более). П осле и зучения препаратов червей снова помещ аю т в 
исх од ную  ф иксирую щ ую  ж и дкость, в которой они  х ранились.  

М елки х  гельминтов или  и х  ф рагменты , например апикальны е срезы  
головны х  концов нематод , целесообразно заклю чать в глицерин-ж елатин. 
Д анную  среду готовят следую щ им образом: 7 г чистого ж елатина размачиваю т 
в течение 2-3 часов в 40 мл д истиллированной вод ы , д обавляю т 50 мл 
глицерина и  0,5 г кристаллической карболовой кислоты . П олученную  смесь 
под огреваю т в вод яной бане и  затем охлаж д аю т. П еред  заклю чением объекта в 
глицерин-ж елатин последни й под огреваю т на вод яной бане д о ж елеобразной 
консистенци и  (t –  50-60°). Затем на предметное стекло помещ аю т объект и  на 
него капаю т несколько капель глицерин-ж елатина. Д алее накры ваю т 
покровны м стеклом и  под  контролем микроскопа, пока раствор не засты л, 
корректирую т располож ение объекта, перед вигая при  помощ и  препаровальны х  
игл покровное стекло. Д ля д альнейш его д лительного х ранения, во и збеж ание 
вы сы х ания препарата, покровное стекло снаруж и  окантовы ваю т специальны м 
лаком.  

Э т и кет и рован и е и  хран ен и е препарат ов. П осле и зготовления 
препаратов (постоянны х  или  временны х ) они  д олж ны  бы ть этикетированы . Как 
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правило, объект занимает центральную  часть предметного стекла. 
Соответствую щ ие записи  д елаю т на переднем и  заднем свобод ны х  участках  
предметного стекла. Н а одном и з ни х  пи ш ут №  вскры тия (соответствует записи  
в гельминтологическом ж урнале), название ж и вотного-х озяина (лучш е 
латинское), место и  д ату вскры тия. Н а противополож ном конце предметного 
стекла пиш ут латинское наименование гельминта и  ф амилию  его 
определивш его (рис. 5).  

Н ад писи  мож но д елать туш ью  на стекле. Л учш е д елать надписи  туш ью  на 
плотной бумаге соответствую щ его размера и  затем наклеивать на предметное 
стекло (рис. 5).  

 
26. Apodemus agrarius 
тонкий киш ечник. 

Trem. 1 
Усманский бор, 
В еневитиново 

12.07.2002 

  
Plagiorchis elegans 
det И ванов И .И . 

 
Рис. 5. Э тикетки  д ля постоянны х  препаратов гельминтов. 

 
П репараты  х ранят в коллекционны х  ш каф ах , в специальны х  планш етах  

или  коробках , как в вертикальном, так и  горизонтальном полож ени и . П ри  этом 
необх од имо помнить, что временны е препараты  х ранятся только в 
гори зонтальном полож ени и , а постоянны е препараты  мож но х ранить в 
вертикальном полож ени и  только в том случае, когда бальзам полностью  
затвердеет.  

 
М Е Т О Д Ы  К А Ч Е СТ В Е Н Н О ГО  И  К О Л И Ч Е СТ В Е Н Н О ГО   

У Ч Е Т А  ГЕ Л Ь М И Н Т О В  
Качественны й и  количественны й учет ж и вотны х  (беспозвоночны х  и  

позвоночны х ) является од ним и з основны х  метод ов в больш инстве 
зоологически х  и  экологически х  работ. П од обны е исслед ования провод ятся и  в 
отнош ени и  гельминтов. В  полевом ж урнале сод ерж ится инф ормация о 
вы явленны х  ви д ах  или  ины х  таксономически х  ед иницах  гельминтов, о 
количестве обнаруж енны х  гельминтов у исслед ованны х  х озяев.  

Качественны й учет предполагает оценку ви д ового разнообразия 
собранны х  гельминтов. В  соответстви и  с этой зад ачей производ ится 
определение паразитически х  червей д о ви д а и  систематизация д о более 
вы соки х  таксономически х  рангов: семейства, отряда, класса. П олученны е 
д анны е позволят оценить ф аунистическое разнообразие гельминтов 
исследуемы х  х озяев на уровне крупны х  таксонов (классов). С учетом 
особенностей экологи и  х озяев и  условий внеш ней сред ы  мож но объяснить 
обнаруж енны е закономерности  биоразнообразия паразитически х  червей.  
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П ри  провед ени и  сравнительного анализа ви д ового разнообразия 
гельминтов у систематически  или  экологически  близки х  групп или  ви д ов 
х озяев, а такж е в связи  с условиями  и х  обитания (условиями  биотопов), 
использую т специальны е инд ексы  (например, инд екс Ж аккара или  инд екс 
Серенсена) (Бигон и  д р., 1989; М эгарран, 1992). Э ти  инд ексы  позволяю т 
определить меру сх од ства с точки  зрения разнообразия ф ауны  гельминтов, 
исследуемы х  х озяев или  биотопов.  

Индекс Ж а кка ра : Cj = j/(a+b-j)  
Индекс Серенсена : Cs = 2j/(a+b),  
где  j –  число общ и х  ви д ов гельминтов у х озяев (х озяина) на обои х  

участках ; a –  число ви д ов гельминтов у х озяев (х озяина) на участке A; b –  
число ви д ов гельминтов у х озяев (х озяина) на участке B. 

К оличественны й учет предполагает и змерение частоты  встречаемости  и  
уровня зараж енности  х озяев гельминтами . Н а основани и  эти х  д анны х  
оценивается, во-первы х , как часто встречаю тся паразитические черви  в 
исслед ованной вы борке х озяев, во-вторы х , какова численность гельминтов в 
исслед ованной вы борке х озяев. К  настоящ ему времени  использую тся 
следую щ ие показатели  д ля определения эти х  величин (Беклемиш ев, 1970).  

Э кст ен си вн ост ь и н вази и , или  вст реч а ем ост ь, или  и ндекс 
вст реч а ем ост и . В стречаемость гельминтов вы раж ается в процентах  и  
показы вает относительное количество особей ви д а-х озяина (ви д ов-х озяев), 
зараж енны х  гельминтами  по отнош ению  ко всему числу исслед ованны х  особей 
ви д а-х озяина. П од обную  оценку мож но производ ить по отнош ени ю : а) 
отдельны х  ви д ов гельминтов; б) группировок ви д ов или  более вы соки х  рангов 
таксонов; в) в целом сообщ ества гельминтов. Н апример, у 10 и з 20 
исслед ованны х  ры ж и х  полевок обнаруж ены  гельминты  (различны е ви д ы ). 
О тсю д а экстенсивность инвази и  ры ж ей полевки  гельминтами  (в целом 
сообщ еством) составляет 50.0%. В  том числе у 5 особей ры ж и х  полевок 
обнаруж ены  цестод ы  A. dentata. О тсю д а экстенсивность инвази и  ры ж ей 
полевки  этим ви д ом цестод  составляет 25.0%.  

Э кстенсивность инвази и  (встречаемость) (E) рассчиты ваю т по ф ормуле: 
E=n/N·100%, где n –  число зараж енны х  особей х озяев; N –  число 
исслед ованны х  особей х озяев.  

Ин д екс оби ли я  есть среднее число особей д анного ви д а или  д анной 
группы  ви д ов (или  в целом сообщ ества), при х од ящ ееся на ед иницу учета. П ри  
учете гельминтов первой естественной ед иницей учета служ ит особь х озяина, и  
в этом случае инд екс обилия вы раж ает среднее число особей гельминтов на 
одну особь х озяина. Н апример, и з 20 исслед ованны х  ры ж и х  полевок у 10 
обнаруж ено 200 экз. гельминтов. Разделив это число на число исслед ованны х  
ж и вотны х  (200/20=10), получаем величину инд екса обилия гельминтов д ля 
д анной вы борки  исслед ованны х  ж и вотны х -х озяев, которая составляет 10.0. 
П од обны е расчеты  инд екса обилия производ ятся по отдельны м ви д ам или  
близким систематическим группам гельминтов. Н апример, и з 20 
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исслед ованны х  ры ж и х  полевок у 5 обнаруж ено 10 экз. цестод  A. dentata, 
величина инд екса обилия д анного ви д а составляет 0.5 (10/20).  

И нд екс обилия (M) рассчиты ваю т по ф ормуле: M=m/N, где m –  число 
обнаруж енны х  гельминтов в исслед ованной вы борке х озяев; N –  число 
исслед ованны х  особей х озяев.  

Ин т ен си вн ост ь и н вази и  есть среднее число гельминтов, рассчитанное 
на одну особь зараж енного х озяина. Н апример, и з 20 исслед ованны х  ры ж и х  
полевок у 10 обнаруж ено 200 экз. гельминтов. Разделив это число на число 
зараж енны х  ж и вотны х  (200/10=20), получаем величину интенсивности  инвази и  
д ля д анной вы борки  зараж енны х  ж и вотны х -х озяев, которая составляет 20. 
П од обны е расчеты  производ ятся и  в отнош ени и  отд ельны х  ви д ов гельминтов. 
Н апример, и з 20 исслед ованны х  ры ж и х  полевок у 5 обнаруж ено 10 экз. цестод  
A. dentata, величина интенсивности  инвази и  составляет 2.0 (10/5).  

И нтенсивность инвази и  (I) рассчиты вается по ф ормуле: I=m/n, где m –  
число обнаруж енны х  гельминтов в исслед ованной вы борке х озяев; n –  число 
зараж енны х  особей х озяев.  
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К РА Т К И Е  СВ Е Д Е Н И Я  О  Н А И БО Л Е Е  Ч А СТ О  В СТ РЕ Ч А Ю Щ И Х СЯ  

ГЕ Л Ь М И Н Т А Х  М Е Л К И Х  М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х  УСМ А Н СК О ГО  БО РА  
М елкие млекопитаю щ ие –  это небольш ие по размерам зверьки , 

являю щ иеся, преж д е всего, представителями  д вух  отряд ов: гры зунов (Rodentia) 
и  насекомояд ны х  (Insectivora) (Громов, Е рбаева, 1995). В  условиях  Усманского 
бора к этой группе млекопитаю щ и х  относятся мы ш еви д ны е гры зуны  и  
землеройки .  Сред и  ни х  наиболее многочисленны ми  и  часто встречаю щ имися 
ви д ами  являю тся: мы ш еви д ны е гры зуны  –  ры ж ая полевка (Clethrionomys 
glareolus Schreber, 1780), малая лесная мы ш ь (Apodemus (Sylvaemus) uralensis 
Pallas, 1811), ж елтогорлая мы ш ь (Apodemus (Sylvaemus) flavicollis, Melchior, 
1834) и  полевая мы ш ь (Apodemus (Apodemus) agrarius Pallas, 1771); 
насекомоядны е: обы кновенная бурозубка (Sorex araneus L., 1758) и  малая 
бурозубка (Sorex minutus L., 1766). В  связи  с этим во время летней полевой 
практики  на Биостанци и  В ГУ  перечисленны е вы ш е ви д ы  мелки х  
млекопитаю щ и х  могут являться объектами  д ля проведения 
гельминтологически х  исслед ований и  освоения соответствую щ и х  метод ик.  

Гельминты , которы е могут бы ть обнаруж ены  у мелки х  млекопитаю щ и х , в 
основном принадлеж ат к трем классам паразитически х  червей: трематодам 
(Trematoda), цестодам (Cestoda) и  нематодам (Nematoda), акантоцеф алы  
(скребни ) (Acanthocephala) встречаю тся очень редко.  

Собранную  коллекцию  гельминтов необх од имо определить, т.е. провести  
таксономическую  д и ф ф еренциаци ю . О пред еление гельминтов требует знания 
и х  морф ологи и  и  систематики  и , след овательно, д остаточной под готовки  
исслед ователя. Рекомендуем, во-первы х , преж д е чем приступить к 
определению  паразитически х  червей, нуж но сделать х отя бы  и х  карандаш ны е 
рисунки  и  провести  и змерение тех  частей тела или  органов, особенности  
строения которы х  являю тся сущ ественны ми  в систематике гельминтов. В о-
вторы х , использовать в процессе д анной работы  д вухтомное и зд ание 
«О пределитель гельминтов гры зунов ф ауны  СССР» (1978; 1979), а такж е 
работы  В .М . И ваш кина с соавт. (1971), Т . Генова (1984).  

Н и ж е мы  привод им таблицы  д ля определения семейств, а в некоторы х  
случаях  —  ви д ов наиболее часто встречаю щ и х ся гельминтов у мы ш еви д ны х  
гры зунов (Ромаш ов, Ш уляк, 1995; Ромаш ов, 1997) и  бурозубок в условиях  
Усманского бора (Российская Ф едерация, В оронеж ская область). Составлены  
таблицы  по отдельны м группам и  ви д ам х озяев (гры зунов и  насекомояд ны х ), а 
такж е с учетом локализаци и  гельминтов в тех  или  ины х  органах  х озяев.  
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Т аблица для определения семейств и видов гельминтов,  
паразитирую щ их у мы ш евидны х гры зунов (рыж ая  полевка, м алая  лесн ая  

м ышь, ж елт огорлая  м ышь, полевая  м ышь) 
 

Трематоды  (класс Trematoda) 
П лоские паразитические черви , тело которы х  имеет листови д ную  ф орму 

и  приплю снуто в больш ей или  меньш ей степени  в д орсо-вентральном 
направлени и . Как правило, имею тся д ве присоски : одна располож ена на 
переднем конце тела и  пронизана ротовы м отверстием (ротовая присоска), 
вторая (брю ш ная) располагается в средней части  тела или  мож ет бы ть смещ ена 
к его заднему концу. Гермаф род итны е организмы , паренх има тела которы х  
заполнена в основном ж енскими  и  муж скими  репрод уктивны ми  органами , 
имею щ ими  слож ное строение. Т рематод ы  имею т слож ны й ж и зненны й цикл, 
которы й связан с черед ованием поколений и  со сменой ж и вотны х -х озяев.  

А . Локали зац и я  – т он ки й ки шечн и к 
1(2). Н а головном конце имеется особая складка (ад оральны й д иск), 

вооруж енны й од инарны м или  д войны м ряд ом х итиновы х  ш ипов … …  
… … … … … … … … … … .… … … … … …  Echinostomatidae (Echinostoma mijagawai) 

2(1). А д орального д иска и  х итиновы х  ш ипов нет.  
3(4). П оловы е ж елезы  располож ены  в зад ней части  тела, яичник леж ит 

меж д у семенниками  … … … .… … … …  .  Brachylaemidae (Brachylaemus aequans) 
4(3). П оловы е ж елезы  располож ены  в средней части  тела или  несколько 

сзад и  нее. Я ичник вперед и  семенников. П етли  матки  зах од ят меж д у 
семенниками  … … … … … … … .… … .. Plagiorchidae (Plagiorchis elegans) 
(П рилож ение, рис. 1). 

Б . Локали зац и я  – т олст ый ки шечн и к 
Брю ш ная присоска отсутствует, на вентральной стороне тела прод ольны е 

ряд ы  ж елезисты х  образований… .… … … ..… …  Notocotylidae (Notocotylus noyeri) 
(П рилож ение, рис. 1). 

В . Локали зац и я  печен ь  
1(2). Брю ш ная присоска располагается вперед и  экваториальной зоны . 

Бурса цирруса х орош о развита и  нах од ится в передней части  тела. П етли  матки  
зах од ят меж д у семенниками… … … … … … … … … … … … .. Plagiorchidae 
(Skrjabinoplagiorchis vigisi) 

2(1). Брю ш ная присоска располагается в экваториальной зоне, бурса 
цирруса отсутствует или  слабо развита, половое отверстие наход ится в зад нем 
конце тела..… ..… … … …  Lecithodendriidae (Posterocirrus clethrionomi) 

Ц естоды  (класс Cestoda) 
П лоские паразитические черви , тело которы х  состоит и з многочисленны х  

члеников (проглотти д ) и  имеет лентови д ную  ф орму, отсю д а название –  
ленточны е черви  (цестод ы ). Т ело подразделяется на три  отдела: голову 
(сколекс), как правило, снабж енную  присосками , ш ейку и  стробилу (членистое 
тело). Ц естод ы  –  гермаф род итны е организмы , имею т слож ны й ж и зненны й цикл 
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с од ной или  д вумя личиночны ми  стад иями . М ы ш еви д ны е гры зуны  часто 
являю тся промеж уточны ми  х озяевами  и  у ни х  обнаруж иваю тся личиночны е 
ф ормы  цестод .  

А . Локали зац и я  – т он ки й ки шечн и к  
1(2). Сколекс обы чно имеет х оботок, вооруж енны й одним (реж е д вумя) 

ряд ом крю чьев. Семенники  немногочисленны е, редко более трех  
...… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  Hymenolepididae  

2(1). Сколекс лиш ен х оботка и  крю чьев. Семенники , как правило, 
многочисленны е.  

3(4). Ч леники  вы тянуты  в поперечном направлени и , прод ольная ось матки  
располагается поперек членика … … … … … … … … .…  Anoplocephalidae  
(Anoplocephaloides dentata, Paranoplocephala gracilis, Paranoplocephala 
omphalodes) (П рилож ение, рис. 2). 

4(3). Ч леники  вы тянуты  в прод ольном направлени и , матка имеет ф орму 
прод ольного ствола с боковы ми  ветвями   … … … … ... Catenotaeniidae  
(Catenotaenia cricetorum, Catenotaenia pusilla, Pseudocatenotaenia matovi) 
(П рилож ение, рис. 2).  

Л ичиночны е ф ормы  цестод (ларвоцисты ) –  мы ш еви д ны е гры зуны  
являю тся промеж уточны ми  х озяевами , д еф инитивны е х озяева –  х и щ ны е 
млекопитаю щ ие или  х и щ ны е д невны е и  ночны е птицы . О сновны ми  
д и ф ф еренциальны ми  признаками  при  определени и  личинок цестод  являю тся: 
1) ф орма и  размеры  ларвоцист; 2) ф орма и  размеры  крю чьев (если  сколекс 
вооруж ен крю чьями ); 3) ф орма и  размеры  присосок (или  ботрий) 
(«О пред елитель гельминтов гры зунов ф ауны  СССР», 1978; 1979, Генов, 1984). 
У  мы ш еви д ны х  гры зунов в основном регистрирую тся ларвоцисты , 
принад леж ащ ие к циклоф илли д ны м цестодам (отряд  Cyclophyllidea). С 
использованием указанны х  вы ш е определителей и  д руги х  специализированны х  
работ личинки  цестод  мож но определить д о ви д а.  

В  условиях  Усманского бора зарегистрировано 7 ви д ов личиночны х  ф орм 
цестод , паразитирую щ и х  у мы ш еви д ны х  гры зунов (Ромаш ов 1997; Ромаш ова, 
1998; Ромаш ова, Х ицова, 2003).  

Paruterina candelabraria –  х озяева: ры ж ая полевка, полевая мы ш ь; 
локализация: печень, сколекс вооруж ен крю чьями  (П рилож ение, рис. 7). 

Taenia martis –  х озяева: ры ж ая полевка; локализация: грудная и  брю ш ная 
полости , сколекс вооруж ен крю чьями  (П рилож ение, рис. 7).  

Taenia hydatigena –  х озяева: ры ж ая полевка, мы ш и : малая лесная, 
ж елтогорлая и  полевая; локализация: серозны е покровы  органов брю ш ной 
полости , печень, сколекс вооруж ен крю чьями .  

Hydatigera taeniaeformis –  х озяева: ры ж ая полевка, мы ш и : малая лесная, 
ж елтогорлая и  полевая; локализация: печень, сколекс вооруж ен крю чьями  
(П рилож ение, рис. 7). 

Tetratirotaenia polyacantha –  х озяева: ры ж ая полевка; локализация: 
грудная и  брю ш ная полости , сколекс вооруж ен крю чьями  (П рилож ение, рис. 7). 
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Cladotaenia globifera –  х озяева: ры ж ая полевка; локализация: печень, 
сколекс вооруж ен крю чьями .  

Mesocestoides lineatus –  х озяева: ры ж ая полевка, малая лесная и  полевая 
мы ш и ; локализация: грудная и  брю ш ная полости , печень, сколекс не вооруж ен.  

Н ематоды  (класс Nematoda) 
Круглы е паразитические черви , имею т круглое (в поперечном сечени и ) 

удлиненное веретенови д ное тело, передний и  задний концы  которого 
заострены . Снаруж и  тело покры то кутикулой. Н ематод ы  –  раздельнополы е 
организмы , у которы х  отчетливо вы раж ен половой д иморф и зм. Самцы , как 
правило, меньш е самок. Н а переднем конце тела терминально располагается 
ротовое отверстие. А нальное отверстие локализуется субтерминально на 
вентральной поверхности . П оловая система у самцов и  самок чащ е д войная, 
реж е од инарная. Ж енское половое отверстие чащ е всего располагается в 
передней половине тела и  леж ит вентрально. У  самцов на х востовом конце, как 
правило, имею тся бурсальны е кры лья и  ины е кутикулярны е вы росты , 
образую щ ие х востовую  бурсу. П и щ еварительная система состоит и з трех  
отделов: пи щ евод а, средней и  задней киш ок. Размеры  круглы х  червей 
варьирую т в очень ш ироки х  пределах .  

А . Локали зац и я  – ж елу д ок  
1(2). Т онкие нитеви д ны е нематод ы , передняя часть тела которы х  тоньш е 

зад ней. П и щ еводная трубка окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). 
Я йца с кры ш ечками  на полю сах  … … … … Capillariidae (Capillaria murissylvatici)  

2(1). О тносительно толсты е черви , примерно од инаковой ш ирины  по всей 
д лине тела. П и щ евод  не окруж ен клетками , яйца без кры ш ечек на полю сах . 
Ротовая капсула развита и  снабж ена трехлопастны ми  латеральны ми  
псевд олабиями . Н а каж д ой и з лопастей псевд олаби и  имеется определенное 
число зубов … ...… … … … … … … … … … … … .Spiruridae (Mastophorus muris)  

Б . Локали зац и я  – т он ки й ки шечн и к 
1(4). Х востовой конец самца с типичной кутикулярной бурсой, 

под д ерж и ваемой ребрами .  
2(3). Спикулы  д ве, относительно д линны е и  тонкие. П оловой аппарат 

самки  од инарны й … … … … … … … ...… ..… ..Heligmosomidae (Heligmosomoides 
glareoli, Heligmosomoides polygyrus, Heligmosomum costellatum) (П рилож ение, 
рис. 3).  

3(2). Спикулы  д ве, относительно короткие и  толсты е. П оловой аппарат 
самки  д войной .… … … … … … … … … … ..… … … … … Trichostrongylidae  

4(1). Х востовой конец самца без типичной кутикулярной бурсы . Кутикула 
покры та гребнями , ротовое отверстие несколько сд винуто д орсально 
… … … … … … … … … … … ..… … … … … Rictulariidae (Rictularia proni)  

 
 
В . Локали зац и я  – т олст ый ки шечн и к 
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1(2). П еред ний конец тела тонкий, нитеви д ны й, пи щ еводная трубка 
окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). Задний конец тела резко 
расш ирен, яйца с кры ш ечками  на полю сах … … … … … … … … Trichocephalidae 
(Trichocephalus muris) (П рилож ение, рис. 6).  

2(1). Т ело постепенно суж ается к зад нему и  переднему концам. Я йца без 
кры ш ечек на полю сах .  

3(4). П риклоакальная мускулатура образует присоску (с х итиновы м 
ободком). И меется д ве спикулы … … … … … … … … … … … ..… … .… Heterakidae 
(Ganguleterakis spumosa) (П рилож ение, рис. 6).  

4(3). П риклоакальной присоски  у самцов нет. Спикула одна или  
отсутствует вообщ е.  

5(6). И мею тся спикула и  рулек … … … … … … … … … … … …  Syphaciidae 
(Syphacia agraria (полевая мы ш ь), Syphacia montana (ры ж ая полевка), Syphacia 
obvelata (мы ш и : малая лесная, ж елтогорлая, д омовая), Syphacia petrusewiczi 
(ры ж ая полевка), Syphacia stroma (мы ш и : малая лесная, ж елтогорлая и  полевая) 
(П рилож ение, рис. 5).  

6(5). Спикула и  рулек отсутствую т (спикула иногда мож ет бы ть в ви д е 
руд имента)… … … … … … … .… … … …  Heteroxynematidae (Aspiculuris tetraptera)  

Г . Локали зац и я  – печен ь 
Т онкие нитеви д ны е нематод ы , передняя часть тела которы х  тоньш е 

зад ней. П и щ еводная трубка окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). 
Я йца с кры ш ечками  на полю сах … … ..… … …  Capillariidae (Capillaria hepatica) 
(П рилож ение, рис. 4).  
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Т аблица для определения семейств и видов гельминтов, паразити-
рую щ их у насекомоядны х (обыкн овен н ая  бурозу бка, м алая  бурозу бка) 

 
Трематоды  (класс Trematoda) 
А . Локали зац и я  – ж елу д ок  
1(2). П оловы е ж елезы  располож ены  в зад ней части  тела, яичник леж ит 

меж д у семенниками  … … … … ..… … … … … … … … … … … … … .. Brachylaemidae  
2(1). П оловы е ж елезы  располож ены  в средней части  тела или  несколько 

сзад и  нее. Я ичник вперед и  семенников. П етли  матки  зах од ят меж д у 
семенниками  .… … … … … … … … … … … … … … ..… … … …  Plagiorchidae  

Б . Локали зац и я  –  ки шечн и к 
1(4). П оловы е ж елезы  располож ены  в задней части  тела. П етли  матки  не 

зах од ят меж д у семенниками  
2(3). Я ичник леж ит меж д у семенниками . Семенники  имею т округлую  

ф орму ....… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Brachylaemidae  
3(2). Я ичник леж ит вперед и  семенников. Семенники  имею т удлиненную  

(овальную ) ф орму … … … … … … … … … … … … .  Omphalometridae  
4(1). П оловы е ж елезы  располож ены  в средней части  тела или  несколько 

сзад и  нее. Я ичник вперед и  семенников. П етли  матки  зах од ят меж д у 
семенниками  … … … … … … … … … … … … … … … ..… … ..  Plagiorchidae  

 
В . Локали зац и я  – печен ь 
1(2). Семенники  располагаю тся вблизи  брю ш ной присоски , вперед и  

яичника и  матки  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Dicrocoeliidae  
2(1). Семенники  располож ены  в задней части  тела, позад и  яичника и  

матки  … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … .Opisthorchidae 
Ц естоды  (класс Cestoda) 
А . Локали зац и я  – ки шечн и к 
1(2). Сколекс вооруж ен од ним ряд ом крю чьев. Семенники  

немногочисленны е (не более трех ) … … … … … … … … … … … ..Hymenolepididae  
2(1). Сколекс вооруж ен одним или  д вумя рядами  крю чьев. Семенники  

многочисленны е … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … Dilepididae  
Н ематоды  (класс Nematoda) 
А . Локали зац и я  – ж елу д ок и  пи щевод  
Т онкие нитеви д ны е нематод ы , передняя часть тела которы х  тоньш е 

зад ней. П и щ еводная трубка окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). 
Я йца с кры ш ечками  на полю сах  … … … … … … … Capillariidae (Capillaria minuta, 
Eucoleus oesophagicola)  

Б . Локали зац и я  – ки шечн и к 
1(2). Т онкие нитеви д ны е нематод ы , передняя часть тела которы х  тоньш е 

зад ней. П и щ еводная трубка окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). 
Я йца с кры ш ечками  на полю сах  ..… … … … … … Capillariidae (Capillaria minuta)  
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2(1). Т ело примерно од инаковой ш ирины  на всем протяж ени и . П и щ евод  
не окруж ен ж елезисты ми  клетками . 

3(4). Х востовой конец самца без кутикулярной бурсы . В  матке содерж атся 
малочисленны е и  очень крупны е яйца… … … … … Strongyloididae 
(Parastrongyloides winchesi) 

4(3). Х востовой конец самца с типичной кутикулярной бурсой, 
под д ерж и ваемой ребрами . Спикулы  д ве, относительно д линны е и  тонкие. 
.… … … … … … … … … … … … ...… … … .…  Heligmosomidae (Longistriata depressa)  

В . Локали зац и я  – м очевой пу зырь 
Т онкие нитеви д ны е нематод ы , передняя часть тела которы х  тоньш е 

зад ней. П и щ еводная трубка окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). 
Я йца с кры ш ечками  на полю сах  … … … … … . Capillariidae (Capillaria incrassata) 

Г . Локали зац и я  – печен ь и  селезен ка 
Т онкие нитеви д ны е нематод ы , передняя часть тела которы х  тоньш е 

зад ней. П и щ еводная трубка окруж ена ж елезисты ми  клетками  (сти х оцитами ). 
Я йца с кры ш ечками  на полю сах ..… … … … … …  Capillariidae (Capillaria 
soricicola, Capillaria splenaeca)  

Д . Локали зац и я  – орган ы д ыхан и я  
1(2). О тносительно массивны е нематод ы , вульва располагается в средней 

части  тела самок. Самцы  с умеренно развитой бурсой. П аразиты  бронхов 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... Crenosomatidae  

2(1). Т онкие неж ны е нематод ы , вульва располагается в зад ней части  тела 
самок. У  самцов бурса слабо развита или  отсутствует. П аразиты  тканей легкого 
..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Filaroididae  



 
 

25 

О СН О В Н А Я   Л И Т Е РА Т УРА  
Биология: Учеб. д ля студентов мед . спец. вузов: в 2-х  т. В .Н . Яры гин, В .И . 

В асильева, И .Н . В олков и  д р. - М : В ы сш . ш к, 2000. –  Кн. 1 –  393 с; Кн. 2 –  351 с. 
Ромаш ов Б .В . Гельминты  гры зунов биостанци и  В оронеж ского университета / 

Б .В . Ромаш ов, А .В . Ш уляк // Состояние и  проблемы  экосистем Среднего П од онья. Т р. 
биол. учеб.-науч. базы  В ГУ . –  1995. –  В ы п. 6. –  С. 101-106.  

 Ромаш ов Б .В . Гельминты  мы ш еви д ны х  Усманского бора / Б .В . Ромаш ов // 
Развитие природны х  комплексов Усмань-В оронеж ски х  лесов на заповедной и  
антропогенной территориях . Т р. В оронеж ского биосф ерного государственного 
заповедника. –  1997. –  В ы п. 23. –  С. 186-206.  

М эгарран Э . Э кологическое разнообразие и  его и змерение / Э . М эгарран / П ер. 
с англ. Н .В . М атвеевой; П од  ред . Ю .И . Ч ернова. –  М .: М ир, 1992. –  184 с.  

 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я   Л И Т Е РА Т УРА  

Беклеми ш ев В .Н . Биоценологические основы  сравнительной паразитологи и  / 
В .Н . Беклеми ш ев. –  М .: Н аука, 1970. –  502 с.  

Бигон М . Э кология. О соби , популяци и  и  сообщ ества /М . Бигон, Д . Х арпер, К . 
Т аунсенд : В  2 т. / П ер. с англ. В .Н . М и х еева и  М .А . Снеткова; П од  ред  А .М . Гилярова. 
–  М .: М ир, 1989. –  Т . 1. –  667 с., Т . 2 –  477 с.  

Громов И .М . М лекопитаю щ ие ф ауны  Росси и  и  сопредельны х  территори й. 
Зайцеобразны е и  гры зуны  / И .М . Громов, М .А . Е рбаева. –  СП б., 1995. –  522 с.  

И ваш кин В .М . М етод ы  сбора и  и зучения гельминтов наземны х  млекопитаю щ и х  
/ В .М . И ваш кин, В .Л . Контримавичус, Н .С. Н азарова. –  М .: Н аука, 1971. –  123 с.  

Карташ ев Н .Н . П рактикум по зоологи и  позвоночны х  / Н .Н . Карташ ев, В .Е . 
Соколов, И .А . Ш илов. –  М .: В ы сш . ш кола, 1969. –  372 с.  

О пределитель гельминтов гры зунов ф ауны  СССР. Ц естод ы  и  трематод ы  / К .М . 
Ры ж иков, Е .В . Гвоздев, М .М . Т окобаев и  д р. –  М .: Н аука, 1978. –  232 с.  

О пределитель гельминтов гры зунов ф ауны  СССР. Н ематод ы  и  акантоцеф алы  / 
К .М . Ры ж иков, Е .В . Гвозд ев, М .М . Т окобаев и  д р. –  М .: Н аука, 1979. –  272 с.  

Роскин Г.И . М икроскопическая техника / Г.И . Роскин, Л .Б . Л евинсон; П од  ред . 
Г.И . Роскина. –  3-е и зд . –  М .: Советская наука, 1957. –  467 с.  

Судариков В .Е . К  метод ике работы  с метацеркариями  трематод  отряда 
Strigeidida / В .Е . Судариков, А .А . Ш игин // Т р. Л аборатори и  Гельминтологи и  А Н  
СССР. –  1965. –  Т . 15. –  С. 158-166.  

Генов Т . Х елминти  на насекомояд ните бозайници  и  гри зачите в България / Т . 
Генов. –  Соф и я: И зд -во на Българската А кадеми я на науките, 1984. –  348 с.  



 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П РИ Л О Ж Е Н И Е  



 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. А  –  Notocotylus noyeri Joyeux, 1922 (ориг.): а –  общ и й ви д  мариты ; 

б –  располож ение вентральны х  папилл; в –  яйца.  
Б –  Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) (по Генову, 1984): общ и й ви д  

мариты . 
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Рис. 2. А  –  Catenotaenia cricetorum Kirschenblatt, 1949 (ориг.): а –  сколекс; 

б –  гермаф род итны й членик; в –  зрелы й членик.  
Б –  Anoplocephaloides dentata (Galli– Valerio, 1905) (по Генову, 1984): а –  

сколекс; б –  гермаф род итны й членик.  
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Рис. 3. Heligmosomoides glareoli (Baylis, 1928) (ориг.): а –  головной конец; 

б –  поперечны й срез в серед ине тела; в –  яйцо; г –  х востовой конец самца; д  –  
х востовой конец самки .  
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Рис. 4. Capillaria hepatica (Bancroft, 1893) (ориг.): а –  головной конец; б –  
самка, область вульвы ; в –  самка, х востовой конец; г –  яйцо; д  –  самец, 
х востовой конец.  
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Рис. 5. Syphacia petrusewiczi Bernard, 1966 (ориг.): а –  головной конец; б –  

самка, х востовой конец; в –  яйца; г –  самец, общ и й ви д .  
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Рис. 6. А  –  Trichocephalus muris Schrank, 1788 (по Скрябину и  д р., 1957): а 

–  самка, общ и й ви д ; б –  самец, общ и й ви д .  
Б –  Ganguleterakis spumosa (Schneider, 1866) (по Ш арпило, 1979): а –  

головной конец; б –  х востовой конец самки ; в –  область вульвы ; г –  х востовой 
конец самца.  
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Рис. 7. Крю чья личинок цестод  (ориг.): а –  Paruterina candelabraria 

(Goeze, 1782); б –  Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786); в –  Tetratirotaenia 
polyacantha (Leuckart, 1856); г –  Taenia martis (Zeder, 1803).  

 
 
 
 
 

Д ля заметок 



 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С оставители: Ромаш ов Борис В итальевич, Х ицова Л ю д мила Н иколаевна, 

Т руф анова Е лена И вановна, Ромаш ова Н аталья Борисовна.  
 
Редактор: Бунина Т .Д . 
 


