
Ó
÷å

á
í

î
å 

 ï
î

ñî
á

è
å 

  

Â.Ñ. Àíèêàíîâà, Ñ.Â. Áóãìûðèí, Å.Ï. Èåøêî

Ìåòîäû ñáîðà 
è èçó÷åíèÿ

ãåëüìèíòîâ 
ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ



 
 

1 

Карельсêий наóчный центр 
Российсêой аêадемии наóê 

Инститóт биолоãии 
 
 
 
 
 
 
 

В.С. Аниêанова, С.В. Бóãмырин, Е.П. Иешêо 
 
 

МЕТОДЫ СБОРА И ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
Учебное пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петрозаводсê  
2007 



 
 

2 

УДК 576.895.1 (075) 
 

В.С. Аниêанова, С.В. Бóãмырин, Е.П. Иешêо. Методы сбора и изó-
чения ãельминтов мелêих млеêопитающих. Учебное пособие. Петроза-
водсê: Карельсêий наóчный центр РАН, 2007. 145 с.: ил. 59, табл. 1. 
Библиоãр. 102 назв.  

ISBN 978-5-9274-0288-5 
В óчебном пособии изложены методы отлова и обработêи мелêих млеêо-

питающих, методиêи ãельминтолоãичесêоãо всêрытия зверьêов, способы 
фиêсации и хранения сборов паразитичесêих червей, оêрасêи ãельминтов и 
приãотовления постоянных и временных препаратов. Даны наиболее óспеш-
но применяемые в паразитолоãии индеêсы для анализа видовоãо разнообра-
зия ãельминтов. Приведены сведения о морфолоãии основных ãрóпп парази-
тичесêих червей, а таêже списоê ãельминтов, выявленных ó миêромаммалий 
Восточной Фенносêандии. Дан анализ фаóны ãельминтов изóченных видов 
мелêих млеêопитающих. 

Пособие рассчитано на стóдентов и аспирантов паразитолоãичесêой спе-
циализации, ветеринарных работниêов, зоолоãов, а таêже  преподавателей 
вóзов и óчителей-биолоãов. 

УДК 576.895.1 (075) 
 

Рецензенты: 
А. В. Коросов, д. б. н., профессор; 
П. И. Данилов, д. б. н., профессор 

 
V.S. Anikanova, S.V. Bugmyrin, E.P. Ieshko. Methods for collection and study of 
helminths in small mammals. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS, 
2007. 145 p.: 59 fig., 1 tab. 102 ref. 
 

The manual presents methods for capturing and treatment of small mammals, 
helminthological dissection techniques, tips on helminth fixation and storage, 
sample staining, and preparation of permanent and temporary mounts. Indices most 
successfully used in parasitology to analyse the species diversity of helminths are 
described. Information about the morphology of major groups of parasitic worms, 
and the checklist of helminths recorded from Micromammalia in East Fennoscandia 
are provided. The helminth fauna of the investigated small mammal species is 
analysed. 

The manual is meant for graduate and post-graduate students majoring in 
parasitology, for veterinary staff, zoologists, as well as for university professors and 
teachers of biology. 

 
 

ISBN 978-5-9274-0288-5  
 

© Инститóт биолоãии КарНЦ РАН, 2007 



 
 

3 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Из 63 видов млеêопитающих, обитающих в Карелии, ãрóппа мел-

êих млеêопитающих (бóрозóбêи и мышевидные ãрызóны)  составляет 
треть (22 вида) всей фаóны рассматриваемой территории (Строãанов, 
1949; Ивантер, 1975, 2001). Эти зверьêи хараêтеризóются êоротêим 
жизненным циêлом, достаточно высоêой численностью. Миêромам-
малии, являясь одним из êлючевых элементов лесных биоценозов, 
хараêтеризóются разнообразием мест обитания и широêим спеêтром 
питания. Для большинства выявленных ãельминтов мелêие млеêопи-
тающие являются специфичными оêончательными хозяевами, зара-
жение êоторыми связано с различными видами наземных и водных 
беспозвоночных. Однаêо целый ряд широêо специфичных видов  
цестод и нематод обитает на личиночных стадиях, промежóточными 
хозяевами êоторых слóжат дождевые черви, а оêончательными хозяе-
вами являются хищные млеêопитающие и птицы. 
Первые ãельминтолоãичесêие исследования мелêих млеêопитаю-

щих Карелии были проведены в начале 60-х ãодов. Основное внима-
ние óделено мышевидным ãрызóнам, ãельминтофаóна êоторых была 
обследована в различных районах Карелии (Мозãовой и др., 1966).  
Гельминты насеêомоядных долãое время не изóчались. Первые иссле-
дования цестод обыêновенной бóрозóбêи были проведены на о.  Ва-
лаам (Novikov, 1992), позднее появились данные по фаóне ãельминтов 
Восточноãо Приладожья (Аниêанова, 1996). К настоящемó времени 
лаборатория паразитолоãии животных и растений Карельсêоãо наóч-
ноãо центра РАН  обладает обширными сведениями по видовомó раз-
нообразию ãельминтов мелêих млеêопитающих различных районов 
Карелии, а таêже 20-летними мониторинãовыми наблюдениями по 
динамиêе видовоãо состава и численности ãельминтов.  
Полóченный нами опыт по методам отлова, сбора  мелêих млеêо-

питающих и их ãельминтов, методиêам определения видовоãо состава 
хозяев и паразитирóющих ó них ãельминтов мы пóблиêóем в настоя-
щем óчебном пособии, адресованном стóдентам, аспирантам и вете-
ринарным работниêам. 

Собственные материалы, использованные в данном óчебном пособии, 
полóчены при финансовой поддержêе фондов РФФИ (№ 94-04-11169а), 
ФЦП «Интеãрация» (№ 638) и ãранта Президента Российсêой Феде-
рации (№ 01.2.006 10727). 

 



 
 

4 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

Методы отлова 
 

Главное правило, о êотором надо помнить при сборе полевоãо  
материала, – это использование стандартизированных методов, что 
позволяет полóчить репрезентативные, а ãлавное, сопоставимые ре-
зóльтаты êаê по численности паразитов, таê и по численности хозяина.  
Принятые на сеãодняшний день в эêолоãии методы отлова мелêих 

млеêопитающих являются методами прямоãо óчета их численности. 
При изóчении паразитов этой ãрóппы хозяев чаще дрóãих использó-
ются методы относительных óчетов ловóшêо-линиями и êанавêами 
(Карасева, Телицына, 1996). 
Ловóшêо-линии 
Этот óниверсальный метод является наиболее распространенным 

êаê в России, таê и за рóбежом. В большинстве слóчаев отловы прово-
дят с помощью малых плашеê (ловóшеê Геро), êоторые расставляют-
ся дрóã за дрóãом в однó линию. Резóльтаты óчетов во мноãом зависят 
от êонстрóêции ловóшеê, êоторые бывают двóх типов: трапиêовые и 
безтрапиêовые. В первом слóчае, чтобы попасться, звереê должен на-
стóпить на трапиê, во втором – сорвать приманêó, надетóю на êрю-
чоê. Опыт поêазывает, что наиболее óниверсальными и «óловисты-
ми» являются трапиêовые ловóшêи.  
В êачестве приманêи чаще всеãо использóют êорêó черноãо хлеба, 

нарезаннóю êóбиêами со сторонами примерно 1 см и смоченнóю 
(поджареннóю) в подсолнечном нерафинированном масле. Посêоль-
êó зверьêов привлеêает запах подсолнечноãо масла, то вместо хлеба 
можно использовать êóсочêи поролона или пенопласта. Целесообраз-
но заранее наживлять приманêó и óêладывать ловóшêи в небольшие 
мешочêи по 25 штóê. 
Ловóшêи чаще всеãо расставляют в однó линию через 5 метров (6– 

7 шаãов), ход линии отмечают засечêами на деревьях или флажêами 
(Коросов, 1994).  
Число плашеê на линии может варьировать. Удобнее для после-

дóющих пересчетов выбирать 25, 50 и 100 ловóшеê, однаêо надо стре-
миться ê томó, чтобы выставленная линия óêладывалась в êонтóры 
однотипных выделов и не пересеêала несêольêо биотопов.  
Линии проверяются óтром, один раз в сóтêи. Если есть необхо- 

димость в материале можно проверять чаще, тольêо в этом слóчае 
сработавшие ловóшêи не перезаряжаются. 
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Наиболее оптимальная продолжительность работы линии 3–4 дня. 
При однодневных óчетах численность обычно завышена, и преимó-
щественно попадаются взрослые особи, а при более длительном пе-
риоде работы линии в выборêó моãóт попасть миãранты из соседних 
биотопов. 
Относительнóю численность мелêих млеêопитающих пересчиты-

вают на 100 ловóшêо-сóтоê (т.е. число зверьêов, попавшихся за одни 
сóтêи в 100 ловóшеê): 

lt
NNot ∗
∗

=
100

, 

ãде N – число пойманных животных; t – êоличество отработанных  
сóтоê; l – êоличество ловóшеê. 

 
Ловчие êанавêи, заборчиêи 
Принцип работы êанавêи и заборчиêа сходный, зверьêам свойст-

венно передвиãаться вдоль êаêоãо-либо óêрытия (например, повален-
ноãо дерева), поэтомó, натêнóвшись на заборчиê (êанавêó), они 
обычно беãóт вдоль неãо и падают в цилиндры.  
Ловчая êанавêа представляет собой траншею, в êоторой вровень с 

дном вêопаны металличесêие цилиндры или êонóсы.  
Канавêó êопают длиной 30 м, ãлóбиной на «штыê» лопаты (25– 

30 см) и примерно таêой же ширины, с тремя êонóсами (цилиндрами) 
высотой 50 см и верхним диаметром 30 см. При использовании êонó-
сов меньшеãо размера, сделанных из полиэтилена или пластиêа, в 
них наливается вода. 
Метод ловчих заборчиêов использóется в заболоченных биотопах, 

а таêже в местообитаниях, ãде рытье êанавêи затрóднено.  
Заборчиê соорóжается из полиэтилена. Вначале, в 10 м дрóã от дрó-

ãа, вêапываются три цилиндра. По намеченной линии предполаãае-
моãо заборчиêа вбивают деревянные êолья (высотой 50 см), на êото-
рые вертиêально натяãивается полиэтиленовый рóêав (ширина 50 см,  
два êóсêа по 10 м, два – по 5 м), одна сторона êотороãо заправляется в 
подстилêó, вторая – привязывается ê êольям.  
Реêомендóемый объем работы одной êанавêи (заборчиêа) – 10 сó-

тоê. Относительнóю численность мелêих млеêопитающих пересчиты-
вают на 10 êанавêо-сóтоê (т.е. число зверьêов, попавшихся за 10 сóтоê 
в однó êанавêó). 
Оба описанных метода  желательно применять одновременно,  

тоãда бóдóт полóчены резóльтаты, объеêтивно хараêтеризóющие  
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êоличественное соотношение видов мелêих млеêопитающих, числен-
ность, возрастной состав попóляции и хараêтер пространственноãо 
распределения (Карасева, Телицына, 1996).  
 

Первичная обработêа 
  

Для работы необходимы лóпа, весы (элеêтронные, торзионные, 
механичесêие), ãлазные пинцеты, ножницы, линейêа (миллиметро-
вая бóмаãа), штанãенцирêóль, предметные стеêла, вата, марля, фильт-
ровальная бóмаãа, простой êарандаш, спирт. 
Зверьêов взвешивают. С помощью линейêи измеряют длинó их 

тела (L) –  от êончиêа морды до переднеãо êрая анальноãо отвер-
стия, длинó хвоста (Lc) – от переднеãо êрая анальноãо отверстия 
до êонца хвоста без êонцевых волос (точность – 1 мм). Штанãен-
цирêóлем делают промеры длины стопы (без êоãтей) (Lp) и длины 
óха (La) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основные промеры мелêих млеêопитающих (обозначения в теêсте) 

 
Для определения морфофизиолоãичесêих индеêсов (Шварц и др., 

1968) на торзионных весах взвешиваются внóтренние орãаны: печень, 
почêи, надпочечниêи, сердце, селезенêа, семенниêи. В последóющем 
эти орãаны передаются на ãельминтолоãичесêий анализ. 
В полевых óсловиях достоверно óстановить видовóю принадлеж-

ность отловленных зверьêов не всеãда óдается. Поэтомó ãоловó зверь-
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êов для êамеральной обработêи фиêсирóют в 4%-ном формалине или 
70%-ном спирте. Для этоãо ее отделяют от тела, освобождают от êож-
ноãо поêрова, завязывают в марлю (бинт) вместе с этиêетêой, на êо-
торой êарандашом óêазывают номер особи и помещают в емêость с 
фиêсатором. В êамеральный период ранее зафиêсированные в фор-
малине черепа замачивают в воде на сóтêи, затем отваривают в тече-
ние 10 (для мелêих черепов) или 20 (для êрóпных) минóт. После охла-
ждения черепа очищают ãлазным пинцетом от мышц, а шпателем от 
мозãа (через затылочное отверстие), моют, сóшат, тóшью подписыва-
ют номер и по форме и строению зóбов óточняют первоначальное  
видовое определение зверьêов. 
 

Определение пола и стадии зрелости 
 

Для определения пола ножницами всêрывается брюшная полость. 
Разрез начинается на 5 мм выше мочеполовоãо отверстия и делается 
до области шеи. После всêрытия видно, что ó самоê за мочевым пóзы-
рем от влаãалища (êоротêоãо ó полевоê и длинноãо ó землероеê) ê 
яичниêам отходят два роãа матêи, самцы обладают парными семен-
ниêами, ê êоторым по обеим сторонам от мочевоãо пóзыря подходят 
семявыводящие êанальца. 
Выделяют четыре основных êласса зрелости. 
Молодые (juvenis или juv.) 
Самêи имеют нитевиднóю матêó, влаãалище – без пробêи. У сам-

цов – мелêие семенниêи (3 мм) и придатêи (1 мм). 
Взрослые (adultus или ad.)  
У самоê матêа óтолщена, во влаãалище после оплодотворения по-

является хрящевая пробêа, прощóпываемая пинцетом, на поздних 
стадиях беременности видны эмбрионы, ó рожавших на роãах матêи 
остаются плацентарные пятна; воêрóã сосцов êормящих самоê замет-
но вытерт мех. У самцов óвеличиваются семенниêи (ó бóрозóбêи –  
9 мм; ó полевêи – 11–12 мм). На препарате раздавленноãо êóсочêа  
семенниêа под большим óвеличением (8*40) видны зрелые спермато-
зоиды с хвостом. 
Созревающие (subadultus или sab.)  
Имеют промежóточные размеры половых орãанов (ó самцов – не-

зрелые сперматозоиды без хвостов), ê размножению не способны. 
Старые (senex или s.)  
Имеют сморщенные деãенерировавшие половые орãаны темноãо 

цвета по размерам явно большие, чем ó молодых; ê размножению не 
способны. 
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Видовая диаãностиêа 
 

Вид животноãо можно определить в полевых óсловиях по эêстерь-
ерным признаêам и основным промерам при первичной обработêе 
мелêих млеêопитающих.  

1 (2). Верхняя ãóба видоизменилась в подвижный хоботоê. Диасте-
ма отсóтствóет или она êороче половины зóбноãо ряда. Коренные  
зóбы режóщие. 

Отряд Насеêомоядные 
2 (1). Верхняя ãóба не видоизменилась в подвижный хоботоê. Диа-

стема длиннее половины ряда êоренных зóбов. Коренные зóбы бóãор-
чатые или сêладчатые. 

Отряд Грызóны 
 

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ (INSECTIVORA BOWDICH, 1821) 
Семейство ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ (SORICIDAE FISCHER, 1814) 

 

1 (2). Задняя стóпня больше 16 мм. Верхняя часть тела черная, 
нижняя белая; задняя стóпня оторочена щетинêами. 

Водяная êóтора (Neomys fodiens Pennant, 1771) 
2 (1). Задняя стóпня меньше 16 мм. 
3 (4). Задняя стóпня больше 13 мм. Спина и нижняя часть тела од-

нотонные (см. приложение, рис. 1). 
Равнозóбая бóрозóбêа (Sorex isodon Turov, 1924) 

4 (9). Задняя стóпня меньше 13 мм, но больше 9 мм. Хорошо выра-
жен цветовой переход от верхней темной ê нижней светлой части тела. 

5 (6). Хвост толстый, пóшистый, без êонцевой êисточêи.  
Малая бóрозóбêа (Sorex minutus Linnaeus, 1766) 

6 (5). Хвост тонêий. 
7 (8). Внешняя сторона лап темно-êоричневая. Уши сêрыты в ме-

ховом поêрове. 
Обыêновенная бóрозóбêа (Sorex araneus Linnaeus, 1758) 

8 (7). Лапы белые или желтоватые. Уши выходят из меховоãо по-
êрова наподобие медвежьих. 

Средняя бóрозóбêа (Sorex caecutiens Laxmann, 1788) 
9 (4). Задняя стóпня êороче 9 мм, хвост оêоло 30 мм. 

Крошечная бóрозóбêа (Sorex minutissimus Zimmermann, 1780) 
 

Отряд ГРЫЗУНЫ (RODENTIA BOWDICH, 1821) 
 

1 (4). Верхняя ãóба раздвоена.  
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2 (3). Хвост êоротêий, не более половины длины тела. Если хвост 
оêоло 2/3 длины тела, вдоль спины нет óзêой черной полосы. 

Семейство ХОМЯКОВЫЕ 
3 (2). Хвост длинный, не менее 3/4 длины тела. Если хвост оêоло 

2/3 длины тела, вдоль спины проходит óзêая черная полоса. 
Семейство МЫШИНЫЕ 

4 (1). Верхняя ãóба не раздвоена. Вдоль спины идет óзêая черная полоса. 
Семейство МЫШОВКОВЫЕ (SMINTHIDAE BRANDT, 1855) 

Лесная мышовêа (Sicista betulina Pallas, 1779) 
 

Семейство ХОМЯКОВЫЕ (CRICETIDAE FISCHER, 1817) 
 

1 (4). Коãоть первоãо пальца передней êонечности сравнительно 
êрóпный, óплощенный с боêов, с «обрóбленным», нередêо выемча-
тым передним êонцом. 

2 (3). Подошвы ãолые, с хорошо различимыми мозолями.  
Род Лемминãи лесные (Myopus Miller, 1896) 

Лемминã лесной (Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844) 
3 (2). Подошвы ãóсто поêрыты волосами, сêрывающими мелêие 

зачаточные мозоли. 
Род Лемминãи настоящие (Lemmus Link, 1795) 

Лемминã норвежсêий (Lemmus lemmus Linnaeus, 1758) 
4 (1). Коãоть на первом пальце передней êонечности маленьêий, 

êоничесêий, приостренный, без выемêи на êонце или êоãтя нет. 
5 (6). Длина тела взрослых зверьêов более 170 мм. Преобладающий 

тон оêрасêи верха темный, бóровато-черный. 
Род Полевêи водяные (Arvicola Lacepede, 1799) 

Полевêа водяная (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758)  
6 (5). Длина тела взрослых зверьêов менее 170 мм, а если более, то 

в оêрасêе спины преобладают бóрые или серые тона. 
7 (12). У большинства видов в оêрасêе спинной поверхности пре-

обладают рыжие тона различноãо оттенêа, часто она ржаво-охристая, 
особенно в зимнем мехó. 

Род Полевêи лесные (Clethrionomys Tilesius, 1850) 
8 (9). Длина тела более 120 мм. 

Полевêа êрасно-серая (Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846)  
9 (8). Дина тела мене 120 мм. 
10 (11). Хвост – оêоло половины длины тела, поêрыт редêими во-

лосêами, без êонцевой êисточêи. 
Полевêа рыжая (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780)  
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11 (10). Хвост – маêсимóм 1/3 длины тела, ãóсто поêрыт волосêа-
ми, на êонце подобие небольшой êисточêи. 

Полевêа êрасная (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779)  
12 (7). В оêрасêе спинной поверхности преобладают бóрые или се-

ровато-бóрые тона.  
Род Полевêи серые (Microtus Schrank, 1798)  

13 (14). Концевые волосêи на óшной раêовине ãóстые и êоротêие. 
Задняя стóпня редêо больше 17 мм. 

Полевêа обыêновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778) 
14 (13). Концевые волосêи на óшной раêовине редêие, длинные, 

часто пóховидные. Задняя стóпня редêо меньше 17 мм. 
15 (16). Хвост меньше 1/3 длины тела. Верхняя часть тела темно-

серая. 
Полевêа темная (Microtus agrestis Linnaeus, 1761) 

16 (15). Хвост больше 1/3 длины тела. Верхняя часть тела ржаво-
êоричневая. 

Полевêа-эêономêа (Microtus oeconomus Pallas, 1776) 
 

Семейство МЫШИНЫЕ (MURIDAE ILLIGER, 1811) 
 

1 (10). Длина задней стóпни менее 30 мм. 
2 (9). Верхняя часть тела одноцветная. 
3 (4). Длина задней стóпни менее 16 мм. Высота óха обычно мень-

ше 11 мм. 
Род Мыши-малютêи (Micromys Dehne, 1841) 

Мышь-малютêа (Micromys minutus Pallas, 1771) 
4 (3). Длина задней стóпни более 16 мм. 
5 (6). Длина задней стóпни менее 19 мм. Высота óха обычно 11–15 мм. 

Род Мыши домовые (Mus Linnaeus, 1758) 
Мышь домовая (Mus musculus Linnaeus, 1758) 

6 (5). Длина задней стóпни более 19 мм. 
7 (8). Длина задней стóпни 20–23 мм. 

Род Мыши лесные (Apodemus Kaup, 1829) 
Мышь европейсêая лесная (Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758) 

8 (7). Длина задней стóпни более 23 мм. 
Мышь желтоãорлая (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) 

9 (2). Вдоль спины от основания хвоста ê ãолове проходит óзêая 
темная полоса. 

Мышь полевая (Apodemus agrarius Pallas, 1771) 
10 (1). Длина задней стóпни более 30 мм. 

Род Крысы обыêновенные (Rattus Fischer, 1803) 
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11 (12). Хвост обычно êороче тела, редêо одинаêовый с ним. 
Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) 

12 (11). Хвост обычно длиннее тела. 
Крыса черная (Rattus rattus Linnaeus, 1758) 

 

Определение вида по черепó 
 

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ 
 

Наиболее информативным видовым признаêом для бóрозóбоê яв-
ляется относительные размеры промежóточных зóбов верхней челю-
сти (Ивантер, 1976, 1978; Ивантер, Ивантер, 1981, 1988).  

 

 
Рис. 2. Видовые особенности промежóточных зóбов верхней челюсти  

бóрозóбоê (Сиивонен, 1979).  

А – равнозóбая бóрозóбêа; Б – обыêновенная бóрозóбêа; В – средняя бóрозóбêа;  
Г – малая бóрозóбêа; Д – êрошечная бóрозóбêа; Е – êóтора 

 

Равнозóбая бóрозóбêа. Соотношение размеров:  1>2>3>4>5; пятый 
промежóточный зóб хорошо развит (рис. 2А).  
Обыêновенная бóрозóбêа. Соотношение размеров: 1≥2>3≥4>>5; пя-

тый промежóточный зóб очень мал (рис. 2Б). 
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Малая бóрозóбêа. Соотношение размеров: 1>2<3>4>5; второй про-
межóточный зóб ниже третьеãо (рис. 2Г). 
Средняя бóрозóбêа. Соотношение размеров:  1≥2>3=4>5; ó третьеãо 

промежóточноãо зóба основание больше высоты (рис. 2В). 
Крошечная бóрозóбêа. Соотношение размеров: 1>2=3>4>5 (рис. 2Д); 

êондилобазальная длина черепа менее 14 мм. 
 

Отряд ГРЫЗУНЫ 
 

Основными признаêами, по êоторым можно отличать лесных и 
серых полевоê, – это особенности строения êостноãо неба и форма 
жевательной поверхности моляров.  

 

1 (2). Выстóпы эмалевых петель острые (см. рис. 4А). Задняя часть 
твердоãо неба ãребенчатая, по êраям вдавленная (рис. 3А). 

Род Полевêи серые  
2 (1). Выстóпы эмалевых петель тóпые (см. рис. 4В). Задний êрай 

твердоãо неба образóет ãоризонтальнóю прямóю (рис. 3 Б). 
Род Полевки лесные 

 
А                          Б 

Рис. 3. Костное небо серых (А) и лесных (Б) полевоê 

 (Громов, Ербаева, 1995) 
 

Серые полевêи 
1 (2). Второй êоренной зóб верхней челюсти на жевательной по-

верхности с внóтренней стороны имеет небольшóю пятóю эмалевóю 
петлю (рис. 4Г). 

Полевêа темная 

2 (1). Второй êоренной зóб верхней челюсти на жевательной по-
верхности с внóтренней стороны не имеет пятóю эмалевóю петлю. 
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Рис. 4. Первый зóб нижней челюсти обыêновенной полевêи (А),  
полевêи-эêономêи (Б) и êрасной полевêи (В), второй зóб верхней  

челюсти темной полевêи (Г) (Громов, Ербаева, 1995) 
 

3 (4). Первый êоренной зóб нижней челюсти имеет на жевательной 
поверхности 7 эмалевых петель (рис. 4А). 

Полевêа обыêновенная 

4 (3). Первый êоренной зóб нижней челюсти имеет на жевательной 
поверхности 6 эмалевых петель (рис. 4Б).  

Полевêа-эêономêа 

Лесные полевêи 
1 (2). Кондилобазальная длина черепа больше 25 мм. Последний 

(3-й) верхний êоренной зóб с внóтренней стороны имеет два внóтрен-
них óãла (рис. 5В). Межãлазничный промежóтоê ó взрослых особей 
имеет продольный желобоê (рис. 5Б).  

Полевêа êрасно-серая 
 

 
Рис. 5. Череп рыжей (А) и êрасно-серой полевоê (Б) (Громов, Ербаева, 

1995); третий верхний êоренной зóб êрасно-серой (В) и рыжей (Г) полевоê 
(Павлинов и др., 2002) 
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2 (1). Кондилобазальная длина черепа меньше 25 мм. Межãлаз-
ничный промежóтоê не имеет продольноãо желобêа (рис. 5А). По-
следний (3-й) верхний êоренной зóб с внóтренней стороны имеет три 
внóтренних óãла (рис. 5Г). 

3 (4). Задний êрай твердоãо неба в большинстве слóчаев сплошной 
(рис. 6 А). 

Полевêа рыжая 

4 (3). Задний êрай твердоãо неба не сплошной (рис. 6 Б). 
Полевêа êрасная 

 

 
                            А                                                                                           Б 

Рис. 6. Костное небо рыжей (А) и êрасной (Б) полевоê (Сиивонен, 1979) 
 

Определение возраста 
 

При исследовании попóляций мелêих млеêопитающих в первóю 
очередь важно определить, êоãда родился отловленный звереê, в этом 
(сеãолетоê) или прошлом (зимовавший) ãодó. 
По сравнению с сеãолетêами зимовавшие бóрозóбêи на лапах и 

хвосте имеют более истертый мех. Зóбы ó молодых бóрозóбоê острые, 
хорошо пиãментированы, а ó зимовавших – сильно сточены, с белой 
верхóшêой. 
Зимовавшие полевêи несêольêо êрóпнее, чем сеãолетêи; êости 

черепа массивнее, четêо выражены швы, ãребни. Коренные зóбы 
лесных полевоê постоянно растóт, образóя êорни. По соотношению 
величины êоронêи и êорня можно óстановить возраст зверьêа в пре-
делах двóх месяцев (рис. 7, 8).  
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Рис. 7. Возрастные стадии развития первоãо нижнеãо êоренноãо зóба (M1)  

рыжей полевêи (Clethrionomys glareolus) (Громов, Ербаева, 1995) 
 

1 – молодые особи; 2–4 – полóвзрослые; 5 – взрослые; 6 – старые  
А — вид сбоêó; Б — вид со стороны êорневоãо отдела; оц — отложения цемента 

 

 
Рис. 8. Возрастные стадии развития второãо верхнеãо êоренноãо зóба (M2)  

рыжей полевêи (Clethrionomys glareolus)  (Тóпиêова и др., 1970) 
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МЕТОДИКА ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО ВСКРЫТИЯ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
При всêрытии животных применяют метод, предложенный  

К.И. Сêрябиным, êоторый позволяет  óнифицировать методиêó сбо-
ра материалов, а точное выполнение еãо требований ãарантирóет дос-
таточно полный êачественный и êоличественный óчет ãельминтов, 
паразитирóющих в животном. Метод имеет несêольêо модифиêаций, 
выбор  êоторых определяется целью исследования, размерами всêры-
ваемых животных и в известной степени óсловиями, в êоторых  
проводится сбор материалов (Ивашêин и др., 1971). 
Полное всêрытие животных позволяет выбрать всех паразитиче-

сêих червей, обитающих во всех орãанах и тêанях. Этот метод являет-
ся очень трóдоемêим и требóет большой затраты времени, однаêо он 
дает наиболее точные резóльтаты и еãо применение предпочтительно 
при всех исследованиях, в êоторых важно полóчить полные сведения 
о видовом составе ãельминтов по степени зараженности обследóемых 
животных. 
Неполное всêрытие животных – óпрощенный метод, êоãда во вре-

мя всêрытий, производимых не с ãельминтолоãичесêой целью, соби-
раются отдельные, обычно бросающиеся в ãлаза êрóпные формы. 
Ценность таêих сборов, особенно проводимых от хорошо изóченных 
в ãельминтолоãичесêом отношении животных, êаê правило, невели-
êа. Однаêо в отдельных слóчаях, например, при всêрытии малоизó-
ченных животных, этот метод может дать  интересный материал. 
Применим он таêже при патолоãоанатомичесêом всêрытии павших 
животных для выяснения причины их ãибели и óстановления видовой 
принадлежности наиболее массовых паразитов. 
Полное всêрытие отдельных орãанов. При решении неêоторых специ-

альных вопросов, например, при изóчении распространения êаêоãо-либо 
паразита, можно оãраничиться всêрытием отдельноãо орãана животноãо, 
что при сравнительно небольшой затрате трóда может дать хороший стати-
стичесêий материал. Этим методом целесообразно пользоваться при изó-
чении эêолоãии хозяев, всêрывая один или несêольêо орãанов, в êоторых 
лоêализóются наиболее важные паразиты этих животных. 
Неполное всêрытие отдельных орãанов – самый примитивный  

метод сбора ãельминтолоãичесêоãо материала, применяемый при раз-
личных зоолоãичесêих работах, например, при всêрытии брюшной 
полости для определения пола животноãо, снятии для êоллеêции 
шêóрêи и т.п. 
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Очень важно, чтобы при пóблиêации ãельминтолоãичесêих сведе-
ний óêазывалось, êаêим методом собирался изóченный материал. Это 
даст возможность сóдить, насêольêо полóченные данные являются 
полными. 

 

Техниêа всêрытия животных 
 

Всêрытие животных можно разделить на пять фаз. 
1. Препарирование животноãо и сортировêа орãанов. 
2. Подãотовêа смывов и сосêобов ê просмотрó. 
3. Просмотр смывов и сосêобов и выборêа ãельминтов. 
4. Фиêсация ãельминтов, а в необходимых слóчаях их оêрасêа и 

приãотовление препаратов. 
5. Этиêетирование сборов, запись в жóрнале всêрытий и óêладêа со-

бранноãо материала для последóющеãо хранения и транспортировêи. 
 
Успешность исследования во мноãом зависит от тщательной под-

ãотовêи необходимоãо оборóдования, реаêтивов и вспомоãательных 
материалов. Недостатоê чеãо-либо во время работы в полевых óсло-
виях приводит ê необходимости заменять отсóтствóющее и отстóпать 
от реêомендованных методиê исследования, что снижает êачество 
материала. Поэтомó сборам в эêспедицию должно быть óделено серь-
езное внимание. 

 Для ãельминтолоãичесêоãо  всêрытия мелêих млеêопитающих 
следóет иметь: 

1) биноêóлярные миêросêопы МБС-1 и МБС-9, миêросêоп био-
лоãичесêий, оêóляр-миêрометр (ê немó измерительная таблица с óже 
вычисленным абсолютным значением одноãо деления линейêи), объ-
еêт-миêрометр, рисовальный аппарат, осветитель или  портативная 
лампа дневноãо цвета; 

2) ножницы разных размеров (средние – для всêрытия полости 
тела животных, маленьêие – для всêрытия орãанов, в том числе и 
ãлазные); пинцеты анатомичесêие (2): маленьêий (ãлазной) – для 
всêрытия зверьêов и для сбора паразитов, один средний – для óê-
ладêи пробироê в материальные банêи и извлечения их оттóда; 
препаровальные иãлы разной толщины (реêомендóются и само-
дельные из энтомолоãичесêих бóлавоê разных размеров – от 
нóлевоãо до № 2) и различной заточêи (êрóãлой, трехãранной, óп-
лощенной); пипетêи разноãо размера, до êапиллярных (изãотовить 
самим), с резиновыми êолпачêами для воды, сбора паразитов и для 
разных фиêсаторов и êрасоê;  
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3) препаровальные стеêла для êомпрессорноãо исследования из 
светлоãо оêонноãо стеêла; чистые предметные стеêла (50–100 шт.) 
для рассмотрения на них отдельных паразитов и изãотовления вре-
менных и постоянных препаратов; чистые поêровные стеêла (раз-
мером 18Х18 мм) для изãотовления временных и постоянных пре-
паратов; несêольêо небольших чашеê Петри различноãо диаметра 
(6–7 и 10–11см) для расêладêи орãанов, стеêлянные стаêанчиêи 
объемом 100–150 мл, мензóрêа емêостью 50–100 см3 для разведе-
ния фиêсаторов; стеêлянная воронêа среднеãо размера; материаль-
ные банêи для хранения ãельминтов; пробирêи (цилиндричесêие 
для хранения паразитов); флаêоны и бóтылочêи различной емêо-
сти для приãотовления физиолоãичесêоãо раствора, 70%-ноãо 
спирта и дрóãих фиêсаторов и êрасоê; 

4) вата, марля, широêий бинт (для фиêсации черепов и êишечни-
êов  мелêих млеêопитающих); полотенца для вытирания рóê, посóды 
и стеêол; фильтровальная бóмаãа; êальêа, перãамент для этиêетоê; 
тетради общие для ведения дневниêа всêрытий; тóшь и чертежные 
перья для написания этиêетоê; êарандаши: простые мяãêие – для за-
писей, твердые – для рисования; халат, мыло, лейêопластырь, êлеен-
êа для стола; 

êроме тоãо, в зависимости от óсловий, места исследований пона-
добятся таêие предметы личноãо оборóдования, êаê противоêомари-
ный полоã, спальный мешоê, фонариê, спецодежда (энцефалитный 
êостюм) и дрóãие; 

5) спирт-реêтифиêат 96%-ный, формалин 40%-ный (êоличество 
фиêсаторов зависит от объема работы); спирт 70%-ный, подêис-
ленный; абсолютный спирт, ледяная óêсóсная êислота; жидêость 
Барбаãалло для фиêсации нематод; хлористый натрий (поваренная 
соль); êвасцовый êармин, óêсóсноêислый êармин, êармин по Бла-
жинó; êвасцовый ãематоêсилин по Эрлихó;  êвасцовый ãематоêси-
лин по Караччи; диметилфталат или êсилол для просветления  
цестод; ãлицерин и молочная êислота для просветления нематод; 
бальзам êанадсêий.   
Посêольêó необходимое снаряжение довольно ãромоздêо, поле-

вые работы целесообразно проводить в стационарных óсловиях. Ла-
боратория должна быть по возможности светлой, таê êаê для выборêи 
мелêих ãельминтов необходимо пользоваться оптичесêими прибора-
ми. Маршрóтный метод сбора материалов оправдывает себя лишь в 
тех слóчаях, êоãда имеется специально оборóдованная передвижная 
лаборатория. Собрать сêоль-либо значительный материал во время 
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пеших эêсêóрсий, передвиãаясь верхом или в небольших лодêах, 
чрезвычайно трóдно. 

 
Препарирование животноãо и сортировêа орãанов 

 

Перед всêрытием животное подверãают тщательномó нарóжномó 
осмотрó, при êотором моãóт быть обнарóжены неêоторые нематоды, 
паразитирóющие в подêожной êлетчатêе и повреждающие êожные 
поêровы.  
Следóющим этапом всêрытия животноãо являются снятие êожи и 

осмотр подêожной êлетчатêи, У насеêомоядных здесь часто находят  
представителей сем. Anisakidae (P. depressum). Изредêа ó мышевидных 
ãрызóнов в подêожной êлетчатêе встречаются личинêи лентеца 
Spirometra erinacei-europaei, достиãающие размеров от несêольêих 
миллиметров до несêольêих сантиметров. 
После осмотра тóшêи пристóпают ê ее препарированию и сор-

тировêе орãанов. Для этоãо лóчше всеãо постóпить следóющим 
образом. Тóшêó зверьêа êладóт на спинó, вводят острый êонец 
ножниц в мяãêóю êожó, оêрóжающóю анальное отверстие, и êо-
ротêим разрезом прорезают попереê брюшнóю стенêó тела, впе-
реди от анальноãо отверстия. В разрез вводят тóпóю ветвь нож-
ниц, разрезают брюшнóю стенêó тела и ãрóднóю êлетêó по сред-
ней линии, вêлючая шею (рис. 9). Разрезают осторожно, чтобы не 
повредить внóтренние орãаны.  Выделяют  леãêие и êладóт их в 
отдельнóю посóдó. Затем производят осмотр брюшной полости, 
при êотором моãóт быть обнарóжены ãельминты. Вынимают пи-
щевод, желóдоê и êишечниê, оставив при нем брыжейêó, поме-
щают их все вместе таêже в отдельнóю посóдó. Каê правило, в 
этих слóчаях вместе с êишечниêом вынимают печень, поджелó-
дочнóю железó и селезенêó. После извлечения пищеварительноãо 
траêта вынимают сердце, диафраãмó, почêи, мочевой пóзырь, по-
ловые орãаны и êладóт в отдельнóю посóдó. Всêрытые брюшнóю и 
ãрóднóю полости осматривают на наличие ãельминтов (личиноч-
ных стадий).  Обязательно делают смыв полости тела с тем, чтобы 
в неãо попали  ãельминты, лоêализóющиеся в ней или попавшие в 
нее из поврежденных внóтренних орãанов (при всêрытии брюш-
ной полости, ранении животноãо). При всêрытии мелêих насеêо-
моядных (землероеê) необходимо помнить, что ó них часто пара-
зитирóют очень мелêие формы ãельминтов, что требóет особоãо 
внимания при их исследовании. 
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Рис. 9. Топоãрафия внóтренних орãанов ó мышевидных ãрызóнов  
(по: Карташов и др., 1969) 

 

1 – трахея; 2 – пищевод; 3 – сердце; 4 – леãêие; 5 – диафраãма; 6 – печень;  
7 – селезенêа; 8 – желóдоê; 9 – тонêий êишечниê; 10 – толстая êишêа;  

11 – слепая êишêа; 12 – почêи 
 
Коãда все орãаны вынóты, внимательно осматривают серозные по-

лости (ãрóднóю, брюшнóю), берóт êóсочêи тêаней отдельных ãрóпп 
мышц (лапоê, диафраãмы, межреберных и жевательных мышц) для 
исследования на трихинеллез. Затем отделяют от тóшêи ãоловó для 
последóющеãо исследования ãлаз, полостей ãоловноãо мозãа. 
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Подãотовêа смывов и сосêобов ê просмотрó 
 

Дальнейшее всêрытие производится с применением специальной 
ãельминтолоãичесêой методиêи и может проводиться двóмя способа-
ми – сóхим и моêрым. 
Сóхой способ состоит в том, что все орãаны исследóются с помо-

щью êомпрессория, êоторый состоит из двóх пар оêонных стеêол, 
толщиной 5 мм. Их размеры зависят от вида зверьêов. Для бóрозó- 
боê использóют стеêла размером 10х16 – 6х21 см, а для  ãрызóнов – 
13х20 – 8х21см.  Для работы желательно иметь не менее двóх-трех пар 
стеêол. Удобнее и чище работать, если верхнее стеêло по размерам 
несêольêо меньше нижнеãо. Кóсочêи тêани, орãана или содержимоãо 
êишечниêа помещают на большое стеêло и после обязательноãо при-
бавления несêольêих êапель воды поêрывают дрóãим стеêлом, сдав-
ливают до прозрачноãо состояния образовавшеãося тонêоãо слоя. 
При просмотре содержимоãо междó стеêлами в проходящем свете под 
биноêóлярным миêросêопом леãêо обнарóжить всех находящихся в 
нем паразитов, вêлючая весьма мелêих. Затем, осторожно сдвиãая 
верхнее стеêло вправо, собирают паразитов препаровальными  
иãлами и переносят их в солонêи с водой или физиолоãичесêим  
раствором (9 ã поваренной соли растворяют в 1 л дистиллированной 
воды). 
Это очень óдобный, быстрый и надежный способ,  особенно при 

всêрытии мелêих млеêопитающих, но он не приãоден для исследо-
вания êрóпных зверей. Однаêо êомпрессорный метод может быть  
óспешно использован при обследовании отдельных орãанов и  
тêаней.  
Моêрый способ заêлючается в следóющем. Из различных орãанов и 

тêаней делают смывы с тем, чтобы пóтем последовательных промыва-
ний водой (или физиолоãичесêим раствором) óдалить из неãо êровь, 
слизь, пищевóю êашицó и т. п., что делает возможным обнарóжение и 
выборêó паразитичесêих червей. 
Смывом  называют взвесь, полóчаемóю при споласêивании орãана 

водой. Со слизистой орãана делают сосêоб, êоторый затем по частям 
просматривают êомпрессорно, то есть исследóют сóхим способом. 
Иноãда, если слизистая не очень толстая и в ее êóсочêах не моãóт мас-
êироваться мелêие ãельминты, сосêоб можно поместить в смыв для 
последóющеãо промывания и затем просматривать еãо вместе с осад-
êом смыва, но делать это реêомендóется лишь лицам, имеющим опыт 
ãельминтолоãичесêих всêрытий. 
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Промывание проводится следóющим образом. Из соответствóюще-
ãо орãана приãотовляют первичный матриêс, сливают еãо в  
стеêлянный цилиндр соответствóющеãо размера, êоторый потом на-
полняют доверхó водой или физраствором, а содержимое еãо переме-
шивают. Через неêоторое время, êоãда ãельминты осядóт на дно, осто-
рожно сливают верхний слой жидêости, óдаляя таêим образом часть 
взвешенных мелêих примесей. Затем в цилиндр вновь наливают водó и 
всю процедóрó повторяют вновь (иноãда до 10 и более раз), поêа не от-
моются вся  слизь и êровь. Готовность смыва ê просмотрó можно опре-
делить по томó, что он становится вполне прозрачным. Следóет отме-
тить, что промывание смывов требóет определенноãо навыêа и ãлавное 
в этой процедóре – не сливать верхнюю часть слишêом рано или слиш-
êом поздно. В первом  слóчае можно óдалить таêже часть не осевших 
еще на дно цилиндра ãельминтов, а во втором – все мелêие частицы 
осядóт, и процесс не достиãнет своей цели, посêольêó бóдет сливаться 
чистая вода. Нельзя таêже сливать мноãо жидêости из цилиндра, таê 
êаê очень леãêо можно потерять  часть ãельминтов, в первóю очередь 
наиболее мелêие и обычно наиболее интересные формы. Начинающим 
исследователям можно посоветовать повторять этó процедóрó реже и 
óдалять сравнительно небольшóю часть смыва, а сливаемóю жидêость 
или часть ее перелить в небольшой цилиндр, дать отстояться и осадоê 
просмотреть под лóпой, нет ли в нем паразитичесêих червей. 
Вместо стеêлянных цилиндров в полевых óсловиях можно исполь-

зовать стеêлянные банêи различноãо размера, причем самыми óдоб-
ными являются высоêие банêи с óзêим дном.  

 

Всêрытие отдельных орãанов зверьêов 
 

Голова. При всêрытии ãоловы нóжно внимательно осмотреть рото-
вóю полость и исследовать специальными приемами носовóю и лоб-
нóю полости, а таêже ãоловной и спинной мозã. 
Носовые полости всêрывают, осматривают и делают сосêоб со сли-

зистой, êоторый просматривают либо êомпрессорно, либо в чашêе 
Петри с водой. В них моãóт быть обнарóжены нежные и тонêие  
нематоды – представители сем. Capillariidae, а таêже неêоторые  дрó-
ãие êрóãлые черви, паразитирóющие в орãанах дыхания. 
Лобнóю пазóхó всêрывают ножницами. Затем делают сосêоб и  

исследóют еãо. В полостях паразитирóют трематоды и нематоды êрас-
ноãо цвета. 
Глаза óдаляют из êонъюнêтивных полостей, êоторые затем вни- 

мательно осматривают и промывают стрóйêой воды из пипетêи, а  
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собраннóю водó исследóют под лóпой. Под êонъюнêтивой ãлаз ãрызó-
нов часто встречаются мелêие, плохо заметные невоорóженным  
ãлазом личинêи нематод, видовая принадлежность êоторых до на-
стоящеãо времени неясна. Неêоторые исследователи предполаãают, 
что эти личинêи принадлежат ê родó Oxyspirura, паразитам птиц.  
Попав в ãлаза несвойственных им хозяев, личинêи не развиваются, 
но длительное время сохраняют жизнеспособность. Особое внимание 
следóет обратить на слезные êаналы – в них моãóт паразитировать не-
матоды.  
Мозã (ãоловной, спиной) исследóют пóтем последовательных про-

дольных срезов. В нем моãóт быть обнарóжены личиночные (пóзыр-
чатые) формы цестод и половозрелые нематоды. 
Орãаны пищеварения.  Вначале проводят их сортировêó. Отделяют 

печень, пищевод, желóдоê и êишечниê, расêладывают в отдельные 
чашêи Петри и  смачивают водой, чтобы они не подсыхали.  
После тоãо êаê заêончена сортировêа орãанов пищеварения, мож-

но пристóпить ê их ãельминтолоãичесêомó исследованию. 
Пищевод. В пищеводе  бóрозóбоê паразитирóет нематода сем. 

Capillariidae (Eucoleus oesophagicola). Обнарóжить ее можно êомпрес-
сорно с  помощью  биноêóлярноãо миêросêопа. Она имеет извили-
стóю формó и спóтать ее с дрóãим видом нематод  невозможно (см. 
приложение, рис. 19). 
Желóдоê разрезают по большой êривизне и еãо содержимое обсле-

дóют êомпрессорно. Опорожненный желóдоê споласêивают в дрóãом 
сосóде  и полóченнóю жидêость исследóют последовательным промы-
ванием. Со слизистой оболочêи делают сосêоб, êоторый таêже иссле-
дóется êомрессорно. У бóрозóбоê здесь можно встретить представите-
лей трематод сем. Brachilaemidae, Omphalometridae, нематод сем. 
Capillariidae, Sobolyphemidae (см. приложение, рис. 4, 5, 21). У ãрызó-
нов в желóдêе встречаются нематоды Capillaria wioletti, Mastophorus 
muris. 
Кишечниê. Различные отделы êишечниêа исследóются отдельно, 

но одинаêовым способом. Небольшие размеры зверьêов позволяют 
использовать êомпрессорный метод. Следóет отметить, что в ряде слó-
чаев для более точноãо выяснения лоêализации паразитов целесооб-
разно разделить êишечниê на  небольшие части. У насеêомоядных – на 
10 частей, а ó ãрызóнов – на 6: тонêóю (3 части), толстóю, слепóю  
и прямóю êишêó. Среди паразитов êишечниêа бóрозóбоê мноãо  
цестод, большая часть êоторых принадлежит ê семействам 
Hymenolepididae и Dilepididae. На сêолеêсах этих цестод имеются 
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мелêие хитиновые êрючья, число и форма êоторых слóжат важным 
систематичесêим признаêом (см. приложение, рис. 6–11). При ма-
церации паразитов (разложении при продолжительном нахождении 
в êишечниêе) êрючья леãêо отпадают, что очень затрóдняет видовое  
определение сборов и обесценивает материал. По этой причине 
очень важно исследовать зверьêов сразó после отлова. Со слизистой 
êишечниêа делают ãлóбоêий сосêоб, êоторый просматривают êом-
прессорно. 
У ãрызóнов в êишечниêе обитают цестоды, относящиеся ê сем. 

Anoplocephalidae, Catenotaeniidae и Hymenolepididae. Преимóщест-
венно это êрóпные черви, не имеющие на сêолеêсе воорóжения  
(см. приложение, рис. 13, 14).  
Наиболее мноãочисленнóю ãрóппó в êишечном сообществе ãель-

минтов мелêих млеêопитающих составляют нематоды сем. 
Heligmosomatidae. У ãрызóнов они в основном представлены немато-
дами р. Heligmosomum и р. Heligmosomoides. Это довольно êрóпные 
êрóãлые черви êрасноватоãо цвета, выделение êоторых из êишечниêа 
не составляет большоãо трóда (см. приложение, рис. 21). В то же вре-
мя нематоды р. Longistriata и р. Parastrongiloides, встречающиеся ó на-
сеêомоядных, имеют небольшие размеры, что значительно затрóдня-
ет их идентифиêацию (Определитель ãельминтов.., 1979; Генов, 1984).   
При исследовании толстой и слепой êишоê мышевидных ãрызó-

нов  нóжно помнить, что в них паразитирóют нематоды р. Syphacia. 
Самêи этих нематод относительно êрóпные, имеют формó изоãнóтоãо 
веретена, поэтомó их леãêо обнарóжить (см. приложение, рис. 23). 
Самцы значительно мельче и находятся в свернóтом состоянии, имея 
вид небольшоãо светлоãо êомочêа. Продолжительность жизни самцов 
намноãо меньше, чем самоê, поэтомó часто óдается найти при всêры-
тии тольêо последних. Нематода Trichocephalus muris êрóпнее Syphacia 
sp. и имеет длинный нитевидный передний êонец тела. Таêже в тол-
стом отделе êишечниêа ãрызóнов встречаются представители трема-
тод (Notocotylus noyeri), цестод (Anoplocephalоides dentata). 
Печень. У мелêих млеêопитающих ее исследóют êомпрессорно. В 

печени и желчных протоêах паразитирóют нематоды  сем. 
Capillariidae.  Эти тонêие длинные паразиты лоêализóются в паренхи-
ме орãана. Отêладываемые ими яйца попадают во внешнюю средó 
тольêо после смерти хозяина. Часто при всêрытии óдается обнарó-
жить лишь яйца нематод, сами паразиты после их ãибели  рассасы- 
ваются. Поэтомó подозрительные óчастêи печени необходимо иссле-
довать êомпрессорно под миêросêопом, что позволяет обнарóжить 
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яйца паразитов. Иноãда óдается найти мертвых нематод в печени  
на разной стадии рассасывания. У ãрызóнов в печени и желчных  
протоêах отмечают представителей трематод сем. Plagiorchidae и 
Dicrocoellidae. 
Орãаны дыхания. У мелêих млеêопитающих встречаются паразиты 

(нематоды), лоêализóющиеся  в паренхиме леãêих, извлечение êото-
рых иноãда сопряжено со значительными трóдностями. Причиной то-
мó слóжат особенности их лоêализации. Они прошивают тêань и их 
обычно трóдно обнарóжить и еще трóднее извлечь неповрежденными. 
Леãочная тêань очень эластична, ее трóдно исследовать êомпрессорно 
(хотя обычно этот метод дает самые лóчшие резóльтаты), поэтомó 
иноãда  приходится пользоваться «моêрым» способом. Леãêие разры-
вают на мелêие части, заливают водой и через неêоторое время оса-
доê исследóют под лóпой. Понятно, что не все паразиты попадают в 
осадоê, поэтомó при обнарóжении в нем нематод следóет исследовать 
êомпрессорно таêже êóсочêи паренхимы. 
В леãêих насеêомоядных паразитирóют нематоды из сем. 

Filaroididae – тонêие, нежные нематоды, паразитирóющие в паренхи-
ме, их можно найти, лишь тщательно исследóя тêань êомпрессорным 
методом (см. приложение, рис. 18). 
Мочевой пóзырь всêрывают, мочó исследóют методом промыва-

ния, стенêи пóзыря и мочеточниêов изóчают êомпрессорно или с их 
слизистой берóт ãлóбоêий сосêоб. В слизистой мочевоãо пóзыря  
землероеê лоêализóется очень тонêая нематода сем. Capillariidae, об-
нарóжить êоторóю можно, исследóя êомпрессорно мочевой пóзырь 
под биноêóлярным миêросêопом (см. приложение, рис. 17). 
Во внóтренних орãанах и тêанях насеêомоядных и ãрызóнов очень 

часто  встречаются личиночные формы ãельминтов. Цистицерêи цес-
тод сем. Taeniidae (р. Taenia, р. Cladotaenia, р. Hydatigera) инцистирó-
ются в печени (см. приложение, рис. 16), личинêи асêаридат 
(Porrocаecum depressum) – на серозных поêровах желóдêа, êишечниêа, 
брыжейêи (см. приложение, рис. 22). Личиночные стадии лентеца 
Spirometra erinacei-europeia располаãаются в брюшной полости бóрозó-
боê. Два вида цестод на личиночной стадии паразитирóют в тонêом 
êишечниêе бóрозóбоê – Dilepis undula и Polycercus sp. (см. приложе-
ние, рис. 15) 

 
Исследование мышц на наличие личиноê трихинелл (трихинеллосêо-

пия). При исследовании на трихинеллез берóт мышцы диафраãмы, а 
таêже межреберные жевательные мышцы и мышцы языêа. 
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Для трихинеллосêопии  лóчше всеãо иметь специальный êомпрес-
сорий, использóемый в ветеринарной праêтиêе, снабженный механи-
чесêим приспособлением для сдавливания мышечных проб. Обычно 
берóт 24 маленьêих êóсочêа мышц, êоторые просматривают под миê-
росêопом или под биноêóлярной лóпой при  24-êратном или более 
сильном óвеличении. У мелêих млеêопитающих можно просматри-
вать всю диафраãмó, целиêом сдавленнóю междó стеêлами êомпрес-
сория. 
Более точные резóльтаты дает исследование на трихинеллез мето-

дом переваривания (Владимирова, 1963). 
 

Просмотр смывов и сосêобов и выборêа ãельминтов 
 

Для просмотра смывов, а таêже орãанов и тêаней, исследóемых 
êомпрессорно, нóжно иметь хороший биноêóлярный миêросêоп,  
лóчше всеãо МБС-9 или МБС-10. Просмотр целесообразно вести при  
16–32-êратном  óвеличении, что ãарантирóет выборêó самых мелêих 
ãельминтов. Желательно иметь таêже дорожный миêросêоп, êоторый 
необходим при óточнении видовой принадлежности ãельминтов в по-
левых óсловиях (Росêин, Левинсон, 1957). 
Смыв просматривается небольшими порциями в чашêе Петри, 

причем для этоãо нóжно использовать чашêи, имеющие ровное 
дно. Крóпных червей достают из смыва пинцетом, более мелêих 
ãельминтов óдобнее выбирать препаровальной иãлой с заãнóтым 
êончиêом, а совсем мелêие формы – ãлазной пипетêой. Чтобы в 
пипетêó меньше попадало из смыва разных примесей, ее êонец 
можно оттянóть пинцетом, наãревая на спиртовêе до состояния 
плавления. Для выборêи мелêих трематод использóют таêже  
препаровальнóю óãлó с заãнóтым и сплющенным после наãревания 
доêрасна êончиêом. 
Извлеченных ãельминтов êладóт в чашêи Петри (если это êрóп-

ные формы) или в часовые стеêла (если формы мелêие) и заливают 
водой или физиолоãичесêим раствором. Нематод, паразитирóю-
щих в тêанях, полостях тела, êровеносных сосóдах, а таêже  
неêоторые леãочные формы можно помещать тольêо в физиолоãи-
чесêий раствор. Их нежная êóтиêóла лопается в воде из-за большо-
ãо осмотичесêоãо давления в жидêостях тела червя. Для очистêи 
червей от слизи и пищевых масс иноãда óдобно пользоваться  
êисточêой из тонêоãо волоса. 
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Фиêсация ãельминтов 
 

Перед любой  фиêсацией собранных паразитов следóет хорошо от-
мыть в воде. Всех паразитов нóжно фиêсировать живыми, особенно 
ленточных червей, ó êоторых после смерти быстро выпадают êрючья 
ãоловêи, и трематод, воорóженных шипами, число и размеры êоторых 
являются систематичесêими признаêами.  
Паразитов перед фиêсацией реêомендóется выдержать неêоторое 

время в воде или физиолоãичесêом растворе, чтобы расслабилась их 
мóсêóлатóра и червь перешел из соêращенноãо состояния в вытянó-
тое. Особенно это сóщественно для выворачивания хоботêа сêребней, 
таê êаê êоличество, размеры и форма êрючьев на нем является одним 
из важных систематичесêих признаêов.  
В êачестве фиêсаторов в ãельминтолоãичесêой праêтиêе использó-

ют ãлавным образом спирт и формалин. Гельминтов различных êлас-
сов фиêсирóют разными фиêсаторами. Трематод, цестод и сêребней 
фиêсирóют и сохраняют в 70%-ном спирте, êоторый полóчают при 
добавлении 390 мл воды ê 1000 мл спирта реêтифиêата. 
Нематод фиêсирóют и сохраняют в жидêости Барбаãалло – 3%-ном 

растворе формалина (ãотовится из 40%-ноãо формальдеãида) на физио-
лоãичесêом растворе. Жидêость Барбаãалло, поддерживая осмотиче-
сêое равновесие, предохраняет êрóãлых червей от деформации. 
Для изóчения анатомо-ãистолоãичесêоãо строения паразитов, 

êоторое предóсматривает заливêó объеêтов в парафин и приãотов-
ление срезов, применяют различные специальные фиêсаторы. Из 
них наиболее óдобен и распространен раствор Ценêер-формола.  В 
еãо состав входят сóлема (êристалличесêая) – 50 ã, двóхромовоêис-
лый êалий – 25 ã, серноêислый натрий – 10 ã, вода дистиллиро-
ванная – 1000 мл. Непосредственно перед óпотреблением добавля-
ют ê растворó 40%-ный формалин из расчета 5 мл на 100 мл основ-
ноãо раствора. Червей фиêсирóют от 30 мин. до несêольêих часов 
(в зависимости от величины объеêта), причем êрóпные формы ре-
êомендóют разрезать пополам или на несêольêо êóсêов. После 
фиêсации óдаляют сóлемó сначала в 70%-ном спирте, затем в спир-
товом растворе йода (ê 60 мл 70%-ноãо спирта добавляют 10 мл 
10%-ной аптечной настойêи йода). После отмывêи материал хра-
нится в 70%-ном спирте.   
Фиêсирóют таêже  жидêостью Бóэна (сóлемой с óêсóсной êисло-

той) (Иванов и др., 1981). К 150 мл насыщенноãо раствора пиêрино-
вой êислоты добавляют 50 мл 40%-ноãо формалина. Непосредствен-
но перед  фиêсацией ãельминтов (не раньше) добавить 10 мл ледяной  
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óêсóсной êислоты. Жидêость Бóэна очень óдобна в полевых óсловиях, 
посêольêó объеêты в ней моãóт храниться длительное время без за-
метноãо óхóдшения их свойств. 
Зафиêсированных паразитов  êладóт в пробирêó, наполненнóю до 

êраев 70%-ным спиртом. Необходимо иметь набор стеêлянных про-
бироê с плосêим дном диаметром от 8 до 25 мм и высотой 30–60 мм, 
подбирая их соответственно размерам фиêсирóемоãо червя.  
Во всех слóчаях реêомендóется для хранения  помещать в отдель-

нóю пробирêó червей одноãо êласса, собранных в одном орãане. 
Нельзя хранить в одной пробирêе паразитов, выделенных из разных 
óчастêов тела, – это может привести ê пóтанице в описании особен-
ностей их лоêализации. Если при сборе материалов не хватает про-
бироê, лóчше êласть в однó пробирêó  паразитов разных êлассов,  
собранных в одном орãане одноãо хозяина. 
Пробирêи обычно заêрывают пробêами из плотно сêатанной  

ваты. Таêие пробêи леãêо пропóсêают влаãó, поэтомó они должны на-
ходиться в ãерметичесêи заêрытых банêах или бидонах. Следóет пом-
нить, что таêие пробêи обладают недостатêом: ê ним леãêо прилипа-
ют мелêие нематоды, êоторые затем бывает трóдно найти. Поэтомó 
неêоторые пробирêи целесообразно заêрыть êорêовыми, резиновы-
ми или пластмассовыми пробêами. В настоящее время ãельминтоло-
ãи использóют для фиêсации ãельминтов пластиêовые пробирêи типа 
«Эппендорф». 
При помощи пинцета пробирêи с материалом опóсêают вертиêаль-

но в материальнóю банêó с 70%-ным спиртом, на дно êоторой  êладóт 
слой ваты. В зависимости от высоты банêи пробирêи óстанавливают 
двóмя или тремя ярóсами, êоторые таêже проêладывают слоями ваты. 
Свободное пространство междó пробирêами, плотно заполняются ва-
той, для тоãо чтобы при транспортировêе они не óдарялись дрóã о дрó-
ãа. В банêó вêладывают общóю этиêетêó надписью ê стеêлó, ãде 
óêазаны место и время сбора, название эêспедиции и, если материал 
размещен по систематичесêим ãрóппам, название ãрóппы.  

 

Реãистрация и этиêетирование сборов 
 

Собранный ãельминтолоãичесêий материал должен быть надлежа-
щим образом зареãистрирован, то есть материал этиêетирóется, а ре-
зóльтаты всêрытия записываются в специальный жóрнал. 
Этиêетêи пишóт простым мяãêим êарандашом или тóшью на 

плотной бóмаãе. Нельзя использовать для этиêетоê рыхлóю бóмаãó, 
посêольêó она леãêо размоêает в жидêости и сделанная на ней над-
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пись трóдно читается. Если запись делается тóшью, то для этиêетоê 
лóчше использовать êальêó. Этиêетêа обычно имеет таêой формат: на 
лицевой стороне записывают номер всêрытия, название хозяина 
(лóчше латинсêое), лоêализация паразита, êласс, ê êоторомó принад-
лежат зафиêсированные черви, и их êоличество. На обратной стороне 
этиêетêи óêазывают датó сборов, место, ãде они проведены, и фами-
лию исследователя. 
Этиêетêó êладóт в пробирêó лицевой стороной нарóжó и номером 

вниз, чтобы  óдобнее было ее читать. Гельминтов, фиêсированных 
спиртом  и формалином, нóжно хранить отдельно. 

  
Методы прижизненных ãельминтолоãичесêих исследований 

 

Основными методами прижизненных ãельминтолоãичесêих ис-
следований являются êопролоãичесêие: 1) ãельминтосêопичесêий  – 
обнарóжение половозрелых ãельминтов и их фраãментов; 2) овосêо-
пичесêий – обнарóжение яиц ãельминтов; 3) лярвосêопичесêий –  
обнарóжение личиноê ãельминтов. Имеются и дрóãие методы иссле-
дования – аллерãичесêие, серолоãичесêие, однаêо они сложны и не 
всеãда достаточно точны. 
Для прижизненной диаãностиêи животных на наличие ãельминтов 

использóют свежевыделенные феêалии, но берóт тольêо верхний 
слой, не соприêасающийся с землей или полом. Пробы феêалий бе-
рóт с помощью анатомичесêоãо пинцета и óпаêовывают в бóмажные 
êóлечêи или êоробêи, банêи, пробирêи. В êаждóю пробó следóет 
êласть этиêетêó с óêазанием животноãо, даты и места взятия пробы. 

 

Гельминтосêопия 
С целью обнарóжения ãельминтов или  их фраãментов сначала 

проводят осмотр исследóемых феêалий, при êотором моãóт быть вы-
явлены êрóпные нематоды и члениêи цестод. Для обнарóжения мел-
êих ãельминтов и мелêих частей паразитичесêих червей использóют 
изложенный выше метод последовательных смывов (с. 26). Промыва-
ние феêалий повторяют до полóчения над ними прозрачноãо слоя  
воды. Осадоê просматривают в черной или белой êювете. Обнарó-
женных ãельминтов извлеêают иãлой или êисточêой, помещают на 
предметное стеêло и исследóют под миêросêопом.  

 
Гельминтоовосêопия 
Для этоãо вида исследования эêсêрементов животных предложено 

очень мноãо ãельминтолоãичесêих методов. Наиболее простой из  
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них – метод нативноãо мазêа, а более распространенные – методы 
обоãащения, основанные на различии в óдельных весах яиц паразитов 
и жидêости, с êоторой смешивают исследóемые феêалии. 
Метод нативноãо мазêа. К êапле смеси ãлицерина с водой на предмет-

ном стеêле добавляют частичêó феêалий и  все вместе тщательно разме-
шивают спичêой или стеêлянной палочêой. Твердые частицы из смеси 
óдаляют, êаплю поêрывают поêровным стеêлом и исследóют под миêро-
сêопом. Этим простым методом можно обнарóжить яйца и личинêи всех 
видов ãельминтов, но эффеêтивен он тольêо при высоêой интенсивно-
сти заражения хозяина, поэтомó он иãрает лишь подсобнóю роль. 
Метод последовательных смывов. Использóется ãлавным образом 

для обнарóжения яиц трематод и неêоторых видов цестод. 
Навесêó феêалий (оêоло 5 ã) помещают в стаêан, добавляют 9 час-

тей  воды, тщательно размешивают и фильтрóют через металличесêое 
сито или марлю в дрóãой чистый стаêан. Фильтрат отстаивают в тече-
ние  5 минóт, после чеãо с неãо сливают верхний слой жидêости, а ê 
осадêó добавляют чистóю водó и повторяют отстаивание в течение  
5 минóт. Таêое промывание повторяется до тех пор, поêа верхний 
слой жидêости не станет прозрачным. Еãо сливают в последний раз, а 
осадоê ãлазной пипетêой наносят на предметное стеêло и исследóют 
под миêросêопом. 
Метод Фюллеборна. Относится ê ãрóппе флотационных. Для еãо 

осóществления необходим насыщенный раствор поваренной соли 
(ãотовится добавлением ê 1 л êипящей воды 380 ã соли). Раствор 
фильтрóют через марлю или ватó и использóют после охлаждения. 
В стаêанчиê емêостью 100–200 мл при помешивании деревянной 

или стеêлянной палочêой помешивают 5 ã феêалий  и 100 мл насыщен-
ноãо раствора поваренной соли; затем смесь процеживают через сито 
или марлю в дрóãой чистый стаêан. Остатêи из сита (марли) выбрасы-
вают, а фильтрат оставляют стоять на 40–45 минóт. Яйца, óдельный вес 
êоторых меньше óдельноãо веса насыщенноãо раствора поваренной со-
ли, всплывают на поверхность жидêости. При приêосновении ê  
поверхности раствора плашмя проволочной петлей (диаметром оêоло  
8 мм) в петле остается тонêая пленêа поверхностноãо слоя, содержащая 
яйца ãельминтов. Этó пленêó стряхивают на предметное стеêло, по-
êрывают поêровным стеêлом и исследóют под миêросêопом. 
Для повышения эффеêтивности метода Фюллеборна насыщенный 

раствор поваренной соли заменяют насыщенными растворами ãипо-
сóльфита, азотноêислоãо натрия, серноêислой маãнезии. Тем не  
менее отметим дешевизнó и достóпность поваренной соли. 



 
 

31 

Гельминтолярвосêопия 
Методами лярвосêопии пользóются для исследования феêалий с 

целью выявления ãельминтов, личинêи êоторых выделяются во 
внешнюю средó вместе с феêалиями хозяев. На наличие личиноê 
ãельминтов исследóют таêже êровь, êожó, мышцы и дрóãие орãаны и 
тêани.  
Наиболее óпотребителен метод Бермана. Для исследования по 

этомó методó необходим аппарат, состоящий из воронêи диаметром 
10–15 см, соединенной резиновой трóбêой длиной оêоло 20 см с эн-
томолоãичесêой или центрифóжной пробирêой. Воронêа вставляется 
в штатив. 
Свежóю порцию феêалий весом 15–20 ã помещают в марле или на 

металличесêом сите в воронêó, предварительно наполненнóю водой 
êомнатной температóры с расчетом, чтобы последняя поêрывала их. 
Штатив в таêом виде оставляют не менее чем на час, после чеãо  
снимают с пробирêи резиновóю трóбêó, а жидêость, находящóюся в 
воронêе и трóбêе, выпóсêают в подставленный тазиê или ванночêó. 
Жидêость из пробирêи таêже сливают, а осадоê встряхивают, выли-
вают на предметное стеêло и исследóют под миêросêопом, чтобы об-
нарóжить живых подвижных личиноê. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ 
 

Собранная êоллеêция паразитичесêих червей подлежит изóче-
нию – определению видовоãо состава паразитов, выяснению особен-
ностей их морфолоãии, óточнению систематичесêоãо положении  
и т.д. После соответствóющей обработêи материал должен быть  
проанализирован. Качество и полнота анализа определяют наóчнóю 
ценность исследования. 

 
Оêрасêа ãельминтов и приãотовление препаратов 

 

Для определения видовой принадлежности ãельминтов и изóчения 
их морфолоãии необходимо приãотовить из них препараты. Трематод 
и цестод, êаê правило, êрасят различными êрасителями, затем заêлю-
чают в постоянные препараты. Нематод обычно лишь просветляют и 
заêлючают во временные препараты. Сêребней, особенно мелêих, 
можно êрасить, но вполне óдовлетворительные резóльтаты дает изó-
чение не оêрашенных, а лишь просветленных особей во временных 
препаратах.  
Оêрасêа ãельминтов. В ãельминтолоãичесêой праêтиêе в êачестве 

êрасителей обычно применяют êармин и ãематоêсилин в различном 
приãотовлении. 
Оêрашивание êармином. Кармин – лóчший êраситель для тоталь-

ноãо оêрашивания мелêих мноãоêлеточных орãанизмов.  
Квасцовый êармин. Растворить 10 ã êалийных или аммиачных êвас-

цов в 200 мл дистиллированной воды и прибавить 1 ã тщательно  
растертоãо в стóпêе êармина. Кипятить 1 час. Охладить и профильт-
ровать. Добавить 1–2 êристалла тимола во избежание появления  
плесени. Красêой пользóются мноãоêратно. 
Уêсóсноêислый êармин. Готовят пóтем насыщения êармином при 

температóре êипения 45%-ноãо раствора óêсóсной êислоты на дис-
тиллированной воде. В профильтрованный раствор нóжно добавить 
1–2 êапли óêсóсноêислоãо железа на êаждые 100 мл. Краситель про-
ниêает в тêани быстро и леãêо переêрашивает объеêт. 
Квасцовый êармин  Гренахера. Одна из наиболее часто óпотребляе-

мых в ãельминтолоãичесêой праêтиêе êрасоê, но она плохо прониêает 
внóтрь и приãодна для оêрасêи мелêих объеêтов. В 100 мл воды раство-
ряют 4 ã êалийных êвасцов и 1 ã êармина, êипятят, остывший раствор 
фильтрóют. К растворó добавляют êристаллы тимола, предохраняюще-
ãо от появления в êрасêе плесени. 
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Кармин по Блажинó. В отличие от предыдóщих êрасителей предна-
значается для оêрасêи нефиêсированных трематод и цестод. Дает 
очень четêóю êартинó анатомичесêоãо строения червей. Кармин  
(0,3 ã) растворяют на водяной бане в 100 мл 30%-ной молочной  
êислоты. Остывший раствор фильтрóют. Крóпных цестод и трематод 
перед оêрасêой надо мацерировать (выдерживать в воде до полноãо 
расслабления червя) в сменяемой воде  от несêольêих часов до сóтоê. 
Червей после оêрасêи хорошо прополасêивают в воде  и помещают на 
несêольêо часов в очень слабый раствор полóторахлористоãо железа, 
в êоторый добавляют  на êаждые 100 мл по êристаллó êарболовой êи-
слоты (фенола). В этом растворе объеêт приобретает черно-êоричне-
вóю оêрасêó.  
Оêрашивание ãематоêслином. Гематоêсилин не является êрасите-

лем и приобретает эти свойства, лишь оêисляясь и превращаясь в  
ãематеин. Поэтомó все приãотовленные из ãематоêсилина êрасêи 
должны в течение 2–3 недель «созревать». 
Квасцовый  ãематоêсилин по Эрлихó.   Гематоêсилин (2 ã) раство-

ряют в 100 мл 96%-ноãо спирта, добавляют 100 мл воды, 100 мл ãли-
церина, 3 ã êалийных êвасцов,  10 мл óêсóсной êислоты. Если ãема-
тоêсилин заменить 0,5 ã ãематеина, то êраситель не нóждается в  
«созревании». Неêоторые исследователи перед использованием раз-
бавляют êрасêó 45%-ной óêсóсной êислотой в соотношении 1:3. 
Раствор  ãоден до 6 месяцев. 
Гематоêсилин Эрлиха êрасит очень интенсивно. Чтобы предот-

вратить переêрашивание,  необходимо постоянно êонтролировать 
степень оêрасêи червей под миêросêопом.  
Квасцовый ãематоêсилин по Караччи. Берóт  ãематоêсилина 0,5 ã, 

êалийных êвасцов 25 ã, йодноватоêислоãо êалия (KJO3)  0,01 ã, ãлице-
рина 100 мл, дистиллированной воды 400 мл. 
Обычно êрасят «проãрессивно», но можно допóсêать переêраши-

вание и последóющóю дифференцировêó в подêисленном спирте. 
Оêрасêó всеми êрасителями проводят от 1 до 20 минóт, в зависи-

мости от величины объеêта, за исêлючением êармина по Блажинó, в 
нем нóжно êрасить дольше. 
Приãотовление постоянных препаратов. Оêрашенных червей (они 

должны быть интенсивно-малиновоãо цвета) промывают водой и 
дифференцирóют 70%-ным подêисленным спиртом (100 см3 спирта, 
15–18 êапель дымящейся соляной êислоты), êонтролирóя процесс 
под миêросêопом. При дифференцировêе паренхима светлеет до 
светло-розовоãо цвета, и на ее фоне четêо вырисовываются орãаны и 
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протоêи. Оêрашивание и дифференцировêó объеêтов  лóчше прово-
дить в солонêах или ãлóбоêих часовых стеêлах. При сильном освеще-
нии снизó мелêие оêрашенные объеêты хорошо видны.  
После спирта объеêт споласêивают в дистиллированной воде. За-

тем объеêт обезвоживают, перенося последовательно в бюêсы со 
спиртом 70, 75, 80, 90, 96, 100%-ной êрепости. При приãотовлении 
препаратов из êрóпных цестод  в «спиртовóю батарею» желательно 
вêлючить два бюêса с 96%-ным спиртом. Приводим расчет (табл. 1) 
для полóчения спиртов нóжной êонцентрации  

 

Таблица 1 
Приãотовление спиртов различной êонцентрации 

Нóжно взять миллилитров Для полóче-
ния 

100 мл 
спирта 

96%-ноãо 
спирта 

H2O 
90%-ноãо 
спирта 

Н2O 
80%-ноãо 
спирта 

H2O 

40% 42 58 44 56 50 50 
45% 47 53 50 50 56 44 
50% 52 48 56 44 63 37 
60% 63 37 67 33 75 25 
70% 73 27 78 22 88 12 
80% 83 17 89 11 – – 
90% 94 6 – – – – 

 

Абсолютный (100%-ный) спирт полóчают следóющим образом. 
Обычный чистый êристалличесêий медный êóпорос размельчают в 
стóпêе, проêаливают в фарфоровой чашêе до сероãо цвета. При про-
êаливании êóпорос перемешивают стеêлянной или фарфоровой па-
лочêой (не металличесêой!), не допóсêая еãо переêаливания (поро-
шоê становится желтоватоãо цвета). Обезвоженный медный êóпорос 
хранят в банêе или флаêоне с притертой пробêой (в таêом виде еãо 
берóт в эêспедицию). Для приãотовления абсолютноãо спирта в банêó 
с проêаленным медным êóпоросом наливают 96%-ноãо спирта с рас-
четом, чтобы объем спирта не превышал 3–4 объемов êóпороса. 
Спирт взбалтывают и оставляют отстаиваться на 1–2 дня. Обезвожен-
ный êóпорос поãлощает из спирта водó и через неêоторое время сине-
ет. Для полноãо поãлощения воды из спирта в банêó с последним  
через сóтêи подсыпают еще небольшое êоличество проêаленноãо 
медноãо êóпороса или отстоявшейся спирт сливают в дрóãóю банêó со 
свежей порцией обезвоженноãо êóпороса, вторично взбалтывают и 
дают отстояться. Если êóпорос в банêе со спиртом более не синеет, 
абсолютный спирт можно считать ãотовым. 
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Абсолютный спирт хранят либо в бóтыли с обезвоженным медным 
êóпоросом, либо в сосóде с проãретой в термостате желатиной.  
Обезвоженных червей просветляют, использóя êсилол, ãвоздичное 

масло или диметилфталат. Нóжно помнить, что после пребывания в 
êсилоле объеêты становятся очень ломêими. Затем паразитов расêла-
дывают на предметном стеêле, заêлючают в êедровый (êанадсêий) 
бальзам и поêрывают поêровным стеêлом.  
Бальзам использóют либо жидêий, óже ãотовый ê óпотреблению, 

либо специальнóю сóхóю смолó растворяют предварительно в êсилоле.  
Стеêла (предметные) лóчше применять шлифованные, но можно 

обходиться таêже и простыми. 
Приãотовление временных препаратов  
Препараты тех паразитов (нематоды, сêребни), êóтиêóла êоторых 

плохо пропóсêает êрасêó, перед изóчением под миêросêопом  не оê-
рашивают, а тольêо просветляют. Для этой цели изãотовляют времен-
ные препараты, в êоторых червей заêлючают в смесь, состоящóю из 
равных частей молочной êислоты и ãлицерина. Мелêих червей поме-
щают в чистый ãлицерин. 
Неêоторые исследователи использóют для изóчения трематод времен-

ные препараты,  в êоторых черви заêлючают в смесь, составленнóю из рав-
ных частей óêсóсноêислоãо êармина, ãлицерина и воды. Через несêольêо 
дней подêрашенных трематод можно изóчать под миêросêопом.  
Временные препараты хранятся длительное время  – до ãода и больше. 

После  изóчения объеêт помещают в жидêость, в êоторой он хранился. 
 

Этиêетирование препаратов и их хранение 
 

Для этоãо на одном из êонцов предметноãо стеêла записывают но-
мер всêрытия, название животноãо (лóчше латинсêое), место и датó 
всêрытия. После определения паразита на противоположном êонце 
пишóт еãо латинсêое название и фамилию определявшеãо (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 10. Этиêетêа препарата 

1975. Sorex araneus
нематоды – 4 шт. 
Гомсельга, Карелия
22/06/07

Capillaria 
incrassata 
 
Аниканова 
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Надпись делают на стеêле тóшью или марêером «CD-pen». Чтобы 
она не стиралась, ее поêрывают сверхó жидêим бальзамом. Но лóчше  
надпись выполнять тóшью на плотной бóмаãе соответствóющеãо раз-
мера, êоторóю затем  приêлеивают ê стеêлó. Временные препараты, а 
таêже постоянные, в êоторых еще не засох бальзам, нóжно хранить в 
ãоризонтальном положении в специальных шêафах или папêах, пре-
дохраняющих их от пыли. Высохшие постоянные препараты хранят в 
вертиêальном положении (для эêономии места) в специальных шêа-
фах или êоробêах.  

 
Техниêа миêросêопирования 

 
Резóльтаты изóчения ãельминтолоãичесêих сборов в большой сте-

пени зависят от êачества миêросêопов и вспомоãательных приборов, 
êоторыми располаãает исследователь, и óмения пользоваться ими.  
Схема строения миêросêопа дана на  рис. 11. Миêросêоп таêоãо 

типа (например, МБИ-3) обладает отличной оптиêой и большими 
возможностями. Можно пользоваться более простым миêросêопом 
МБИ-1.  
Самым сложным в миêросêопии является освещение объеêта. 

Рассматривать препарат под миêросêопом можно при дневном свете, 
но лóчше при исêóсственном. Современные осветители имеют рео-
статы для реãóлирования интенсивности освещения, собственные 
ирисовые диафраãмы, светофильтры. При пользовании осветителем 
стол с миêросêопом лóчше ставить в затемненном óãлó êомнаты, что 
не тольêо облеãчает работó с приборами, но и способствóет меньшемó 
óтомлению ãлаз. 
Центрирование света достиãается при помощи зерêальца. При 

нормальном освещении следóет пользоваться плосêим зерêальцем, 
изоãнóтое – использóется лишь в тех слóчаях, êоãда источниê света 
очень слабый. 
Пристóпая ê работе с миêросêопом, следóет добиться равномерно-

ãо освещения поля, что достиãается при помощи êонденсора. 
Основной частью всяêоãо миêросêопа является объеêтив. Изо-

бражение, даваемое объеêтивом, рассматривают через оêóляры. 
Цифры, стоящие на объеêтиве и оêóлярах со значêом  Х, óêазывают 
óвеличение êаждоãо из них. Увеличение объеêта, даваемое миêро-
сêопом, равно произведению óвеличений оêóляра и объеêтива. На-
пример, использóя оêóляр 15Х и объеêтива 40Х, полóчаем 600-êрат-
ное óвеличение. 
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Рис. 11. Миêросêоп биолоãичесêий исследовательсêий МБИ-3  

(по: Ивашêин и др., 1971) 
 

1 – основание штатива; 2 – тóбосодержатель; 3 – рóчêа для ãрóбой фоêóсировêи миê-
росêопа; 4 – ãоловêа для êрепления вертиêальной или наêлонной насадêи; 5 – êоробêа 
миêрометричесêоãо механизма; 6 – рóчêа для точной фоêóсировêи; 7 – предметный 
столиê; 8 – рóêоятêа предметноãо столиêа; 9 – рóêоятêа препаратоводителя; 10 – вин-
ты предметноãо столиêа; 11 – зерêало, 12 – биноêóлярная насадêа АУ-12; 13 – винт для 
ее êрепления; 14 – револьвер для êрепления объеêтивов; 15 – êронштейн êонденсера; 
16 – êонденсер; 17 – объеêтивы; 18 – оêóляры 
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Для наводêи на фоêóс изображения имеются маêрометричесêий и 
миêрометричесêий винты. Миêровинт слóжит не тольêо для точной 
наводêи на фоêóс, но и для просматривания ãлóбины объеêта. Слабы-
ми объеêтивами нóжно опóсêать êонденсор вниз, работая с сильными 
объеêтивами, надо поднимать еãо почти до предела. Миêросêопиро-
вание следóет начинать всеãда с малоãо óвеличения, применяя более 
сильные объеêтивы и оêóляры по мере надобности.  
В ãельминтолоãичесêой праêтиêе приходится использовать миêро-

сêоп для измерения величины паразитов или их частей и их зарисовêи. 
Для промеров ãельминтов пользóются измерительным оêóляром 

(оêóляр-миêрометром). В простейшем виде  этот прибор представля-
ет собой êрóãлое стеêлышêо с нанесенными на нем равными деле-
ниями. Стеêло вставляется в один из объеêтивов (обычно десятиêрат-
ноãо óвеличения) на специальный выстóп делениями вниз. Затем с 
помощью объеêт-миêрометра – специальноãо предметноãо стеêла с 
точно нанесенной шêалой, êаждое деление êоторой равно 0.01 мм, – 
определяют ценó деления оêóляр-миêрометра. Положив объеêт-миê-
рометр на столиê миêросêопа, óстанавливают еãо шêалó параллельно 
шêале оêóляр-миêрометра и совмещают два êаêих-либо êрайних  
деления тоãо и дрóãоãо (рис. 12)  Если при этом два деления объеêт-
миêрометра совпадают с 12 делениями оêóляр-миêрометра, то зна-
чение одноãо деления бóдет равно 1.6 мêм, то есть полóчаем ценó  
одноãо деления оêóляр-миêрометра. К êаждомó миêросêопó рассчи-
тывают и составляют свою постояннóю таблицó значений делений 
оêóляр-миêрометра при разных óвеличениях объеêтива. 

 

 
Рис. 12. Миêросêопичесêая êартина при сравнении делений  
объеêт-миêрометра (А) с делениями оêóляр-миêрометра (Б) 

А 
 
 
 
 
 
 
Б 
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При измерении миêросêопичесêих объеêтов величина их опреде-
ляется в делениях оêóляр-миêрометра, êоторые затем óмножают на 
абсолютнóю величинó одноãо деления и полóчают абсолютные разме-
ры объеêта. 
При изóчении паразитов очень помоãает зарисовêа. Тольêо рисóя 

объеêт, можно понять еãо строение. Зарисовêа иноãда проводится без 
рисовальноãо аппарата, êоãда в ходе работы приходится изображать 
тó или инóю часть паразита. 
Для зарисовêи живых паразитов или миêросêопичесêих препара-

тов реêомендóют пользоваться рисовальным аппаратом, êоторый на-
девают на прямой тóбóс миêросêопа, а зерêало еãо óстанавливают под 
óãлом 45 ãрадóсов ê плосêости стола. Рисовальный аппарат позволяет 
видеть изображение листа бóмаãи и êарандаша в поле зрения миêро-
сêопа. Обводя êарандашом, êонтóры объеêта, полóчают рисóноê, в 
êотором точно соблюдены все пропорции. 
Любой рисóноê, даже очень детальный, всеãда  несêольêо исêажает 

реальность, поэтомó целесообразно сочетать рисóноê с миêрофото--
ãрафией. В настоящее время цифровая фотоãрафия сóщественно  
расширила возможности исследователя. Об этом свидетельствóют фо-
тоãрафии, приведенные  в приложении ê нашемó óчебномó пособию. 
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МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ГЕЛЬМИНТОВ 
 

Хараêтеристиêи попóляции паразитов: 
 

В настоящее время в паразитолоãии широêо применяются три ос-
новных поêазателя численности паразитов: эêстенсивность инвазии, 
интенсивность и индеêс обилия, êоторые, по сóти, являются поêаза-
телями зараженности хозяина. 
Эêстенсивность инвазии, или встречаемость паразитов (в анãло- 

язычной литератóре – Prevalence), есть процент зараженных хозяев 
êонêретным видом или ãрóппой паразитов:  

%100×=
n

NpP ,   

ãде Np – число зараженных хозяев; n– общее число хозяев.  
 
Пример: из 20 всêрытых полевоê ó 5 были обнарóжены нематоды 

Heligmosomum mixtum, эêстенсивность инвазии H. mixtum составляет 
25%. 
Критерий достоверности разностей двóх оценоê эêстенсивности 

инвазии (Федоров, 1986) выражается формóлой:  

2
2

1
2

21

pp
dif

MM

PPt
+

−
= ; 

n
PPM P

)100( −
= , 

  
ãде Р1, Р2 – сравниваемые поêазатели эêстенсивности инвазии, %; 
МР1, МР2 – их ошибêи; n – число исследованных зверьêов. 
Интенсивность инвазии (Intensity) – среднеарифметичесêий поêа-

затель числа паразитов, приходящийся на однó зараженнóю особь 
хозяина: 

 

Np
ParИИ = ,  

ãде Par – число обнарóженных паразитов  ó Np зараженных хозяев 
этим паразитом.  

 
Пример: при всêрытии 20 полевоê ó 5 было обнарóжено 5 эêз.  

нематод Heligmosomum mixtum, интенсивность инвазии H. mixtum со-
ставляет 1 эêз. 
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Индеêс обилия (Abundance) – средняя численность определенноãо 
вида или ãрóппы паразитов ó всех особей хозяина (вêлючая незара-
женных):  

 
n

ParИО = ,  

ãде Par – число обнарóженных паразитов ó n обследованных живот-
ных. 

 
Пример: при  всêрытии 20 полевоê было обнарóжено 5 нематод 

Heligmosomum mixtum, индеêс обилия H. mixtum составил 0.25 эêз. 
Критерий достоверности разностей поêазателей индеêса обилия 

можно определить по формóле, предложенной П.В. Терентьевым и 
Н.С. Ростовой (1977):  

F
XXt 21 −= ; 
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= , 

ãде Х1, Х2 – сравниваемые поêазатели индеêсов обилия; S1
2, S2

2 – их 
среднеêвадратичесêие отêлонения; n1, n2 – размеры сравниваемых 
выбороê (число всêрытых животных).  
Полóченные величины сравниваются с табличными. Таблицы рас-

пределения Стьюдента t (α, df) приводятся во всех рóêоводствах по 
статистиêе (например, Ивантер, Коросов, 1992, 2003). Это сравнение 
позволяет определить, достоверны ли различия сравниваемых поêа-
зателей при данном óровне значимости (обычно α = 0.05) и числе сте-
пеней свободы (df  = n – 2). 
На сеãодняшний день апробирован и широêо использóется при 

анализе паразитолоãичесêих данных паêет Quantitative Parasitology 
(QP) (Rozsa et al., 2000). Эта проãрамма свободноãо распространения 
(http://bio.univet.hu/qp/qp.htm), периодичесêи обновляющаяся, про-
стая в использовании и предназначена для расчетов основных пара-
зитолоãичесêих индеêсов. Она позволяет описывать однó выборêó  
хозяев, а таêже сравнивать выборêи дрóã с дрóãом.  
Заносить данные в QP можно êаê в самой проãрамме, таê и с по-

мощью дрóãих табличных редаêторов. Для тоãо чтобы эêспортировать 
данные из Excel, важны следóющие моменты:  

1. Особая êомпоновêа рядов данных (рис. 13). Ранжирование 
значений по возрастанию. 

2. Один лист Excel должен содержать один ряд данных. 
3. Сохранять в теêстовом формате (с разделителями табóляции). 
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4. Переименовать врóчнóю файл, меняя расширение txt на dat. 
5. Сêопировать файл в êаталоã проãраммы QP. 
6. После запóсêа QP в меню «редаêтирование» отêрыть свой файл 

и еще раз сохранить еãо в самой проãрамме. 
 

 
 

Рис. 13. Принцип êомпоновêи данных в Excel для QP  
 

Тип распределения численности 
С математичесêой точêи зрения численность любоãо вида парази-

та в попóляции еãо хозяина можно рассматривать êаê дисêретнóю 
слóчайнóю величинó. Для оценêи слóчайных величин в теории веро-
ятности необходимы таêие параметры, êаê математичесêое ожидание 
(индеêс обилия), дисперсия и поêазатель типа распределения. Рас-
пределение дисêретной слóчайной величины называют сопоставле-
ние вероятностей появления êаждоãо из ее возможных частных зна-
чений (т. е. тоãо или иноãо числа паразитов в отдельных особях  
хозяина) в пределах определенноãо множества (Бреев, 1972). 
Сóществóет три основных типа распределения особей (рис. 14): 

равномерное, слóчайное и ãрóпповое (аãреãированное) (Одóм, 1986). 
Слóчайное распределение можно ожидать в тех слóчаях, êоãда на по-
пóляцию одновременно воздействóют мноãочисленные, но слабые 
фаêторы. Равномерное распределение встречается там, ãде междó 
особями очень сильна êонêóренция или сóществóет антаãонизм. Наи-
более распространенным является ãрóпповое распределение, êоторое 
формирóется вследствие сходной реаêции особей на действие опреде-
ленноãо фаêтора. 

  Число вскрытых хозяев 

  Число зараженных хозяев 

 Число гельминтов у отдельной особи хозяина 
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Рис. 14. Равномерный (А), слóчайный (Б) и аãреãированный (В) тип  

пространственноãо распределения (размещения) 
 
При слóчайном распределении дисперсия (S2) равняется среднемó 

(M). Если дисперсия больше среднеãо, то распределение ãрóпповое, 
если же дисперсия меньше среднеãо, то распределение равномерное. 
Для выяснения типа распределения можно воспользоваться следóю-
щей формóлой: 

 

S2/M = 1; стандартная ошибêа m = 
1−n

M . 

 

Если при использовании стандартных êритериев значимости оêа-
зывается, что отношение дисперсия/среднее больше единицы, то  
распределение ãрóпповое, если меньше – равномерное, если равно – 
слóчайное (Одóм, 1986). 
В большинстве слóчаев распределение паразитов в попóляции хо-

зяина описывается слóчайным (Пóассона–Бортêевича) или ãрóппо-
вым (неãативное биномиальное, ãамма) типом. 
Распределение Пóассона–Бортêевича – распределение редêих  

событий – возниêает при очень малых вероятностях изóчаемых собы-
тий и при очень большом числе испытаний (Бреев, 1972):  

M
x

x e
x

MP −=
!

, 

ãде Рх – вероятность появления значений х слóчайной величины; М – 
среднее значение этой величины; е – основание натóральноãо лоãа-
рифма. 

 
Из формóлы видно, что распределение Пóассона хараêтеризóет-

ся всеãо одним параметром – средним значением слóчайной вели-
чины М. 
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В паразитолоãии распределение паразитов в попóляции хозяина 
подчиняется заêонó Пóассона, êоãда вероятность заражения тем или 
иным числом особей паразита невелиêа и одинаêова для всех членов 
попóляции хозяина, а заражение хозяина одной или несêольêими 
особями паразита не влияет на возможность дальнейшеãо заражения 
и выживания паразитов (Бреев, 1972). Таêой тип распределения часто 
встречается ó цестод мышевидных ãрызóнов (Haukisalmi, 1986). 
Неãативное биномиальное распределение (НБР) представляет 

собой распределение событий в совоêóпности объеêтов при óсловии, 
что математичесêое ожидание этих событий не фиêсировано в преде-
лах этой совоêóпности, а меняется слóчайно по заêономерности рас-
пределения χ2. 
Классичесêая формóла неãативноãо биномиальноãо распределения: 

(q – p)-k, 
ãде р – вероятность осóществления изóчаемоãо события; q – вероят-
ность еãо неосóществления; k – эêспонента (êонстанта) распределе-
ния, хараêтеризóющая мерó дисперсии. 
В настоящее время является óстоявшимся представление о том, 

что распределение численности паразитов в попóляции хозяина чаще 
всеãо подчиняется заêонó неãативноãо биномиальноãо распределе-
ния. В этом слóчае большая часть хозяев имеет небольшое число па-
разитов, а единичные особи хозяина имеют высоêóю зараженность. 
Этот тип распределения хараêтеризóет óстойчивое взаимодействие 
попóляции паразита и хозяина, при êотором хозяин êонтролирóет 
выживаемость паразитов.  
На начальном этапе заражения, êоãда в попóляции паразитов  

доминирóют личиночные или неполовозрелые стадии, а хозяева не 
способны эффеêтивно влиять на их приживаемость, распределение 
численности паразитов соответствóет Гамма-заêонó. Гамма-распре-
деление часто встречается ó цестод насеêомоядных млеêопитающих 
(Аниêанова и др., 2003). Полóченные резóльтаты объясняются исêлю-
чительно высоêой пищевой аêтивностью бóрозóбоê, вследствие чеãо 
происходит постоянное заражение зверьêов личинêами цестод и в 
стрóêтóре попóляции паразита доминирóют молодые и незрелые осо-
би. У мышевидных ãрызóнов эта модель хараêтерна для паразитов с 
прямым циêлом развития (Syphacia petrusewiczi).  
Знание типа распределения позволяет полóчить статистичесêи 

достоверные поêазатели численности попóляции паразитов и сóдить 
о хараêтере взаимодействия в системе паразит – хозяин (баланс  
óстойчивых и неóстойчивых особей хозяина ê заражению). Знание 
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параметров численности хараêтеризóет пространственнóю стрóêтóрó 
попóляции паразитов, определяя территориальный аспеêт взаимо-
действия попóляций паразита и хозяина (оптимальные биотопы и 
êраевые зоны переживания).  

 
Аãреãированность 
Нарядó с видовым составом и численностью орãанизмов одной из 

важнейших хараêтеристиê сообществ считается степень аãреãирован-
ности. В паразитолоãии наиболее распространены три индеêса:  

 
Константа неãативноãо биномиальноãо распределения (k): 
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ãде М – среднее значение (индеêс обилия); m – стандартная ошибêа; 
с S2 – дисперсия слóчайной величины в изóчаемой выборêе; n – вели-
чина выборêи (число всêрытых хозяев). 
Чем ниже значение k, тем выше аãреãированность паразитов в по-

пóляции хозяина. Рассчитывается в любой статистичесêой проãрамме, 
работающей с заêонами распределения (например Statgraphics, QP). 

 
Отношение дисперсии и средней численности (индеêса обилия) па-

разита:  
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22
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Чем выше дисперсия, тем выше аãреãированность. Расчеты воз-
можны в среде Excel, QP и др. 

 
Индеêс «несоответствия» (Poulin, 1993):  

)1(/)(21
1 1

+−= ∑ ∑
= =

nxnxD
n

I

i

j
i , 

ãде x – êоличество паразитов ó хозяина j;  n – величина выборêи (чис-
ло всêрытых хозяев). 
Количественная хараêтеристиêа различий междó наблюдаемым 

распределением численности паразитов и равномерным. В óсловиях 
равномерноãо распределения D = 0, теоретичесêий маêсимóм (все 
паразиты находятся в одной особе хозяина) при D = 1. Расчеты в  
среде QP. 
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 Хараêтеристиêи паразитарноãо сообщества 
 

Индеêс видовоãо боãатства 
Часто, хараêтеризóя видовое разнообразие паразитов, оперирóют 

понятием видовое боãатство, понимая под ним общее êоличество ви-
дов, имеющихся в выборêе. Однаêо таêое прямое сравнение не всеãда 
объеêтивно, таê êаê полóчаемое значение часто является занижен-
ным по сравнению с реальным. В связи с этим правильнее использо-
вать непараметричесêие êритерии оценêи видовоãо боãатства. Одним 
из лóчших признается поêазатель «bootstrap estimator» (Smith, van 
Belle, 1984). Этот индеêс позволяет проãнозировать êоличество видов, 
не попавших в сборы вследствие недостаточной выборêи хозяина. 
Значение SB стремится ê So при H=100 (Poulin, 1998): 
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−+= 1 , 

ãде So – êоличество видов в сообществе; hj – êоличество хозяев с па-
разитом j; Н – êоличество хозяев в выборêе. 

 
Индеêсы видовоãо разнообразия 
Следóющая ãрóппа – индеêсы неоднородности, óчитывают одно-

временно оба параметра разнообразия: выравненность и видовое бо-
ãатство (Мэãарран 1992; Лебедева и др., 1999).  
Индеêс Шеннона. Расчеты индеêса разнообразия Шеннона пред-

полаãают, что особи попадают в выборêó слóчайно из «неопределенно 
большой» (т. е. праêтичесêи бесêонечной) ãенеральной совоêóпно-
сти, причем в выборêе представлены все виды ãенеральной совоêóп-
ности. Неопределенность бóдет маêсимальной, êоãда все события (S) 
бóдóт иметь одинаêовóю вероятность настóпления (рi = 1/S) (Лебедева 
и др., 1999): 

H' = -Σpi ln pi,  
ãде рi - доля особей i-ãо вида. 
Причины ошибоê в оценêе разнообразия с использованием этоãо 

индеêса заêлючаются прежде всеãо в том, что невозможно вêлючить в 
выборêó все виды реальноãо сообщества. 
Если значения индеêса Шеннона рассчитать для несêольêих вы-

бороê, то полóченное распределение величин подчиняется нормаль-
номó заêонó. Это свойство дает возможность применять мощнóю  
параметричесêóю статистиêó, вêлючая дисперсионный анализ. При-
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менение сравнительноãо параметричесêоãо и дисперсионноãо ана-
лиза полезно при оценêе разнообразия различных местообитаний, 
êоãда есть повторности. 
К. Хатчесон (Hatcheson, 1970) для проверêи значимых различий 

междó выборочными совоêóпностями значений индеêса Шеннона 
предложил использовать параметричесêий êритерий Стьюдента: 

( ) 21
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Дисперсию индеêса Шеннона (VarH') рассчитывают по формóле: 

( ) ( )
2

22

2
1lnln

N
S

N
pppp

HVar iiii −
−

−
=′ ∑ ∑

. 

Число степеней свободы определяется по óравнению: 
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Индеêс Бриллóэна. Не всеãда исследователи способны ãарантиро-

вать слóчайный отбор объеêтов в выборочнóю совоêóпность или 
óчесть все виды сообщества. Это происходит обычно из-за несовер-
шенных методов отлова животных. Нельзя обеспечить слóчайность 
попадания объеêтов в выборêó при отлове насеêомых на свет (при-
влеêаются виды, аêтивные тольêо ночью, и выпадают из списêа ви-
дов формы с дневной аêтивностью). Подходящей формой информа-
ционноãо индеêса в таêих слóчаях может быть индеêс Бриллóэна, оп-
ределяемый по формóле: 

N
nN

HB i∑−=
!ln!ln

 

ãде N – êоличество в сообществе особей всех видов; ni – êоличество 
особей вида i; ! – фаêториал. 

 
Индеêс Бриллóэна дает сходнóю с индеêсом Шеннона величинó 

разнообразия, однаêо при оценêе одноãо и тоãо же массива данных 
еãо величина ниже индеêса Шеннона. Это объясняется тем, что в нем 
нет неопределенности, свойственной индеêсó Шеннона. Этот индеêс 
реêомендóется использовать, если оценивается êоллеêция, а не слó-
чайная выборêа и если известен полный состав сообщества. 
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Пример: Если ó нас имеется 15 рыжих полевоê со своим набором 
паразитов, то индеêс Бриллóэна рассчитывается для êаждой особи  
хозяина с последóющим выводом одноãо среднеãо значения. Оцени-
вать значимость различий значений НВ ó разных попóляций хозяина 
можно с использованием êритерия Стьюдента. 
В паразитолоãии индеêсы Шеннона и Бриллóэна не заменяют, а 

дополняют дрóã дрóãа. Посредством H' хараêтеризóют разнообразие 
êомпонентноãо паразитарноãо сообщества (паразитарное сообщество 
попóляции хозяина), а НВ – разнообразие инфрасообщества (парази-
тарное сообщество ó отдельной особи хозяина).  
Из сóществóющих свободных проãрамма можно пореêомендо- 

вать Bio-Dap (http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/herramientas/ 
Software.html) и EcoSim (http://www.garyentsminger.com/ecosim/ 
index.htm). 

 
Индеêсы сходства паразитофаóны: 
Сходство видовоãо состава паразитов и их обилия можно оценить 

с помощью индеêсов Жаêêара для êачественных (СJa) и êоличествен-
ных данных (IJ): 

jba
jCJa ++

= , 

ãде j – число общих видов на обоих óчастêах; a – число видов на óча-
стêе А; b – число видов на óчастêе В (Мэãарран, 1992). 

∑
∑
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),(  , 

ãде nij – êоличество i-ãо вида в сообществе j; nik – êоличество i-ãо вида 
в сообществе k.  
Индеêс реêомендован для паразитолоãичесêих исследований (Пе-

сенêо, 1982). Полóченные значения индеêсов Жаêêара моãóт быть  
положены в основó êластерноãо анализа, для построения дендро-
ãрамм сходства. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК МОРФОЛОГИИ ГЕЛЬМИНТОВ 
 

Гельминты, паразитирóющие ó насеêомоядных и мышевидных 
ãрызóнов,  принадлежат ê четырем êлассам червей – трематодам, цес-
тодам, нематодам и сêребням. 

 

Трематоды, или сосальщиêи 
(рис. 15) 

Тело исследóемых нами  трематод листовидное, сплющенное в 
дорзо-вентральном направлении. Размеры тела êолеблются от 1.1 до  
4.5 мм, причем длина, êаê правило, превышает ширинó.  
Тело трематод поêрыто слоем теãóмента. Внóтрь от êóтиêóлярноãо 

слоя располаãается мышечная система, состоящая из трех слоев: на-
рóжноãо êольцевоãо, среднеãо диаãональноãо и внóтреннеãо продоль-
ноãо. Теãóмент и мышечные слои составляют  таê называемый  
êожно-мóсêóльный мешоê, заполненный паренхимой, в êоторóю по-
ãрóжены внóтренние орãаны. 
На переднем êонце тела ó большинства трематод располаãается 

êрóпное мышечное образование – ротовая присосêа, на дне êоторой 
находится ротовое отверстие. В средней  (реже задней) части тела ó  
трематод располаãается брюшная присосêа. Она не сообщается с поло-
стью êишечниêа и представляет собой мышечное образование,  слóжа-
щее для приêрепления (присасывания) паразита ê тêаням хозяина. 
Нервная система трематод состоит из двóх óзлов, расположенных 

позади ротовой присосêи, перед ãлотêой, и отходящих от них нерв-
ных стволов, êоторые в свою очередь дают нервные ответвления, со-
стоящие из двиãательных и чóвствительных волоêон 

 Пищеварительная система. Позади ротовой присосêи лежит дрóãое 
мышечное образование – ãлотêа (pharynx), êоторая соединяет дно ро-
товоãо отверстия с пищеводом. Пищевод, или постфаринêс, имеет 
вид тонêоãо ствола, êоторый, расщепляясь, переходит в стволы êи-
шечниêа. Эти стволы проходят почти параллельно боêовым êраям те-
ла  и заêанчиваются большей частью слепо в задней части. Анальноãо 
отверстия нет – остатêи неóсвоенной пищи выбрасываются антипе-
ристальтиêой через рот.  
Выделительная система состоит из эêсêреторных êлетоê, внóтри 

êоторых имеется особый пóчоê ресничеê, называемый «мерцатель-
ным пламенем». От этих êлетоê отходят эêсêреторные êапилляры, 
вливающиеся в êрóпные собирательные эêсêреторные сосóды. Эêс-
êреторное отверстие отêрывается в задней части тела. 
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Рис. 15. Схема строения трематоды (по: Доãель, 1981) 

 

1 – ротовая присосêа; 2 – ãлотêа; 3 – пищевод; 4 – половое отверстие; 5 – брюшная 
присосêа; 6 – желточниêи; 7 – лаóретов êанал; 8 – оотип; 9 – желточный протоê; 10 – 
ветви êишечниêа; 11 – семенниêи; 12 – эêсêреторный пóзырь; 13 – матêа; 14 – семя-
проводы; 15 – сêорлóповые железы; 16 – семяприемниê; 17 – яичниê; 18 – совоêóпи-
тельный орãан 
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Половая система. Почти все трематоды – двóполые орãанизмы 
(ãермафродиты).  
Мóжсêой  половой  аппарат   трематод состоит из двóх семенни-

êов и отходящих от них семявыводящих êаналов, êоторые соединя-
ются в общий семяпровод. Конечный óчастоê семяпровода заêлючен 
в специальный мышечный мешоê – половóю бóрсó (бóрсó циррóса). 
Внóтри бóрсы часть семяпровода образóет расширение – семенной 
пóзыреê, êоторый соединен с мóжсêим совоêóпительным орãаном – 
циррóсом. При соêращении бóрсы циррóс выворачивается наподобие 
пальца перчатêи. 
Женсêий  половой  аппарат   имеет сложное строение. Центром 

половой системы является оотип, ãде происходит формирование яиц;  
ó неêоторых видов ясно выраженноãо оотипа нет. Оотип представляет 
собой небольшóю полость, в êоторóю отêрываются протоêи всех про-
чих орãанов женсêой половой системы. Яичниê бывает, êаê правило, 
один. Он вырабатывает яйцеêлетêи. Яйцевод представляет собой по-
лóю трóбêó, просвет êоторой выстлан ресничным эпителием, способ-
ствóющим продвижению яйца в оотип. Желточниêи ó трематод, êаê 
правило, парные, располаãаются в боêовых частях тела паразита в  
виде ãроздевидных желез. Желточниêи вырабатывают желточные 
êлетêи, êоторые доставляют питательный запасной материал для раз-
вивающеãося в яйце зародыша. Кроме тоãо, выделения желточниêов 
идóт на образование оболочеê яиц. 
Матêа имеет вид извитой трóбêи, êоторая одним êонцом примы-

êает ê полости оотипа, дрóãим – отêрывается нарóжó женсêим по- 
ловым отверстием. В матêó постóпают сформировавшиеся в оотипе 
яйца, ãде они созревают, а затем выделяются нарóжó. 
Нарóжные  половые  отверстия располаãаются ó разных родов тре-

матод в различных частях тела; чаще всеãо они лежат по средней линии 
паразита, междó ротовой и брюшной присосêами. Лоêализация поло-
вых отверстий имеет большое значение в систематиêе трематод.  
Яйца трематод, овальной формы и имеют на одном полюсе  

êрышечêó. 
 

Цестоды, или ленточные черви 
 (рис. 16) 

Цестоды (ленточные черви) хараêтеризóются óдлиненной, ленто-
видной, плосêой формой тела. Длина тела цестод варьирóет от 0,5 до 
12 мм и более. Тело цестод состоит из сêолеêса, или ãоловêи, шейêи и 
отдельных члениêов (проãлоттид). Все эти части составляют общóю 
лентó, êоторая называется стробилой. 
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Рис. 16.  Схема строения цестоды (по: Ивашêин и др., 1971; Генов, 1984) 

А – сêолеêсы: P. dentatа, N. schaldybini; Б – ãермафродитный члениê цестоды (ãимено-
лепидиды): 1 – семенниêи; 2 – семенные êаналы; 3 – семяпровод; 4 – нарóжный 
семенной пóзыреê; 5 – внóтренний семенной пóзыреê; 6 – бóрса циррóса; 7 – циррóс;  
8 – стилет циррóса; 9 – тельце фóрмана; 10 – яичниê; 11 – оотип; 12 –желточниêи;  
13 – влаãалище; 14 – семеприемниê; 15 – матêа; 16 – эêсêреторные сосóды; В – схема 
строения половой системы: 2 – семяприемниê; 3 – сêорлóповые железы; 4 – яичниê;  
5 – желточниêи; 6 – семенниêи; 7 – отверстие матêи; 8 – отверстие влаãалища; 9 – 
циррóс; 10 – бóрса циррóса; 11 – семенной пóзыреê 
 
С ê о л е ê с – орãан, с помощью êотороãо паразит приêрепляется ê 

тêаням хозяина. Сêолеêс снабжен специальными фиêсаторными ор-
ãанами: ботриями (продольными щелями), присосêами, хоботêом с 
хитиновыми êрючьями. Если ãоловêа цестоды имеет тольêо ботрии, 
или  присосêи, паразит считается невоорóженным; при наличии при-
сосоê и êрючьев цестоды именóются воорóженными. Посредством 
присосоê паразит может  приêрепляться тольêо ê поверхности орãана 
хозяина. Фиêсация осóществляется таêже при помощи êрючьев,  
êоторые часто располаãаются на специальном орãане – хоботêе  
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(мышечный вырост на сêолеêсе), способном вдвиãаться внóтрь сêо-
леêса  в специальный мешоê (хоботêовое влаãалище) или выдвиãать-
ся из неãо и внедряться в тêани хозяина. Каждый êрючоê состоит из 
рóêоятêи, средней части и лезвия. При фиêсации паразита лезвие 
вонзается в тêань хозяина. Количество, длина и  форма  êрючьев име-
ют большое значение в систематиêе цестод. 
За сêолеêсом идет несеãментированная часть тела – шейêа, êото-

рая соединяет ãоловó с остальной частью паразита. Шейêа формирóет 
новые члениêи, поэтомó, чем дальше от шейêи, тем старше члениê. 
Самым старым члениêом стробилы бóдет последний. 
Проãлоттиды  (члениêи) одной и той же стробилы имеют разнóю 

формó. Таê, ó мноãих цестод оêоло шейêи члениêи êоротêие и широ-
êие, затем, по мере роста , они становятся более длинными, прини-
мая êвадратнóю формó, а в êонце стробилы длина члениêов превы-
шает ширинó. Зрелая стробила, еще не отторãавшая зрелых члениêов, 
по форме отличается от незрелой стробилы. Тело цестоды поêрыто 
теãóментом, под êоторым расположен сóбêóтиêóлярный слой парен-
химы и мóсêóлатóры. Внóтренняя часть проãлоттиды занята орãанами 
половой системы, а промежóтêи междó ними заполнены паренхимой. 
Теãóмент в большинстве слóчаев ãладêий.  
Нервная система состоит из центральноãо ãоловноãо ãанãлия и от-

ветвляющихся от неãо продольных стволов, êоторые проходят через 
всю стробилó.  В êаждом члениêе продольные стволы соединяются 
поперечными ветвями. От ãоловноãо ãанãлия ê орãанам отходят нерв-
ные веточêи. 
Пищеварительная система. Обособленной пищеварительной систе-

мы ó ленточных червей нет. Питательные вещества воспринимаются 
всей поверхностью тела и перевариваются при помощи ферментов, 
имеющихся в паренхиме цестод. 
Эêсêреторная система состоит из êлетоê с мерцательным пламе-

нем и отходящих от них эêсêреторных êапилляров. Выводными  
протоêами эêсêреторной системы слóжат êаналы, расположенные в 
боêовых частях проãлоттиды, в большинстве слóчаев их четыре. В зад-
ней части êаждой проãлоттиды êаналы соединены междó собой попе-
речным êаналом. В самом заднем êонце тела все четыре боêовых  
êанала соединяются в общий эêсêреторный сосóд, êоторый отêрыва-
ется нарóжó в середине заднеãо êрая êонечной проãлоттиды. 
Половая система. Паразитирóющие ó мелêих млеêопитающих  

ленточные черви – ãермафродиты. Каждый члениê имеет самостоя-
тельнóю системó орãанов. У большинства цестод развитие половых 
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орãанов происходит в следóющем порядêе: передние молодые  
члениêи, êаê правило, бесполые; по мере их роста появляются  
зачатêи мóжсêой половой системы;  ó члениêов с созревшими 
мóжсêими половыми орãанами начинают развиваться и женсêие 
железы – члениêи становятся ãермафродитными. Затем мóжсêая 
система начинает постепенно деãрадировать, а женсêая достиãает 
маêсимальноãо развития, формирóя зрелые яйца. В зрелых члени-
êах женсêие железы исчезают, остаются тольêо половые протоêи, 
êопóлятивные орãаны и матêа, набитая яйцами, êоторая заполняет 
всю полость проãлоттиды. В зависимости от развития половых ор-
ãанов члениêи часто называются мóжсêими, ãермафродитными 
или женсêими. 
Мóжсêой и женсêий половые орãаны ó цестод  анатомичесêи  са-

мостоятельны, тольêо половые отверстия (мóжсêие и женсêие) от-
êрываются в общóю половóю êлоаêó.  
Мóжсêая  половая  система  состоит из семенниêов, семявыво-

дящих êанальцев, семяпровода, мышечной половой бóрсы,  в êоторой 
лежит мóжсêой êопóлятивный орãан – циррóс. Количество семенни-
êов в проãлоттиде варьирóет в широêих пределах (до 600). Таê,  ó 
большинства цестод  сем. Hymenolepididae, широêораспространен-
ных ó бóрозóбоê, имеется по три семенниêа. Циррóс ó неêоторых цес-
тод часто бывает снабжен шипиêами, число êоторых является диаã-
ностичесêим признаêом (Корниенêо и  др., 2006). 
Женсêая  половая  система  состоит из яичниêа, яйцевода, жел-

точниêа, тельца Мелиса, матêи, семяприемниêа, ваãины и нарóжноãо 
отверстия  женсêой половой системы – вóльвы. Яичниê ó мноãих цес-
тод состоит из двóх довольно êрóпных лопастых долей. Он располо-
жен, êаê правило, близ заднеãо êрая проãлоттиды на вентральной ее 
стороне. От яичниêа отходит яйцевод. Он начинается воронêой, об-
ращенной широêой частью в сторонó яичниêа. Воронêа имеет мóс-
êóльные стенêи, при соêращении êоторых зрелые яйцеêлетêи из  
яичниêа проталêиваются в яйцевод, стенêи êотороãо выстланы  
мерцательным эпителием. Несêольêо расширенная часть яйцевода 
называется êаналом оплодотворения. Здесь происходит формирова-
ние яйца. Желточниêи имеют различное строение и располаãаются 
позади яичниêа. 
Ваãина цестод имеет вид трóбêи, нарóжный êонец êоторой отêры-

вается женсêим половым отверстием – вóльвой, а внóтренний пере-
ходит в семяприемниê. В нем хранятся запасы спермы, полóченные 
при êопóляции.  
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Яйца цестод имеют разнообразное строение. Внóтри яйца заêлю-
чен зародыш – онêосфера – с тремя парами êрючьев, имеющая соб-
ственнóю тонêóю оболочêó. 

 

Нематоды, или êрóãлые черви 
(рис. 17) 

 

Нематоды – черви нитевидной или веретеновидной формы. Снарóжи 
тело нематод поêрыто мощной êóтиêóлой, êоторая может быть ãладêой 
или поперечно-исчерченной. Кóтиêóлярные образования в большей сте-
пени выражены на ãоловном êонце и в хвостовой части самца. 
Непосредственно под êóтиêóлой расположен ãиподермичесêий  

слой (сóбêóтиêóла), за êоторым следóет слой мышечных элементов. 
Внóтренние орãаны нематод лежат в первичной полости тела, запол-
ненной ó паразитичесêих представителей этой ãрóппы «изоляцион-
ной тêанью». 
Головной êонец ó нематод имеет разнообразное строение и за-

висит от эêолоãичесêих особенностей отдельных ãрóпп нематод. 
Таê, ó нематод, паразитирóющих в тêанях, ротовые элементы  
редóцирóются, а ó червей пищеварительноãо траêта, наоборот, 
они мощно развиты. Головной êонец нередêо оêрóжен êóтиêó-
лярным расширением (вздóтием) –  таê называемой ãоловной  
везиêóлой. Ротовое отверстие ó нематод оêрóжено ãóбами. У не-
матод обычно шесть ãóб: две сóбдорзальные, две латеральные и 
две сóбвентральные. Меньшее êоличество ãóб – резóльтат слия-
ния отдельных ãóб.  
На ãóбах обычно располаãаются чóвствительные ãоловные сосоч-

êи,  ê êоторым подходят нервные оêончания. Обычно различают два 
ряда ãоловных сосочêов – внóтренний, располаãающийся вблизи вер-
шины ãóб, и нарóжный, ó заднеãо êрая ãóб. 
Амфиды (парные боêовые орãаны) ó паразитичесêих нематод име-

ют вид êрóãлых или овальных отверстий, расположенных на лате-
ральных ãóбах или несêольêо сзади от них.  Амфиды имеются ó всех 
нематод и являются химичесêими рецепторами. 
Рот êрóãлых червей обычно отêрывается терминально, лишь ó не-

êоторых нематод сдвинóт вентрально или дорзально. Строение рото-
воãо êонца разнообразно и имеет большое значение в систематиêе 
нематод. У одних нематод рот является простым отверстием, ó дрóãих 
он оêрóжен êожными подвижными выростами – ãóбами. Есть нема-
тоды, ó êоторых отверстие рта оêрóжено особой êороной êóтиêóляр-
ных лепестêов.  
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Рис. 17. Схема строения нематоды (по: Ивашêин и др., 1971) 
 

А – самец; Б – самêа: 1 – ротовая полость; 2 – ãлотêа; 3 – пищевод; 4 – нервное êоль-
цо; 5 – êишечниê; 6 – семенниê; 7 – семяпровод; 8 – семянной пóзыреê; 9 – спиêóлы; 
10 – отверстие êлоаêи; 11 – половые сосочêи (ребра); 12 – хвостовые êóтиêóлярные 
êрылья; 13 – яичниê; 14 – яйцеводы; 15 – матêа; 16 – влаãалище; 17 – половое отвер-
стие (вóльва); 18 – заднепроходное отверстие; В – бóрса самца: 1 – вентральные ребра; 
2 – латеральные ребра; 3 – нарóжно-дорзальное ребро; 4 – дорзальное ребро, 5 – пре-
бóрсальные сосочêи; 6 – половой êонóс 

 

У неêоторых нематод, лишенных ãóб, рот ведет в расширеннóю 
полость, называемóю ротовой êапсóлой. Внóтренняя поверхность 
êапсóлы бывает ãладêой или имеет различной формы и величины хи-
тиновые образования в форме êрючьев, разнообразных пластиноê 
или зóбцов. Фаринêс имеется не ó всех нематод. Он соединяет рото-
вóю полость или ротовóю êапсóлó с пищеводом.    
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Пищеварительные орãаны ó нематод состоят из передней êишêи 
(вêлючающей ротовóю полость, ротовóю êапсóлó, фаринêс и пище-
вод), средней и задней êишêи, êоторая вентрально заêанчивается  
заднепроходным отверстием (анóсом). У самцов анальное и половое 
отверстия отêрываются в общóю êлоаêó. 
Пищевод является мышечным орãаном. У неêоторых нематод раз-

личают передний, более óзêий, мышечный óчастоê и задний – желе-
зистый. Длина пищевода различна. Иноãда пищевод имеет одно или 
два вздóтия. От пищевода моãóт отходить слепые придатêи. Строение 
пищевода имеет большое значение в систематиêе нематод. 
Средняя êишêа – в виде прямой трóбêи. Задняя (прямая) êишêа 

очень êоротêая, заêанчивается анальным отверстием. У неêоторых 
нематод, паразитирóющих в тêанях, задняя êишêа и анальное отвер-
стие отсóтствóют. 
Нервная система состоит из нервноãо оêолоãлоточноãо êольца, 

расположенноãо воêрóã переднеãо отдела пищевода, ãанãлиев и про-
дольных нервных стволов с отходящими от них веточêами.  
Эêсêреторная система нематод в большинстве слóчаев состоит из 

двóх симметричных êаналов, начинающихся в задней части тела  и 
сливающихся в переднем êонце тела в один общий êанал, êоторый 
отêрывается эêсêреторным отверстием на центральной поверхности 
переднеãо êонца тела паразита. 
Половая система. В противоположность плосêим червям немато-

ды, êаê правило, раздельнополые. Самцы почти всеãда несêольêо 
меньше самоê. 
Мóжсêие  половые  орãаны   нематод в большинстве слóчаев оди-

ночны и состоят из семенниêа и семяпровода. Задняя часть семяпрово-
да одета мóсêóлатóрой и представляет семяизверãательный êанал. Се-
менниê и семяпровод имеют вид нитевидной сильно извитой трóбêи, 
êоторая впадает в центральнóю часть прямой êишêи, образóя êлоаêó.  
У мноãих нематод хвостовой êонец самца имеет своеобразное раз-

растание боêовых óчастêов тела, состоящее из сêладоê êóтиêóлы, 
иноãда с óчастием мышечных элементов. Эти разрастания моãóт 
иметь хараêтер хвостовых êрыльев или хвостовой бóрсы. На вентраль-
ной поверхности заднеãо êонца самцов находятся хвостовые, или  
половые сосочêи. Различают сидячие сосочêи и стебельчатые (óдли-
ненные). У представителей сем. Heligmosomatidae сосочêи сильно 
óвеличены и образóют ребра бóрсы. Они расположены, êаê правило, 
симметрично на вентральной поверхности бóрсы и подразделяются 
на три ãрóппы: вентральные, латеральные и дорзальные.  
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Женсêие половые орãаны большей частью состоят из двóх или реже  из 
одной извивающейся тонêой трóбêи, в êоторых различают яичниê, яй-
цепровод, матêó и влаãалище, êоторое отêрывается нарóжным женсêим 
половым отверстием (вóльвой) на вентральнóю поверхность самêи. 
Самêи нематод яйцеêладóщие. 
 

Морфолоãичесêие особенности строения нематод р. Longistriata 
 

Среди нематод ó бóрозóбоê маêсимальное распространение полó-
чили нематоды сем. Heligmosomatidae, р. Longistriata. Это наименее 
изóченная и сложная в систематичесêом отношении ãрóппа парази-
тов бóрозóбоê. Систематиêа этоãо рода нематод до сих пор не óстоя-
лась,  разрозненность описаний и систематичесêих названий нематод 
разными авторами затрóдняет их определение. По данным европей-
сêих исследователей, ó бóрозóбоê Западной Европы паразитирóют  
три вида лонãистриат – L. depressa, L. pseudodidas, L. trus (Генов, 1984; 
Vaucher, Durette-Desset, 1973; Haukisalmi, 1989). Соãласно проведен-
ным исследованиям в России ó бóрозóбоê обитает 6 видов нематод 
этой ãрóппы (L. codrus, L. didas, L. depressa, L. paradoxi, L. lyamkini и  
L. trus) (Шалдыбин, 1964;  Арзамасов и др., 1969; Мерêóшева, Бобêо-
ва, 1981;  Аниêанова и др., 2002б). По внешнемó видó лонãистриаты – 
мелêие (1,5–2,5 мм длиной), разнополые нематоды часто свернóты в 
спираль. Видовое определение  этих нематод осложняется большим 
морфолоãичесêим сходством, переêрыванием мноãих метричесêих 
признаêов, что определило проведение ревизии систематиêи  нема-
тод р. Longistriata, паразитирóющих ó бóрозóбоê Карелии.   
На основании анализа êачественных и êоличественных морфо-

лоãичесêих признаêов нематод нами выявлено, что наиболее ин-
формативными ó них являются строение ãоловной везиêóлы нема-
тод, половой бóрсы самца и хвостовоãо êонца самêи. Изóченные  
нами виды лонãистриат, выявленных ó бóрозóбоê Карелии, имеют 
ãоловные везиêóлы трех типов: цилиндр (L. codrus и L. depressa), 
пробêа с перетяжêой (L. didas) и овал (L. trus) (рис. 18А).  Самцы 
различных видов лонãистриат обладают специфичным строением 
половой бóрсы, ãлавным образом латеральных и дорзальных лопа-
стей. Для латеральных лопастей хараêтерна асимметрия, что выра-
жается в размерах ребер правой и левой лопастей, таê êаê форма их 
одинаêова. Для видовоãо определения самцов лонãистриат перво-
степенное значение имеют размеры, форма (толстые, тонêие) и 
строение дорзальных ребер (наличие или отсóтствие бифóрêаций) 
(рис. 18В). Для самоê лонãистриат видоспецифичным признаêом 
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является наличие или отсóтствие в строении хвоста êóтиêóлярноãо 
вздóтия или шипа (рис. 18Б). Блаãодаря проведенномó нами изóче-
нию морфолоãичесêих признаêов нематод р. Longistriata мы имеем 
достаточно точное описание  этих  видов. 

 

 (1– , 2 – , 3 – )
 (1 – L. codrus, 2 – 

L. didas, 3 –  +  L. depressa)
 (1 – L. codrus, 2 – L. didas, 3 – L. depressa,

4 – L. trus)

1 2

3
4

1           2             3                        1                     2                      3

 
Рис. 18.  Форма ãоловной визиêóлы (А),  хвостовоãо êонца самоê (Б)  

и  половой бóрсы самцов (В) нематод р. Longistriata 
 

Аêантоцефалы, или сêребни 
(рис. 19) 

Очень редêие паразиты мелêих млеêопитающих. В Карелии они 
нами обнарóжены не были. Однаêо в центральных районах европей-
сêой части России сêребни ó бóрозóбоê зареãистрированы (Кирилло-
ва, 2005; Кириллова, Кириллов, 2007). 
Форма тела сêребней чаще всеãо бывает цилиндричесêой, изоãнó-

той полóêрóãом или в виде запятой. Оно состоит из двóх отделов – 
пресомы и собственноãо тела (êорпóса). Пресома состоит из хоботêа, 
воорóженноãо мощными êрючьями, шейêи, лемнисêов, хоботêовоãо 
влаãалища и нервноãо ãанãлия. Собственное тело иноãда имеет на-
рóжнóю сеãментацию и состоит из êожно-мышечноãо мешêа и внóт-
ренних орãанов. Кóтиêóла хорошо развита и иноãда имеет шипы. 

А: 1 – цилиндр; 2 – пробка с перетяжкой; 3 – овал 
Б: 1 – кутикулярное утолщение L. codrus; 2 – шип 
L. didas; 3 – кутикулярное утолщение + шип L. depressa 
В: 1 – L. codrus; 2 – L. didas; 3 – L. depressa; 4 – L. trus 
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Пищеварительных орãанов ó сêребней нет. Питание их происходит 
через êóтиêóлó пóтем резорбции питательных веществ. 
Эêсêреторная система имеется и состоит из парноãо протоне- 

фридиальноãо орãана. Нервная система представлена  хоботêовым  
ãанãлием, продольными нервными стволами и периферичесêими 
нервными сосочêами (на хоботêе, шейêе и бóрсе). 

 

 
Рис. 19. Схема строения сêребней (по: Ивашêин и др., 1971) 

 

1 – хоботоê; 2 – шейêа; 3  – лемнисê; 4 – хоботêовое влаãалище; 5 – семенниêи; 6 – 
лиãамет; 7 – цементные железы; 8 – мóсêóльный мешоê; 9 – протоêи цементных же-
лез; 10 – пенис; 11 – êопóлятивная бóрса; 12 – яйца 
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Сêребни раздельнополые. У самцов имеются обычно два семенниêа 
с выходящими протоêами, 4–6 цементных желез, половая бóрса и  
совоêóпительный орãан. Половые орãаны самêи состоят из двóх яич-
ниêов, êоторые имеются тольêо ó молодых особей, маточноãо êоло-
êола, матêи и ваãины с нарóжным половым отверстием. В процессе 
развития яичниêи распадаются на свободноплавающие яйцевые 
êлетêи, после оплодотворения êоторых происходит формирование и 
созревание яиц; последние через маточный êолоêол, матêó и ваãинó 
выходят нарóжó. Яйца имеют толстóю сêорлóпó. 
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СПИСОК ГЕЛЬМИНТОВ 
 МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
ВОСТОЧНОЙ ФЕННОСКАНДИИ 

 

(Насеêомоядные и мышевидные ãрызóны) 
 

Списоê паразитов приводится в систематичесêом порядêе. Первая 
цифра в сêобêах – эêстенсивность инвазии (%), при выборêе хозяина 
меньше 10, óêазывается число зараженных особей / вторая цифра – 
индеêс обилия (эêз.). При отсóтствии данных по зараженности и чис-
ленности ãельминтов ставился + . 

 
Тип PLATHELMINTHES Gegenbaur, 1859 
 
Класс TREMATODA Rudolphi, 1808 
Отряд FASCIOLIDA Skrjabin et Guschanskaja, 1962 
   Подотряд FASCIOLATA Skrjabin et Schulze, 1935 
        Сем. DICROCOELLIDAE Odhner, 1911 

 
Род Brachylecithum Strom, 1940 
 
Brachylecithum rodentini Agapova, 1955 
Вид является представителем палеарêтичесêоãо êомплеêса. 
Лоêализация: печень.  
Биолоãия не изóчена.  
Хозяин: 
Красно-серая  полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Карелия: о. Горелêа (1 из 1/8); Мóрмансêая обл.: Лапландсêий зап. (+). 
Авторы находêи: Рыбалтовсêий , Кошêина, 1964; Мозãовой и др.,  

1966. 
 
Род Corrigia Strom, 1940 
 
Corrigia vitta (Dujardin, 1845) 
Вид является представителем палеарêтичесêоãо êомплеêса. 
Лоêализация: печень. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяин: 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall  
Финляндия: Pallasjarvi (0.5/+). 
Авторы находêи: Haukisalmi et al., 1987. 
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Сем. PSILOSTOMATIDAE Odhner, 1913 

Род Psilostomum Looss, 1899 

Psilostomum sp. 

Лоêализация: желóдоê. 

Хозяин: 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Велиêая Гóба (2.2/0.02). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Род Psilotrema  Odhner, 1913 
 

Psilotrema marki Skvorzov, 1934 
Вид является представителем палеарêтичесêоãо êомплеêса. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяин: 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 

Карелия: Велиêая Гóба (1.8/+). 

Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966 

Отряд BRACHYLAEMIDA Odening, 1960 
   Подотряд BRACHYLAEMATA la Rue,1957 
       Cем. BRACHYLAEMIDAE Stiles et Hassal, 1898 

Род Brachylaemus Dujardin, 1845 
 

Brachylaemus fulvus Dujardin, 1845 (рис. 20, с. 68) 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит насеêомояд-

ных млеêопитающих. 
Лоêализация: пищевод, желóдоê, тонêий êишечниê. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами являются наземные мол-

люсêи рода Zonitoides. Эêспериментально мариты полóчены на 9-й 
день после заражения бóрозóбêи (Levis, 1969).  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (8.1/0.07), о. Валаам (86.0/10.0), Карêó  

(14.3/0.14); Финляндия: (10.0/0.1), Kilpisjarvi (4.0/1.0); Мóрмансêая 
обл.: Кандалêшсêий ãосóдарственный природный заповедниê (КЗ), 
Карельсêий береã (18.2/0.4). 
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Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 
Аниêанова и др., 2001, 2004, 2005а. 

 

Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (13.1/0.3). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2005а. 
 
Малая бóрозóбêа  Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (4.2/0.64), Карêó (6.2/1.93); Мóрмансêая 

обл.: КЗ, Карельсêий береã (3.2/0.04). 
Авторы находêи: Аниêанова, Иешêо, 2001; Аниêанова и др., 2004,  

2005а. 
 
Brachylaemus recurvus (Dujardin, 1845) 
Палеарêтичесêий вид. Облиãатный паразит ãрызóнов. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Первым и вторым промежóточными хозяевами óстанов-

лены наземные моллюсêи, относящиеся ê родам Bradybaena, 
Eumphalia, Pseudonanaeus, Hesseola (Тоêобаев, Чибиченêо, 1978; Шай-
êенов, 1981; Соболева, 1985).  
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.3/0.02). 
Автор находêи: Беспятова и др., 2002.  
 
Род Pseudoleucochloridium Rojmanska, 1959 

Pseudoleucochloridium soricis (Soltys, 1952) 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия. Жизненный циêл проходит с óчастием Cepaea hortensis и 

Enmophalia strigella (Jourdaene, 1976). 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Финляндия: Pallasjarvi (3.0/29.0). 
Авторы находêи: Haukisalmi, Henttonen, 1994. 
 

Отряд NOTOCOTYLIDA  Skrjabin et Schylz, 1933 
   Подотряд NOTOCOTYLATA Skrjabin et Schylz, 1933 
       Сем. NOTOCOTYLIDAE Luhe, 1090 
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Род  Notocotylus Diesing, 1839 

Notocotylus noyeri Joyeux, 1922 
Голарêтичесêий вид. Обычный паразит ãрызóнов. 
Лоêализация: толстый и слепой отделы êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами трематоды являются ле-

ãочные моллюсêи Anisus connortus, A. leucostoma, A. vortex, A. spirorbis, 
Planorbis planorbis, Segmentia nitida (Стеньêо 1979; Филимонова, 1985; 
Чечóлин, 1988). Развитие трематоды при температóре воды 24–26°С 
завершается за 45 дней.  
Хозяева: 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Картеш, Велиêая Гóба (11.4/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (3.3/0.23), Кижсêий архипелаã (7.0/0.33). 
Данные приводятся впервые. 
 

Notocotylus sp. 
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа. 
Хозяева: 
Рыжая полевêа  Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
 

Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallas 
Финляндия: Pallasjarvi (5.8/1.6). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Haukisalmi, 1986. 
 
Род Quinqueserialis (Skvorzov, 1934) 
 
Quinqueserialis quinqueserialis (Barker et Laughlin, 1911) 
Голарêтичесêий вид. Специфичный паразит ондатры. 
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточные хозяева моллюсêи из рода Anisus 

(Herber, 1943). 
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Хозяин: 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Сенная Гóба, Велиêая Гóба, Картеш, Перãóба, Рóйãа (20/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Отряд PLAGIORCHIDA  La Rue, 1957 
   Подотряд PLAGIORCHYATA La Rue, 1957 
        Сем. PLAGIORCHIDAE Luhe,1901 

 
Род Plagiorchis  Luhe, 1899 

Plagiorchis eutamiatis Schulze, 1932 
Палеарêтичесêий вид, широêо распространенный паразит ондат-

ры и водяной полевêи. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа.  
Биолоãия не изóчена.  
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schr. 
Карелия: (1.3/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: (3.5/+) 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Картеш, Велиêая Гóба, Сóоярви (6.7/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Plagiorchis multiglandularis Semenow, 1927 
Палеарêтичесêий вид. Облиãатный паразит водных и оêоловодных 

птиц (Штейн, 1957). 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Жизненный циêл проходит с óчастием двóх промежó-

точных хозяев. Первый – пресноводные моллюсêи, второй – личин-
êи и нимфы поденоê (Штейн, 1957).  
Хозяин: 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Картеш, Велиêая Гóба (6.4/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
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Plagiorchis muris Tanabe, 1922 
(Неêоторые исследователи предполаãают, что этот вид является 

синонимом P. elegans.) 
Широêо распространенный в Палеарêтиêе паразит ãрызóнов. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Первый промежóточный хозяин – моллюсêи рода 

Limnaea и Stagnicola. Метацерêарии формирóются в тех же моллюсêах 
или в личинêах и имаãо водных членистоноãих (Chironomus, 
Anisogammarus) (Определитель ãельминтов.., 1978). 
Хозяева: 
Лесная мышовêа Sicista betulina Pallas 
Карелия: Велиêая Гóба (1 из 3/0.33). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 

Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.6/0.07); Кижсêий архипелаã (0.7/0.02). 
Авторы находêи: Беспятова и др., 2002. 

Серая êрыса Rattus norvegicus Berk. 
Карелия: оêрестности ã. Петрозаводсêа (3 из 9/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 

Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) (рис. 21) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Первый промежóточный хозяин – моллюсêи рода 

Limnaea. Метацерêарии формирóются в тех же моллюсêах или в ли-
чинêах и имаãо водных членистоноãих (Определитель ãельминтов.., 
1978). 
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 

Plagiorchis sp. 
Лоêализация не óêазана. 
Хозяин: 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
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20 21 22

 

Рис. 20.  Brachylaemus fulvus Dujardin, 1843 (по: Novikov, 1992) 
Рис. 21. Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) (по: Генов , 1984) 

Рис. 22.  Rubenstrema exasperatum (Rudolphi, 1819) (по: Novikov, 1992) 
 
Род Skrjabinoplagiorchis Petrov et Merkuscheva, 1963 
Skrjabinoplagiorchis vigisi Petrov et Merkuscheva, 1963 
Палеарêтичесêий вид. Облиãатный паразит ãрызóнов. 
Лоêализация: печень, желчные протоêи. 
Биолоãия не изóчалась.  
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Карêó (3.0/00.3), о-ва Кижсêоãо архипелаãа (2.8/0.03). 
Данные приводятся впервые.  
 

Сем. OMPHALOMETRIDAE Odening, 1960 
 

Род Neogliphe (Schaldybin, 1953) 

Neogliphe sobolevi (Schaldybin, 1953) 
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Редêий палеарêтичесêий вид. Облиãатный паразит землероеê. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия. Первые промежóточные хозяева – малый (Galba corvus) и 

большой прóдовиê (Lymnaea stagnalis). Вторыми промежóточными хо-
зяевами моãóт слóжить личинêи êомаров Culex pipiens (Nasincova et al., 
1989). 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.9/0.12); Финляндия: (12/0.3), Kilpisjarvi 

(2/2.0),  НП «Оóлонêа» (4/5.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий бе-
реã (1.2/0.06). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; Бóãмы-

рин и др., 2003; Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2004, 2005а. 
 

Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Финляндия: Pallasjarvi (2/1.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий 

береã (8.7/ 0.47). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2005а. 
 

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (12.9/0.3). 
Авторы находêи: Аниêанова, Бойêо 2004; Аниêанова и др., 2005а. 
 

Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (8.3/1.75). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002б. 
 
Род Rubenstrema (Dollfus, 1949) 

Rubenstrema exasperatum (Rudolphi, 1812) (рис. 22) 
Обычный и широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Об-

лиãатный паразит насеêомоядных млеêопитающих. 
Лоêализация: желóдоê. 
Биолоãия. Первые промежóточные хозяева – брюхоноãие моллю-

сêи (Planorbarius corneus). Вторыми хозяевами моãóт слóжить личинêи 
êомаров Culex molestus (Busta, Nasincova, 1991). 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
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Карелия: М. Гомсельãа (4.5/0.06), о. Валаам (4/1.5); Финляндия 
(+); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (2.4/0.03). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992; Аниêанова и др., 

2001, 2004, 2005а. 
 

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (4.2/0.18), о. Валаам  (8/0.07); Мóрмансêая 

обл.: КЗ, Карельсêий береã (3.2/0.04). 
Авторы находêи: Novikov, 1992; Аниêанова и др., 2001, 2004, 2005а. 
 

Rubenstrema opisthovitellinus (Soltys, 1954) 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит насеêомояд-

ных млеêопитающих. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Первые промежóточные хозяева – пресноводные  

моллюсêи Planorbarius corneus. Вторыми хозяевами моãóт слóжить  
личинêи êомаров Culex molestus и моллюсêи Physa acuta (Busta, 
Nasincova, 1991).  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Финляндия: Pallasjarvi (2.0/23.0). 
Авторы находêи: Haukisalmi, Henttonen, 1994. 
 

Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Финляндия (4.0/0.04). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1989. 
 
Класс CESTODA Rudolphi, 1808 
   Отряд CYCLOPHYLIDEA Beneden in Braun, 1900 
      Подотряд ANOPLOCEPHALATA Skrjabin, 1933 
          Семейство ANOPLOCEPHALIDAE Cholodkowsky, 1902 

 
Род Anoplocephaloides Baer, 1923 emend Rausch, 1976 

 Anoplocephaloides dentata (Galli-Valerio, 1905) (рис. 23) 
Голарêтичесêий вид. 
Лоêализация: задний отдел тонêоãо êишечниêа, толстый отдел êи-

шечниêа. 
Биолоãия. Жизненный циêл проходит с óчастием êлещей-орибатид 

(Спассêий, 1951). Эêспериментально доêазано óчастие в жизненном 
циêле êоллембол (Смирнова, Контримавичóс, 1977; Смирнова, 1980). 
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Хозяева: 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Финляндия: Kilpisjarvi (2.9/0.04). 
Авторы находêи: Haukisalmi et al., 1987. 
 

Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Карêó (5.9/0.06), НП «Паанаярви» (6.9/0.07). 
Авторы находêи: Бóãмырин и др., 2003; Аниêанова и др., 2002б.  
 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallas 
Карелия: М. Гомсельãа (16.0/0.42). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: о. Б. Климецêий (1 из 9/0.22); Мóрмансêая обл.: КЗ, о-ва 

Белоãо моря (1 из 2/0.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 

Рис. 23. Anoplocephaloides dentata (Galli-Valerio, 1905) (по: Генов , 1984) 
 

А – ãермафродитный члениê; Б – сêолеêс 
 
Род Paranoplocephala Luhe, 1910 emend. Rausch, 1976 
Paranoplocephala gracilis Tenora et Murai, 1980 (рис. 24) 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 

Б 
А 
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Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Финляндия: Pallasjarvi (2.4/0.05), Kilpisjarvi (1.5/0.32). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1986; Haukisalmi et al., 1987.  
 

Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.6/0.02), НП «Паанаярви» (10.3/0.34), 

Кижсêий архипелаã (2.1/0.03). 
Авторы находêи: Бóãмырин и др., 2001; Аниêанова и др., 2002а. 
 

Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (13/0.15), Кижсêий архипелаã (20/0.3); 

Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (1 из 5/0.2), о-ва Белоãо моря 
(1 из 2/0.5); Финляндия: Pallasjarvi (18.8/0.24). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1986; Аниêанова и др., 2002а; Бóãмы-

рини др., 2003. 

 
Рис. 24. Paranoplocephala gracilis Tenora et Murai, 1980 (по: Генов , 1984) 

 

A – сêолеêс; Б – ãермафродитный члениê; В – зрелый члениê 
 

Paranoplocephala omphalodes (Hermann, 1783) Luhe, 1902 (рис. 25). 
Голарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Эêспериментально доêазано óчастие в жизненном циê-

ле êоллембол (Смирнова, Контримавичóс, 1977; Смирнова, 1980).  
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Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (2.9/0.04), НП «Паанаярви» (6.9/0.10), 

Кижсêий архипелаã (2.8/0.04); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий бе-
реã (1 из 5/0.2). 
Авторы: Аниêанова и др., 2002а; Бóãмырин и др., 2003. 
 

Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallas 
Карелия: М. Гомсельãа (16.0/0.21), НП «Паанаярви» (1 из 3/0.33); 

Мóрмансêая обл.: КЗ, о-ва Белоãо моря (2 из 8/0.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 

Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (67.0/0.06), о. Б. Климецêий (1 из 9/0.11). 
Авторы: Аниêанова и др., 2002а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Рис. 25.  Paranoplocephala omphalodes (Hermann, 1783) (по: Генов , 1984) 
 

А – ãермафродитный члениê; Б – зрелый члениê; В – сêолеêс 

А 

Б 
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Paranoplocephala blanchardi Baer, 1927 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Финляндия: Pallasjarvi (6.6/1.6). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1986. 
 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallas 
Финляндия: Pallasjarvi (5.0/0.07). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1986. 
 
Paranoplocephala sp. 
Возможно, это P. omphalodes (вид, отмеченный в этом районе ó ры-

жих полевоê (Аниêанова и др., 2003) или P. gubanovi – специфичный 
паразит лесноãо лемминãа (Гóляев, Кривопалов, 2003). 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Хозяин: 
Лемминã лесной  Myopus schisticolor Lill. 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (12.1/0.12). 
Авторы находêи: Бóãмырин и др., 2004. 
 
Род Andrya Railliet, 1883 
 
Andrya kalelai Tenora et al., 1985 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Финляндия: Pallasjarvi (27/0.4), Kilpisjarvi (21/0.32). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1985; Haukisalmi et al., 1987. 
 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (4/0.05). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1985. 
 
Род Aprostatandrya Kirschenblatt, 1938 
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Aprostatandrya caucasica Kirschenblatt, 1938 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. В êачестве промежóточных хозяев моãóт выстóпать поч-

венные êлещи (Спассêий, 1951). 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.6/0.02). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (7.0/0.07), заповедниê «Кивач» (1 из 1/1.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallas 
Карелия: М. Гомсельãа (42.0/0.37). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 
Aprostatandrya macrocephala (Douthitt, 1915) 
Голарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. В êачестве промежóточных хозяев моãóт выстóпать поч-

венные êлещи орибатиды (Спассêий, 1951). 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Медвежьеãорсêий и Беломорсêий районы (7/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: Медвежьеãорсêий и Беломорсêий районы (16/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Медвежьеãорсêий район (16/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Сем. CATENOTAENIIDAE Spassky, 1950 
 



 
 

76

Род Catenotaenia Janicki, 1904 

Сatenotaenia cricetorum Kirschenblatt, 1949 (рис. 26) 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
 
Хозяева: 
Лесная мышовêа Sicista betulina Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (10/0.33). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.6/0.01), Водлозеро (4 из 6/1.0), Ко- 

лодозеро (8.7/0.17), НП «Паанаярви» (3.4/0.07), Кижсêий архипелаã 
(1.8/ 0.02). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (1 из 5/0.2). 
Данные приводятся впервые 
 
Catenotaenia pusilla (Goeze, 1782), Janicki, 1904 
Голарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточные хозяева – тироãлифоидные êлещи (Оп-

ределитель ãельминтов.., 1978). 
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Медвежьеãорсêий, Беломорсêий и Лоóхсêий районы 

(2.2/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Catenotaenia henttoneni Haukisalmi, Tenora, 1993 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
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Рис. 26. Catenotаenia cricetorum Kirschenblatt, 1949 (по: Генов , 1984) 

 

А – сêолеêс; Б – ãермафродитный члениê; В – зрелый члениê 

 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (20.0/0.35). 
Авторы находêи: Haukisalmi, Tenora, 1993. 
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Красная полевêа Clethrionomys rutilus Pallаs 
Финляндия: Pallasjarvi (52.0/1.4). 
Авторы находêи: Haukisalmi, Tenora, 1993. 
 
Подотряд HYMENOLEPIDATA Skrjabin, 1940  
    Сем. HYMENOLEPIDIDAE Ariola, 1899 

 
Род Hymenolepis Weinland, 1858 
 
Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) 
Космополит. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами являются жóêи, относя-

щиеся ê родам Tenebrio, Scaurus, Ascis; бабочêи родов Tinca, Asopia; 
блохи родов Cerathophillus, Pulex, Ctenocephalus, Leptopsilla, Xenopsilla и 
мноãоножêи рода Fontaria (Сêрябин, Матевосян, 1948). 
Хозяева: 
Мышь-малютêа Micromys minutus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (1из 6/1.33). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
 

Серая êрыса Rattus norvegicus Ber. 
Карелия: оêрестности ã. Петрозаводсêа (5 из 8/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Hymenolepis horrida (Linstow, 1901) 
Голарêтичесêий вид.  
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточные хозяева – êоллемболы (Смирнова, 

Контримавичóс, 1977; Смирнова, 1980). 
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Лоóхсêий и Медвежьеãорсêий районы (1.7/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Hymenolepis sp. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Хозяин: 
Лесная мышовêа Sicista betulina Pallаs  
Карелия: М. Гомсельãа (5.0/0.05). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а. 
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Род Rodentolepis Spassky, 1954 
 
Rodentolepis straminea (Goeze, 1782) 
Космополит. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Все стадии развития протеêают в орãанизме одноãо хо-

зяина. Онêосфера прониêает в ворсинêó слизистой оболочêи êишеч-
ниêа, неêротизирóет ее, выпадает в просвет êишечниêа, фиêсирóется 
в еãо слизистой оболочêе и достиãает половозрелой стадии (Опреде-
литель ãельминтов.., 1978). 
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Велиêая Гóба (0.8/0.02). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Род Ditestolepis  Soltys, 1952 
 
Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) (рис. 27) 
(см. приложение, рис. 12) 
Широêо распространенный  палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий  отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами цестоды являются жóêи 

Geotrupes stercorosus, Tachinus pallipes,  Silpha obscura, Panorpa 
communis (larvaе), Litobius sp. (Kisielewska, 1960; Vaucher, 1971; 
Jourdane, 1975). 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (49.8/5.29), Карêó (1/0.07), о. Б. Климец-

êий (2 из 8/ 4.4), заповедниê «Кивач» (12.5/1), НП «Паанаярви» 
(1/44), НП «Водлозерсêий» (45.5/4.5); Финляндия (51/6.5): Pallasjarvi 
(48.0), Kainnu (90.0), Hanko (20.0),  НП «Оóлонêа» (11.0/73, 2); Мóр-
мансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (20.7/2.9), о-ва Белоãо моря 
(20.3/3.69); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2001, 2004, 

2005а, б; Anikanova, 2005; Оêóлова и др., 2003. 
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Рис. 27. Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) (по: Генов, 1984) 

 

А – сêолеêс;  Б – ãермафродитный члениê (по: Prokopič, Karapčanski, 1973) 

 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 1/143), НП «Паанаярви» (1 из 1/29); 

Финляндия (50.0/2.6): Pallasjarvi (36.0), Kainnu (72.0), НП «Оóлонêа» 
(1.0/29); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (47.8/4.2), о-ва  Бе-
лоãо моря (4 из 9/3.66); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2002а, 2005а; 

Бóãмырин и др., 2003; Оêóлова, 2003; Anikanova, 2005. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия (22.9/1.47): М. Гомсельãа (2 из 5/2.2), Карêó (29.9/1.53); 

Финляндия (38/1.7); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã 
(71.0/5.5), о-ва Белоãо моря (71.0/5.5); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2002а, 2005а; 

Anikanova, 2005; Оêóлова, 2003. 
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Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (8.3/0.08), НП «Паанаярви» (2 из 2/58.5); 

Финляндия: НП «Оóлонêа» (5.0/58.5); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Бóãмырин и др., 2003; 

Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005. 
 

Ditestolepis tripartita Schaldybin, 1965 
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит земле- 

роеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточный хозяин неизвестен.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (8.6/0.46): М. Гомсельãа (8.6/0.46), заповедниê «Кивач» 

(4.1/3); Финляндия (24.0/1.2): Kainnu (70.0), Hanko (12.0), НП 
«Оóлонêа» (5.0/1.0);  Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã 
(4.8/0.04), о-ва Белоãо моря (2.6/0.07); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2001; Аниêа-

нова и др., 2002а, б; Бóãмырин и др., 2003; Оêóлова и др., 2003; Ани-
êанова и др. 2005а; Anikanova, 2005. 

 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия (23.0/3.92): М. Гомсельãа (1 из 1/25), НП «Паанаярви» (1 

из 1/2); Финляндия (21/0.7): Kainnu (50.0), НП «Оóлонêа» (1/2.0); 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (8.7/0.17). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2001, 2002а, б, 

2005а; Бóãмырин и др., 2003; Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005.  
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия (8.3/0.22): М. Гомсельãа (2 из 5/4.4); Мóрмансêая обл.: 

КЗ, Карельсêий береã (9.6/0.25). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2001, 2002а, б, 2005а; Anikanova, 

2005. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (8.3/0.16). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Anikanova, 2005. 
 
Род Spasskylepis Schaldybin, 1964 
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Spasskylepis ovaluteri Schaldybin, 1964 
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.7/0.09); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карель-

сêий береã (8.5/0.25), о-ва Белоãо моря (3.5/0.15). 
Авторы находêи: Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2002а, б, 

2004, 2005а; Anikanova, 2005. 
 
Род Insectivorolepis Zarnowski, 1955 
 
Insectivorolepis infirma Zarnowski, 1955 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Финляндия (4.0/0.2): Kilpisjarvi (22.6/84.5), Kainnu (8.0), Hanko 

(10.0). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994. 
 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Финляндия: Pallasjarvi (28.0/43.3), Kainnu (20.0).  
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994. 
 
Род Neoskrjabinolepis  Spassky, 1947 
 
Neoskrjabinolepis schaldybini Spassky, 1947 (рис. 28) 
Обычный, широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Спе-

цифичный паразит насеêомоядных млеêопитающих. 
Лоêализация: тонêий êишечниê. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами являются жóêи Oeceoptoma 

thoracica, Sylpha obscura, Necrophorus vespilla, Panorpa communis, Captops 
sp. (Kisielewska, 1960; Jourdane, 1975).  
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Рис. 28. Neoskrjabinolepis schaldybini Spassky, 1947 

 

А – сêолеêс; Б – ãермафродитный члениê (по: Генов , 1984); В – сêолеêс (ориã.) 

 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (56.9/10.7): М. Гомсельãа (56.9/10.7), Карêó (42.8/15.8),  

о. Валаам (26.0/20.0), о. Б. Климецêий (2 из 8/18.5), заповедниê «Ки-
вач» (41.6/20.7), НП «Паанаярви» (1.0/5.0), НП «Водлозерсêий» 
(72.7/9.6); Финляндия (26.0/0.6): Kilpisjarvi (32.7), Kainnu (42.0), 
Hanko (40.0), НП «Оóлонêа» (9.0/4.08); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карель-
сêий береã (18.2/0.9), о-ва Белоãо моря (5.3/0.07). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992; Haukisalmi, 

Henttonen, 1994; Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2001, 
2002а, 2004, 2005а; Бóãмырин и др., 2003; Anikanova,  2005. 

 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия: М. Гомсельãа (61.5/3.46), НП «Паанаярви» (1 из 

1/3.0); Финляндия (46.0/1.7): Pallasjarvi (46.1/1.1), Kainnu (70.0); 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (26.1/2.43), о-ва Белоãо 
моря (1 из 9/1.77). 
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Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 
Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2002а, 2004, 2005а; Бóãмы-
рин и др., 2003; Anikanova, 2005. 

 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (47.9/3.64), НП «Паанаярви» (1 из 1/30.0); 

Финляндия (19.3/0.87); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã 
(19.3/0.87), о-ва Белоãо моря (1 из 3/0.3). 
Авторы находоê:  Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2001, 2002а, 2004; 
Anikanova,  2005. 

 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (16.6/3.58), НП «Паанаярви» (1 из 2/3.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Бóãмырин и др., 2003. 
 
Кóтора Neomys fodiens Penn. 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 2/0.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Anikanova, 2005. 
 
Neoskrjabinolepis singularis (Сolodkowsky, 1912) 
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит земле-

роеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Возможно, промежóточными хозяевами являются жóêи 

Oeceoptoma thoracica, Sylpha obscura, Necrophorus vespilla, Panorpa 
communis, Captops sp.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (4.8/0.09); Финляндия (8.0/0.1): Kilpisjarvi 

(9.49), Kainnu (8.0); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находоê: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005. 
 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Финляндия (4.0/0.1): Pallasjarvi (6.0/6.2), Kainnu (10.0); Арханãель-

сêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Оêóлова и др., 2003. 
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Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Арханãельсêая обл.(+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
 
Род Lineolepis Spassky, 1958 
 
Lineolepis scutigera (Dujardin, 1845) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами являются блохи 

Ctenophtalmus congener grulichi, C. agyrtes, C. assimilis, C. biochtodentates, 
Paleopsilla soricis (Quentin et Beaucornu, 1966; Prokopič et Mauer,  
1969).  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (15.8/0.54): М. Гомсельãа (15.8/0.54), Карêó (7.1/0.07),  

о. Валаам (54.0/42.0); Финляндия (28.0/0.1): Kilpisjarvi (63.0/28.6), 
Kainnu (38.0/+), Hanko (6.0/+), НП «Оóлонêа» (2 из 11/0.17); Мóр-
мансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (1.2/0.2), о-ва Белоãо моря 
(3.5/0.15); Арханãельсêая обл. (+).  
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992; Haukisalmi, 

Henttonen, 1994; Аниêанова и др., 2001; Аниêанова и др., 2002, 2005а; 
Бóãмырин и др., 2003.; Оêóлова и др., 2003; Anikanova,  2005.  

 
Cредняя бóрозóбêа Sorex caecutiens  Laxm. 
Карелия (23.0/0.76): М. Гомсельãа (2 из 4/4.0); Финляндия 

(4.0/0.1): Pallasjarvi (12.0/4.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, о-ва Белоãо моря 
(1 из 9/0.1); Арханãельсêая обл.(+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; Ани-

êанова и др., 2002а, б, 2004, 2005а; Оêóлова и др., 2003; Anikanova,  2005.  
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия (8.3/0.22): М. Гомсельãа (1 из 5/0.4), Карêó (13.3/0.13); 

Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (3.2/0.04); Арханãель- 
сêая обл. (+). 
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Авторы находêи: Аниêанова и др., 2001, 2002а, 2005а; Оêóлова и 
др., 2003; Anikanova, 2005.  

 
Крошечная бóрозóбêа Sorex minutissimus Zimm. 
Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
 
Род Staрhylocystoides Yamaguti, 1959 
 
Staрhylocystoides stefanskii (Zarnowski, 1954) 
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия не изóчалась.  
Хозяин: 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.7/0.02).  
Автор находêи: Anikanova, 2005. 
  
Род Pseudobothrialepis Schaldybin, 1957 
Pseudobothrialepis mathevossianae Schaldybin, 1957  
Редêий палеарêтичесêий вид. Облиãатный паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий êишечниê. 
Биолоãия не изóчалась. 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: Карêó (2.9/0.05); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005.  
 

Род Skrjabinacanthus Spassky et Morosov, 1959 

Skrjabinacanthus jacutensis Spassky et Morosov, 1959 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия не изóчалась. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
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Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Арханãельсêая обл. (+). 
Автор находêи: Оêóлова и др., 2003. 
 
Род Staphylocystis Villot, 1877 
 
Staphylocystis furcata Stieda, 1862  
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточные хозяева цестоды – жóêи: Geotropes 

stercorosus, Pterostichis vulgaris, Necrophorus vesoilloides, N. vespilla, 
Silpha obscura, Thanatophilus sinuata, Tribolium custaneum, 
Stenobothrus bigutulus  (Kisielewska, 1959; Kisielewska, Prokopič, 1963; 
Rysavy, Prokopič, 1965).  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (17.2/0.57), Карêó (7.1/0.07), о. Б. Климец-

êий (2 из 8/2.0), НП «Водлозерсêий» (9.1/0.18), НП «Паанаярви» 
(1.0/0.17); Финляндия (14.2/0.2): Pallasjarvi (5.0/3.0), Kilpisjarvi (3.6/5.0), 
Kainnu (20.0), Hanko (30.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã 
(8.5/0.04), о-ва Белоãо моря (12.3/0.3); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Аниêанова и др., 2001, 2002а, б, 2005а; Бóãмырин и др., 2003; Оêóлова 
и др., 2003; Anikanova,  2005.  

Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия: Карêó (7.7/0.69); Финляндия (1.0/1.0): Pallasjarvi 

(1.0/1.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (4.3/0.04), о-ва Бе-
лоãо моря (3 из 9/1.44); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова, Бойêо, 2004; 

Аниêанова и др., 2002а, б, 2004, 2005а; Оêóлова и др., 2003; 
Anikanova, 2005.  

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (3.1/0.18), Карêó (6.2/0.06); Арханãельсêая 

обл. (+). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Оêóлова и др., 2003; 

Anikanova, 2005. 
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Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 11/1.54), Карêó (1 из 1/1.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Anikanova, 2005. 
 

Крошечная бóрозóбêа Sorex minutissimus Zimm. 
Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
 

Род Urocystis Villot, 1880  

Urocystis prolifer Villot, 1889 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит насеêомояд-

ных млеêопитающих. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточные хозяева: Diplopoda – Glomeris limbata, G. 

conspersa, Craspedosoma alemanicum (Joyeux, 1922; Stammer, 1955; Baer, 
Della Santa, 1960).  
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.7/0.05).  
Автор находêи: Anikanova, 2005. 
 

Род Vigisolepis Mathevossian, 1945 

Vigisolepis spinulosa (Cholodkowsky, 1906) (рис. 29) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточным хозяином  слóжат êоллемболы 

Tomocerus flavescens (Prokopič, 1968). 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (18.1/0.27), Карêó (14.2/2), о. Валаам 

(7.5/0.11), НП «Паанаярви» (27.1/0.9), НП «Водлозерсêий» (18.2/0.18); 
Финляндия (18.0/0.1): Kainnu (36.0/+), Hanko (31.0/+); Арханãельсêая 
обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992;  Аниêанова и др., 

2001, 2002а, б; 2005а; Бóãмырин и др., 2003; Оêóлова и др., 2003; 
Anikanova, 2005. 
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Pис. 29. Vigisolepis spinulosa  (Cholodkovsky, 1906) (по: Генов, 1984; Б – ориã.) 

 

А, Б – сêолеêс; В – ãермафродитный члениê; Г – зрелый члениê 
 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия: Карêó (1 из  9/1.0),  НП «Паанаярви» (1 из 1/4); Фин-

ляндия: Kainnu (42.0/+); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2002а, б; Бóã-

мырин и др., 2003; Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005. 



 
 

90

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (15.6/0.31), Карêó (13.3/0.13). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Anikanova, 2005. 
 

Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: Карêó (8.3/0.08). 
Авторы находêи: Аниêанова, 2002а, б; Anikanova, 2005. 
 

Сем. DILEPIDIDAE  Furmann, 1907 

Род Dilepis  Weinland, 1858 

Dilepis undula Schrank, 1788, larvae (рис. 30) 

   А Б 

Рис. 30. Dilepis undula (Schrank, 1788) larvae (по: Novikov, 1992 – А; Б – ориã.) 
 

Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Половозрелые 
формы паразитирóют ó птиц отряда Passeriformis. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами являются малощетинêо-

вые êольчатые черви Allolobophora longa, Lumbricus terrestis, Eisenia 
rosesa, E. nordenskioldi, E. foetida (Спассêая, Спассêий, 1977).  
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Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L.  
Карелия: М. Гомсельãа (20.6/1.62), Карêó (21.4/1.0), о. Валаам 

(4.1/0.4), о. Б. Климецêий (1 из 8/0.12), заповедниê «Кивач» (25/1.7), 
НП «Водлозерсêий» (9.1/0.27); Финляндия (4/0.03): Pallasjarvi 
(10/1.5); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (3.6/0.03), о-ва  Бе-
лоãо моря (2.6/0.02); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992; Haukisalmi, 

Henttonen, 1994; Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др. 2001, 
2002а, б, 2004, 2005а; Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005.  

 

Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Арханãельсêая обл.  (+).  
Авторы находêи: Оêóлова и др., 2003. 
 

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: Карêó (6.6/0.06). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Anikanova, 2005. 
 

Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.3/0.03) 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б 
 

Род Monocercus Villot, 1882 
Monocercus arionis Siebold, 1850 (рис. 31) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Облиãатный 

паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами цестоды являются назем-

ные моллюсêи, относящиеся ê родам  Coniodiscus, Cochlicopa, Eulota, 
Zonitoides, Vetres, Vetrina, Succinea, Oxyxhillus, Arion(Kisielewska, 1958, 
1961; Матевосян, 1963; Jourdane, 1972).  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (52.0/4.69), Карêó (7.1/1.21), о. Валаам 

(86.0/1.34), о. Б. Климецêий (3 из 8/0.8), заповедниê «Кивач» 
(58.7/4.6), НП «Водлозерсêий» (27.2/0.81); Финляндия (37/1.2):  
Kalpisjarvi (39.0/5.3), Kainnu (21.0/+), НП «Оóлонêа» (63.3/5.9); Мóр-
мансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (20.7/0.46), о-ва Белоãо моря 
(1.8/0.06); Арханãельсêая обл. (+). 
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Авторы находêи:  Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992; Haukisalmi, 
Henttonen, 1994; Аниêанова и др. 2001, 2002а, б, 2005а; Бóãмырин и 
др., 2003; Оêóлова и др., 2003; Anikanova, 2005.  

 
 

 

Рис. 31. Monocercus arionis Siebold, 1850 
 

А – сêолеêс (ориã.); Б – сêолеêс (по: Генов, 1984);  
В – ãермафродитный члениê (по: Генов, 1984) 

 

Cредняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Финляндия (3.0/1.3): Pallasjarvi (3.0/1.3); Мóрмансêая обл.: КЗ, 

Карельсêий береã (8.7/0.17), о-ва Белоãо моря (3 из 9/1.0). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Аниêанова, Бойêо, 2004; Аниêанова и др., 2004, 2005а; Anikanova, 
2005. 

 

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: Карêó (6.6/0.06), заповедниê «Кивач» (1 из 2/0.3); Мóр-

мансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (6.4/0.12). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б, 2005а; Anikanova, 2005. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (5 из 11/1.27); Финляндия, НП «Оóлонêа» 

(2 из 2/11.5). 
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Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б; Бóãмырин и др., 2003. 
 
Кóтора Neomys fodiens Penn. 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 2/0.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Род Hepatocestus (Baer, 1932; Bona, 1994)  

Hepatocestus hepaticus (Baer, 1932) 
(Синоним Choanotenia hepatica) 
Обычный палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: желчные протоêи. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.1/0.02), заповедниê «Кивач» (4.1/0.3). 
Автор находêи: Anikanova, 2005. 
 
Род Choanotenia Railliet, 1896 

Choanotenia hepatica Baer, 1932, larvae 
Обычный палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: о. Валаам (6.0/5.0); Финляндия (2.0/+). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Novikov, 1992. 
 
Род Polycercus Villot, 1883 

Polycercus sp., larvae 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (2.1/1.88), Карêó (5.7/7.6), о. Валаам (2.0/0.4). 
Авторы находêи: Novikov, 1992; Anikanova, 2005. 
 

Подотряд TAENIATA Skrjabin et Schulz, 1937 
    Cем. TAENIIDAE Ludwig, 1866 

 
Род Taenia Linnaeus, 1758 

Taenia martis (Zeder, 1803) Freeman, 1956, larvae  
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Широêо распространенный ãоларêтичесêий вид.  
Лоêализация: паренхима печени, брюшная полость. 
Биолоãия. Специфичный паразит êóньих. Грызóны и насеêомояд-

ные являются промежóточными хозяевами. Развитие лярвоцист в них 
завершается в течение 4 месяцев (Шахматова, 1963). 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.6/0.03); Карêó (11.8/0.35). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (5.0/0.05). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis  L. 
Карелия: М. Гомсельãа (11.0/0.11). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Taenia mustelae Gmelin, 1790, larvae 
Синоним Taenia tenuicollis Rudolphi, 1819 
Широêо распространенный ãоларêтичесêий вид.  
Лоêализация: паренхима печени. 
Биолоãия. Хараêтерный паразит êóньих. Промежóточными хозяе-

вами являются ãрызóны семейств Muridae, Cricetidae, Sciuridae, 
Pteromydae, Zapodidae; неêоторые зайцеобразные, насеêомоядные 
(Контримавичóс, 1969). 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (4.8/0.04). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Финляндия: Pallasjarvi (2.9/0.02), Kilpisjarvi (8.6/0.02) 
Авторы находêи: Haukisalmi et al., 1987. 
 
Рыжая полевêа Сlethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.6/0.03), Карêó (11.8/0.35), НП «Паанаяр-

ви» (18.0/0.18); Финляндия: Pallasjarvi (3.6/0.07), НП «Оóлонêа» 
(9.0/0.18), Jyvaskyla (+), Lammi (+). 
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Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Haukisalmi, 1986; Аниêанова и 
др., 2002а, б; Бóãмырин и др., 2003. 

 
Красная полевêа Clethrionomys rutilus Pallаs  
Финляндия: Pallasjarvi (5.0/0.07), Kilpisjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Haukisalmi, 1986. 
 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pall. 
Карелия: М. Гомсельãа (5.0/0.05); Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis  L. 
Карелия: М. Гомсельãа (11.0/0.11); Финляндия: Pallasjarvi (5.7/0.26), 

Jyvaskyla (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Haukisalmi, 1986; Аниêанова и 

др., 2002а, б. 
 
Род Cladotaenia Cohn, 1901 

Cladotaenia globifera Batsch, 1786, larvae (рис. 32) 
Широêо распространенный ãоларêтичесêий вид.  
Лоêализация: паренхима печени. 
Биолоãия. Облиãатными хозяевами являются дневные хищные 

птицы, промежóточными – ãрызóны и насеêомоядные.  
Хозяева: 
Обыêновенна бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.4/4.8). 
Данные приводятся впервые. 
 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.6/0.03), Карêó (11.8/0.35), Пóдожсêий р-н, 

Колодозеро (8.7/4.7); Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Пашенная полевêа Microtus agrestis  L. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.0/0.11). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2002а, б. 
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Рис. 32. Cladotaenia globifera Batsch, 1786, larvae (по: Юшêов, 1996) 

 
Род Hydatigera Lamarck, 1816 

Hydatigera taeniaeformis Batsch, 1786, larvae 
Широêо распространенный вид. Космополит.  
Лоêализация: паренхима печени, ãрóдная полость. 
Биолоãия. Специфичный паразит êошачьих. Промежóточными хо-

зяевами являются мышевидные ãрызóны с развивающимися строби-
лоцерêами. 
Хозяева: 
Темная полевêа Microtus agrestis  L. 
Карелия: М. Гомсельãа (2.0/0.02); Финляндия: Jyvaskyla (+). 
Автор находêи: Tenora et al., 1983; Аниêанова и др., 2002а, б. 
 
Желтоãорлая мышь Apodemus flavicolis Melch. 
Финляндия: Jyvaskyla (+), Lammi (+).  
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
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Серая êрыса Ratus norvegicus Berk. 
Карелия: Велиêая Гóба (3 из 9/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

    Отряд PSEUDOPHYLLIDEA Carus, 1863 
       Сем. DIPHYLLOBOTHRIIDAE Luhe, 1910 
 

Род Spirometra Muller, 1937 
Spirometra erinacеi-europaei (Rudolphy, 1819), larvae  
Широêо распространенный паразит хищных сем. Сanidae, Felidae. 

Космополит. 
Лоêализация: полость тела. 
Биолоãия. Жизненный циêл проходит с вêлючением Crustacea ро-

дов Cyclops, Acanthocyclops, Mesoceclops (Генов, 1984). 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (0.7/0.06). 
Автор находêи:  Anikanova, 2005. 
 

Тип NEMATHELMINTHES Schneider, 1866 
 
Класс NEMATODA Rudolphi, 1808  
   Подêласс ENOPLIA (Pearse, 1942) 
      Отряд TRICHOCEPHALIDA Skrjabin et Schulz, 1928 
         Надсем. TRICHOCEPHALOIDEA Skrjabin et Schulz, 1928  
             Сем. TRICHOCEPHALIDAE Baird, 1853 

Род Trichocephalus Schrank, 1788 

Trichocephalus muris Schrank, 1788 
Космополит. 
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа. 
Биолоãия. Развитие протеêает без óчастия промежóточных хозяев. 

Во внешней среде развивающиеся в яйцах личинêи становятся инва-
зионными ê 16–20-мó дню. В хозяине вышедшие из яиц личинêи два-
жды линяют и превращаются в половозрелые формы. Самêи отêла-
дывают яйца на 36-й и 43-й день после заражения (Определитель 
ãельминтов.., 1979). 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
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Карелия: Кижсêий архипелаã (1.0/0.01), Велиêая Гóба (+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis  L. 
Карелия: Кижсêий архипелаã (27.0/0.47), Велиêая Гóба (+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

                 Сем. CAPILLARIIDAE Neveu-Lemaire, 1936 
 
Род Capillaria Zeder, 1800 

Capillaria incrassata (Diesing, 1851), Travassos, 1915 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит насеêомоядных млеêопитающих. 
Лоêализация: мочевой пóзырь. 
Биолоãия не изóчалась.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (20.0/0.9); Финляндия: НП «Оóлонêа» 

(7.7/0.08). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005а; Бóãмырин и др., 

2003. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (8.3/0.25); Финляндия: НП «Оóлонêа» (1 из 2/1.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005а; Бóãмырин и др., 

2003. 

 C. kutori Ruchljadeva, 1964 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит землероеê. 
Лоêализация: желóдоê. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (22.1/0.77),   Карêó (26.3/0.26),  о. Валаам  

(1 из 7/0.28),  НП «Водлозерсêий» (18.2/1.9), о. Б. Климецêий (2 из 
7/0.42), заповедниê «Кивач» (4.1/3); Финляндия (6.0/0.1): НП «Оóлон-
êа» (36.3/0.9);  Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (25.6/0.6), о-ва 
Белоãо моря (16.8/0.42). 
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Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 
Аниêанова и др., 2003, 2005а б; Бóãмырин и др., 2003. 

 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия: М. Гомсельãа (21.9/0.62), Карêó (25.0/0.37);  Финляндия 

(4.0/0.03), НП «Оóлонêа» (1 из 1/1.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карель-
сêий береã (13.1/0.43), о-ва Белоãо моря (1 из 9/0.44). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др. 2003, 2005а б; 

Бóãмырин и др., 2003. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия (14.2/0.14): М. Гомсельãа (2 из 5/4.4), Карêó (28.5/0.35); 

Финляндия (13/0.3); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã 
(12.9/0.12). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2003, 2004. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия:  М. Гомсельãа (8.3/0.08). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б. 
 
Кóтора Neomys fodiens Penn. 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 2/2.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б. 
 
Capillaria muris-sylvatici Diesing, 1851 
Голарêтичесêий вид. Хараêтерный паразит ãрызóнов. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.3/0.01), НП «Паанаярви» (3.2/0.13),  

Колодозеро (4.3/0.08).  
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 
Capillaria wioletti Ruchljadeva, 1950  
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: желóдоê. 
Биолоãия не изóчалась. 
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Хозяин: 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: о. Ропаê (+), Велиêая Гóба (+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 
Capillaria sp.  
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (5.7/1.57). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1986. 
 
Красная полевêа Clethrionomys rutilus Pallаs 
Финляндия: Pallasjarvi (7.4/0.95). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1986. 
 
Род Eucoleus Dujardin, 1845 

Eucoleus oesophagicola (Soltys, 1952) 
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит насеêомо-

ядных млеêопитающих. 
Лоêализация: пищевод.  
Биолоãия не изóчалась. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (11.3/0.02): М. Гомсельãа (20.6/1.62), о. Валаам (1 из 

7/0.14), НП «Паанаярви» (1.0/3.0); Финляндия: НП «Оóлонêа» 
(38.5/0.77); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (2.4/0.02). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005а,  б; Бóãмырин и др.,  

2003. 
 

Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (8.3/0.16); Финляндия: НП «Оóлонêа» 

(1/2.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005; Бóãмырин и др., 2003. 
 

Род Hepaticola Hall, 1916  

Hepaticola soricicola (Yokogawa et Nishigori, 1924). 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит насеêомоядных млеêопитающих. 
Лоêализация: печень. 
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Биолоãия не изóчена.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (52.0/4.7), Карêó (28.5/0.28). 
Авторы находêи: Аниêанова и др. 2003, 2005б. 
 

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (3.1/0.03). 
Авторы находêи: Аниêанова и др. 2003, 2005б. 
 

Hepaticola hepatica (Bancroft, 1893) 
Широêо распространенный вид. Космополит. 
Лоêализация: печень. 
Биолоãия. Развитие происходит прямым пóтем (Павлов, 1959). 

Самêи отêладывают яйца в соединительнóю тêань печени. По-
едая инвазированных ãрызóнов, хищниêи рассеивают яйца со 
своими эêсêрементами. В орãанизме дефинитивноãо хозяина ли-
чинêи достиãают половозрелости через три недели. Роль депони-
рóющих диссеминаторов моãóт выполнять дождевые черви и не-
êоторые жестêоêрылые, в пищеварительном траêте êоторых яйца 
развиваются и достиãают инвазионности в течение 26–30 дней 
(Ромашов, 1983). 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Кижсêий архипелаã (5.5/0.11). 
Данные приводятся впервые. 
 

Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: Кижсêий архипелаã (26.7/0.8). 
Данные приводятся впервые. 
 

Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Велиêая Гóба (6.6/+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Отряд DIOCTOPHYMIDA (Railliet, 1916) 
   Подотряд DIOCTOPHYMINA Skrjabin, 1927 
      Надсем. DIOCTOPHYMIDEA  Railliet, 1916 
          Сем. SOBOLIPHYMIDAE  Petrov, 1930 

 
Род Soboliphyme Petrov, 1930 
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Soboliphyme soricis Baylis et King, 1932  (рис. 33) 
Обычный палеарêтичесêий вид. Паразит наземных млеêопитаю-

щих и насеêомоядных. 
Лоêализация: желóдоê. 
Биолоãия. Во внешней среде в яйце в течение месяца формирóется 

личинêа. В промежóточных хозяевах, êоторыми слóжат олиãохеты 
(сем. Enchyraeidae), личинêи становятся инвазионными через 20 
дней. В оêончательном хозяине паразиты достиãают половой зрело-
сти спóстя 30 дней после заражения (Карманова, 1968). 

Рис. 33. Sobolyphyme soricis (Baylis et King, 1932) (по: Карманова, 1968) 
 

А – самец и самêа (общий вид); Б – передний êонец самêи;  
В – хвостовой отдел самца 

 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (12.1/0.3), НП «Водлозерсêий» (18.2/0.27), 

заповедниê «Кивач» (16.6/1.08); Арханãельсêая обл. (+). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б; Оêóлова и др.,  

2003. 
 

А 
Б

В 
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     ОТРЯД RHABDITIDA Chitwood, 1933 
         Сем. FILAROIDIDAE Schulz, 1951 

 
Род Parastrongylus Baylis, 1928 
 
Angiostrongylus (Parastrongylus) dujardini Drozdz, Doby, 1970 
Лоêализация: леãочная и сердечная артерии. 
Биолоãия не изóчалась. 
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
 

Род Stefanskostrongylus Drozds, 1970 
 
Stefanskostrongylus soricis (Soltus, 1954)  
Обычный ãоларêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: леãêие. 
Биолоãия не изóчена.   
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (9.6/1.36). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2005б.  
 

    Сем. STRONGYLOIDIDAE Chitwood et Macintosh, 1934 
 
Род Parastrongyloides Morgan, 1928  
 

Parastrongyloides winchesi Morgan, 1928 (рис. 34) 
Широêо распространенный ãоларêтичесêий вид. Специфичный 

паразит насеêомоядных млеêопитающих. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (77.3/13.9): М. Гомсельãа (11.5/1.21), Карêó (42.1/1.1),  

НП «Водлозерсêий» (54.5/3.0), о. Кижи (5 из 9/1.66), о. Валаам  
(1 из 7/ 0.14); Финляндия (35/1.5): Kilpisjarvi (19/4.4), Kainnu  
(50.0/+), Hanko (70.0/+), НП «Оóлонêа» (23.1/0.17); Мóрмансêая 
обл.: КЗ, Карельсêий береã (8.5/0.13), о-ва Белоãо моря (1.76/0.3). 
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Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2001, 2003, 
2004, 2005а, б; Бóãмырин и др., 2003.  

 

 

Рис. 34.  Parastrongiloides winchesi Morgan, 1928 (по: Генов, 1984) 
 

А – передний êонец; Б –  задний êонец самца, латерально; Г – спиêóла;  
Д – самêа, область вóльвы; Е – задний êонец самêи, латерально 

 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия (30.7/1.07): М. Гомсельãа (1 из 3/1.0), Карêó (3 из 8/1.12); 

Финляндия (4/0.003): Pallasjarvi (6.0/27), Kainnu (10.0/+); Мóрман-
сêая обл.: КЗ, о-ва Белоãо моря (4 из 9/2.33). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Аниêанова и др., 2001, 2003, 

2004, 2005а, б. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия (29.7/1.0): М. Гомсельãа (1 из 5/0.4), Карêó (42.8/1.35). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б. 
 



 
 

105 

Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon  Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (2 из 3/8.3), Карêó (1 из 1/1.0); Финляндия: 

НП «Оóлонêа» (1/2.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б; Бóãмырин и др., 

2003. 
 
Кóтора Neomys fodiens Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 2/1.5). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003.  
 

  Надсем. TRICHOSTRONGYLOIDEA Cram, 1927 
      Сем. HELIGMOSOMIDAE Cram, 1927 

 
Род Heligmosomum  Railliet et Henry, 1909 

Heligmososmum mixtum  Schulz, 1954 (рис. 35) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена, но по аналоãии с представителями тоãо же 

семейства можно предположить, что это ãеоãельминт, развитие êото-
роãо протеêает без óчастия промежóточных хозяев. Доразвитие яиц, 
вылóпление личиноê и линьêа происходят во внешней среде во влаж-
ной почве или лесной подстилêе, в хозяина попадают перорально с 
пищей или водой (Сêрябин и др., 1954). 

 

 

Рис. 35. Heligmosomum mixtum: бóрса, ãоловной êонец (по: Мерêóшева, 1973)  
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Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (27.9/0.9), НП «Паанаярви» (77.4/1.84); НП 

«Водлозерсêий» (5 из 6/7.3), Кижсêий архипелаã (24.1/0.27); Колодозе-
ро (73.9/2.8), Карêó (77.3/2.8), заповедниê «Кивач» (15.4/0.23), о. Вала-
ам (1 из 5/0.2); Финляндия: Pallasjarvi (63.9/2.8), Lammi (44.1/1.4).  
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Haukisalmi, Henttonen, 1993; 

Аниêанова и др., 2003. 
 

Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (12.9/0.16). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003.  
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (19.7/0.7), Кижсêий архипелаã (8.0/2.1); 

заповедниê «Кивач» (1 из 1/8.0); Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Аниêанова и др., 2003. 
 

Heligmososmum costellatum (Dujardin, 1845) (рис. 36) 
(синоним Heligmososmum halli, Schulz, 1926)  
Широêо распространенный ãоларêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчалась. 

 
Рис. 36. Heligmosomum costellatum: ãоловной êонец, бóрса,  

(по: Мерêóшева, 1973) 



 
 

107 

Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: Картеш (+), Чóпинсêая ãóба (+), Велиêая Гóба (+); Мóр-

мансêая обл.: КЗ, о-ва Белоãо моря (9.1/2.3). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
  
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
  
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Велиêая Гóба (4.5/0.29). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966.  
 

Heligmososmum yamagutii Chabaud, Rausch, Durette-Desset, 1963 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчалась.  
Хозяева: 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Финляндия: Pallasjarvi (0.4/0.004). 
Авторы находêи: Haukisalmi et al., 1987. 
 

Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
  
Красная полевêа Clethrionomys rutilus Pallаs  
Финляндия: Pallasjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
 

Род Heligmosomoides (Hall, 1916) Skrjabin et Schulz, 1952 

Heligmosomoides glareoli (Baylis, 1928)  
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит ãрызóнов. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (13.0/0.45), НП «Паанаярви» (45.2/1.35),  

Колодозеро (4.35/0.21), НП «Водлозерсêий» (3 из 6/28.8), заповедниê 
«Кивач» (15.4/0.23), Кижсêий архипелаã (1.5/0.02); о. Валаам (1 из 
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5/3.0), Велиêая Гóба (+), о. Горелêа (+); Финляндия: Pallasjarvi 
(32.2/2.2), Lammi (28.3/2.4). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966; Haukisalmi, Henttonen, 

1993; Аниêанова и др., 2003. 
 

Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (3.2/0.03). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 

Пашенная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (19.7/3.4), Кижсêий архипелаã (5 из 10/36.7). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 

Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845) 
Палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчалась.  
Хозяин: 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L.  
Карелия (13.6/+): Велиêая Гóба (+), Рóйãа (+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966. 
 

Heligmosomoides sp. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Хозяева: 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallаs 
Мóрмансêая обл.: КЗ, о-ва Белоãо моря (1 из 8/0.6). 
Данные приводятся впервые. 
 

Пашенная полевêа Microtus agrestis L. 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (3 из 5/8.8). 
Данные приводятся впервые. 
 
Род Longistriata (Schulz, 1926) 
 
Longistriata codrus Thomas, 1953 (см. рис. 18) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит землероеê. 
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Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (76.2/13.6): М. Гомсельãа (75.0/4.7), Карêó (50.0/3.8), о. Ки-

жи (8 из 9/7.0), о. Валаам (5 из 7/13.42), НП «Паанаярви» (100.0/9.1), 
НП «Водлозерсêий» (54.5/10.5);  Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий бе-
реã (86.6/8.23), о-ва Белоãо моря (60.2/8.2). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005а, б; Бóãмырин и др., 

2003.  
 

Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия (53.8/11.9): М. Гомсельãа (1 из 4/29.5), Карêó (5 из 

8/3.25); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (47.8/1.6), о-ва Бело-
ãо моря (3 из 9/1.44). 
Авторы находêи: Аниêанова и др. 2003, 2005а, б. 
 

Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (6.2/0.09), Карêó (31.2/1.12); Мóрмансêая 

обл.: КЗ, Карельсêий береã (38.7/0.81). 
Авторы находêи: Аниêанова и др.,  2003, 2005а, б. 
 

Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 11/0.72). 
Авторы находêи: Аниêанова и др.,  2003, 2005а, б. 
 
Крошечная бóрозóбêа Sorex minutissimus Zimm. 
Карелия: Карêó (1 из 1/4.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др.,  2003. 
 
Longistriata didas Thomas, 1953 (см. рис. 18) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. Специфичный 

паразит бóрозóбоê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (56.7/5.0): М. Гомсельãа (55.8/5.0), Карêó (93.8/24.18),  

о. Кижи (2 из 9/1.33), о. Валаам (4 из 7/8.14), НП «Паанаярви» 
(84.6/5.6), НП «Водлозерсêий» (63.6/0.12);  Мóрмансêая обл.: КЗ, Ка-
рельсêий береã (81.7/3.68), о-ва Белоãо моря (45.1/5.9). 
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Авторы находêи:  Аниêанова и др., 2003, 2004, 2005а, б; Бóãмырин 
и др., 2003. 

 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия (69.1/0.61): М. Гомсельãа (1 из 4/0.25), Карêó (7 из 8/9.62);  

Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (69.5/2.34), о-ва Белоãо моря 
(1 из 9/0.1). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2004, 2005а, б. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия (56.8/9.4): М. Гомсельãа (6.2/0.15), Карêó (78.5/4.54);  

Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (51.6/1.96).  
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2004, 2005а, б. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov 
Карелия: Карêó (1 из 1/12.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 
Крошечная бóрозóбêа Sorex minutissimus Zimm. 
Карелия: Карêó (1 из 1/8.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий бе-

реã (1 из 3/2.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2004, 2005. 
 
Longistriata depressa (Dujardin, 1845) Schulz, 1926 (см. рис. 18) 
Обычный палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит бóрозó-

боê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (40.9/5.0): М. Гомсельãа (38.5/2.0), Карêó (18.8/0.68), о. Ки-

жи (2 из 9/0.55), о. Валаам (4 из 7/2.14), НП «Паанаярви» (46.1/3.4), НП 
«Водлозерсêий» (9.1/2.12);  Финляндия (70/4.6): Kilpisjarvi (74/18.8), 
Kainnu (100.0), Hanko (72.0); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã 
(14.6/0.3), о-ва Белоãо моря (16.8/0.38). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989;  Аниêанова и др., 2003, 2004, 

2005а, б; Бóãмырин и др., 2003. 
 
Средняя бóрозóбêа Sorex caecutiens Laxm. 
Карелия (30.7/0.76): М. Гомсельãа (1 из 4/7.25), Карêó (8 из 
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9/9.22); Финляндия (30/05): Pallasjarvi (51/7.5), Kainnu (32.0); Мóр-
мансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (4.3/0.08). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994; 

Аниêанова и др., 2003, 2005а, б. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (6.9/0.9), Карêó (6.2/0.06); Финляндия 

(63.0/0.9); Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (6.4/0.09).  
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005а, б. 
 
Равнозóбая бóрозóбêа Sorex isodon Turov. 
Карелия: Карêó (1 из 1/1.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 
Крошечная бóрозóбêа Sorex minutissimus Zimm. 
Карелия: Карêó (1 из 1/2.0). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 
Longistriata trus Thomas, 1953 (см. рис.18) 
Редêий палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит землероеê. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена.  
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (4.5/0.04): М. Гомсельãа (3.8/0.04), о. Кижи (4.3/2.43). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (1.2/0.3) .  
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 
Longistriata pseudodidas Vaucher et Durette-Desset, 1973 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: êишечниê. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Финляндия (52.0/1.6): Kilpiajarvi (70.0/9.1), Kainnu (100.0), Hanko 

(52.0). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994. 
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Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Финляндия (44.0/0.7): Pallasjarvi (51.0/5.8), Kainnu (68.0). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1989; Haukisalmi, Henttonen, 1994. 
 
Longistriata minuta Dujardin, 1845 
(синонимы Longistriata wolgensis Schulz, 1926; Boreostrongylus minutus 

Dujardin, 1845) 
Широêо распространенный палеарêтичесêий вид. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяева: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (5.0/0.13); Мóрмансêая обл: КЗ, о-ва Бело-

ãо моря (1.0/0.09). 
Данные приводятся впервые. 
 
Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (7.4/0.4). 
Данные приводятся впервые. 
 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: о. Ропаê (+), Велиêая Гóба (+), Кижсêий архипелаã (+), 

М. Гомсельãа (8.8/0.5). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966.  
 
Водяная полевêа Arvicola terrestris L. 
Карелия: Велиêая Гóба (+), М. Гомсельãа (92.0/39.0); Финляндия: 

Lammi (+). 
Авторы находêи: Мозãовой и др., 1966; Tenora et al., 1983. 
 
Отряд OXYURIDA Skrjabin,1923 
   Подотряд OXYURINA Skrjabin,1923 
       Надсем. OXYUROIDEA Railliet, 1916 
           Сем. SYPHACIIDAE Skrjabin et  Schikhobalova, 1951 

 
Род Syphacia  Seurat, 1916 
 
Syphacia petrusewiczi Bernard, 1966 
Широêо распространенный ãоларêтичесêий вид. Специфичный 

паразит рыжей полевêи. 
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа, редêо – в тонêом отделе 

êишечниêа. 
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Биолоãия не изóчена.  
Хозяин: 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (15.9/12.2), НП «Паанаярви» (29/12.6), 

Кижсêий архипелаã (6.6/6.7), о. Валаам (1 из 5/26.4); Финляндия: 
Pallasjarvi (1.8/2.1). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1986; Аниêанова и др., 2003.  
 

Syphacia vandenbrueli Bernard, 1966 
Палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит мыши-малютêи. 
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяин: 
Мышь-малютêа Micromus minutus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (33.0/7.6). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 

Syphacia stroma (Linstow, 1884) 
Палеарêтичесêий вид. Специфичный паразит лесных мышей. 
Лоêализация: тонêий отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяин: 
Желтоãорлая мышь Apodemus flaviocolis Melch. 
Финляндия: Lammi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983. 
 

Syphacia nigeriana Baylis, 1928 
Голарêтичесêий вид.  
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа. 
Биолоãия не изóчена. 
Хозяин: 
Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Мóрмансêая обл.: КЗ, Карельсêий береã (4 из 5/33.4); Финляндия: 

Pallasjarvi (18.8/10.7). 
Автор находêи: Haukisalmi, 1986. 
Syphacia sp. 
Лоêализация: толстый отдел êишечниêа. 
 

Полевêа-эêономêа Microtus oeconomus Pallаs 
Карелия: М. Гомсельãа (6.5/0.35). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
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Темная полевêа Microtus agrestis L. 
Карелия: М. Гомсельãа (29.5/8.4), Кижсêий архипелаã (+). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 

   Отряд ASCARIDIDA (Skrjabin, 1915) Skrjabin et Schulz, 1940 
      Надсем. ANISAKOIDEA Mosgovoy,1950 
          Сем. ANISAKIDAE Skrjabin et Karokhin, 1945 

 

Род Porrocaecum Railliet et Henry, 1912 
 

Porrоcaecum depressum (Zeder, 1800) larvae 
Космополит. 
Лоêализация: серозные поêровы желóдêа, êишечниêа, бры- 

жейêи. 
Биолоãия. Жизненный циêл данноãо вида, по-видимомó, аналоãи-

чен дрóãим представителям рода Porrocaecum. Соãласно исследовани-
ям Йыãис (1966) развитие видов P. samiteres и P. ensicaudatum протеêа-
ет с óчастием дождевых червей (Lumbricidae). Бóрозóбêи являются ре-
зервóарными хозяевами P. depressum. Половозрелые формы выявлены 
ó хищных и воробьиных птиц. 
Хозяин: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия (18.2/0.16): М. Гомсельãа (17.9/0.16), о. Климецêий (1 из 

7/0.14), НП «Водлозерсêий» (9.1/0.5);  Мóрмансêая обл.: КЗ, Карель-
сêий береã (3.6/1.95). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005а, б. 
 
Porrocaecum sp. larvae 
Лоêализация: êишечниê. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (15.0/0.26), Карêó (12.5/0.12), НП «Водло-

зерсêий» (9,1/0.27), о. Б. Климецêий (1 из 7/0.14). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б. 
 
Малая бóрозóбêа Sorex minutus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (13.3/0.13), Карêó (7.1/0.07). 
Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003, 2005б. 
 
Кóтора Neomys fodiens Pallas 
Карелия: М. Гомсельãа (1 из 2/2.5). 
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Авторы находêи: Аниêанова и др., 2003. 
 

     Отряд SPIRURIDA Chitwood, 1933 
         Сем. SPIRURIDAE Oerley, 1885 

 
Род Mastophorus Diesing, 1853 
 
Mastophorus muris Gmelin, 1790 
Космополит. 
Лоêализация: желóдоê. 
Биолоãия. Промежóточными хозяевами являются жестêоêрылые  

и мноãоножêи. Резервóарными хозяевами слóжат амфибии (Rana 
terrestris, Bufo bufo) (Морозов, Назаров, 1963). 
Хозяева: 
Красно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus Sundevall 
Финляндия: Pallasjarvi (1.5/0.09), Kilpisjarvi (+). 
Авторы находêи: Haukisalmi et al., 1987. 
 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Финляндия: Pallasjarvi (5.0/0.12). 
Авторы находêи: Haukisalmi, 1986.  
 
Красная полевêа Clethrionomys rutilus Pallаs 
Финляндия: Pallasjarvi (3.4/0.06), Kilpisjarvi (+). 
Авторы находêи: Tenora et al., 1983; Haukisalmi, 1986. 
 
Agamospirura sp., larvaе 
Лоêализация: стенêи желóдêа, êишечниêа, межреберные мышцы. 
Биолоãия. Облиãатные паразиты пресмыêающихся. Мелêие мле-

êопитающие являются промежóточными хозяевами. 
Хозяева: 
Обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus L. 
Карелия: М. Гомсельãа (+), Кижсêий архипелаã (2.0/0.02), Карêó 

(1 из 5/0.2). 
Данные приводятся впервые. 
Рыжая полевêа Clethrionomys glareolus Schreb. 
Карелия: М. Гомсельãа (+). 
Данные приводятся впервые. 
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АНАЛИЗ ФАУНЫ ГЕЛЬМИНТОВ  
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
ВОСТОЧНОЙ ФЕННОСКАНДИИ 

 
Мелêие млеêопитающие – мноãочисленная ãрóппа наземных по-

звоночных Восточной Фенносêандии, вêлючающая в свой состав 
представителей двóх отрядов: насеêомоядных (Insectivora) и ãрызóнов 
(Rodentia). Бóрозóбêи представлены 6 видами одноãо семейства 
Soricidae (обыêновенная бóрозóбêа Sorex araneus, средняя бóрозóбêа  
S. caecutiens, малая бóрозóбêа S. minutus, равнозóбая бóрозóбêа  
S. isodon, êрошечная бóрозóбêа S. minutissimus и водяная êóтора 
Neomys fodiens). Мышевидные ãрызóны принадлежат ê 17 видам  трех 
семейств: сем. Sminthidae (лесная мышовêа Sicista betulina), сем. 
Cricetidae (лемминã норвежсêий Lemmus lemmus, лемминã лесной 
Myopus schisticolor, êрасно-серая полевêа Clethrionomys rufocanus, ры-
жая полевêа Clethrionomys glareolus, êрасная полевêа Clethrionomys 
rutilus, водяная полевêа Arvicola terrestris, полевêа-эêономêа Microtus 
oeconomus, обыêновенная полевêа Microtus arvalis, темная полевêа 
Microtus agrestis), сем. Muridae (мышь-малютêа Micromys minutus, поле-
вая мышь Apodemus agrarius, обыêновенная лесная мышь Apodemus 
sylvaticus, желтоãорлая лесная мышь Apodemus flavicollis, домовая 
мышь Mus musculus, серая êрыса Rattus norvegicus, черная êрыса Rattus 
rattus) (Ивантер, 1975; Сиивонен, 1979). 
Фаóна мелêих млеêопитающих Восточной Фенносêандии ãетеро-

ãенна по составó и представлена арêтичесêими (1), европейсêими 
(10), сибирсêими видами (6), êосмополитами (3). Три вида мелêих 
млеêопитающих являются синантропными.  
В настоящем пособии представлены данные по ãельминтам 6 ви-

дов бóрозóбоê и 12 видов мышевидных ãрызóнов. Нет сведений  
по ãельминтофаóне лемминãа норвежсêоãо Lemmus lemmus, обыêно-
венной полевêи Microtus arvalis, обыêновенной лесной мыши 
Apodemus sylvaticus, домовой мыши Mus musculus и черной êрысы 
Rattus rattus. 
По резóльтатам проведенных нами паразитолоãичесêих исследова-

ний мелêих млеêопитающих Восточной Фенносêандии и литератóр-
ным данным óстановлено, что фаóнистичесêий êомплеêс ãельминтов 
насеêомоядных и мышевидных ãрызóнов довольно разнообразен по 
составó и вêлючает 90 видов ãельминтов, относящихся ê 50 родам,  
20 семействам, 13 отрядам и 3 êлассам. Более половины (68%) от  
общеãо числа ãельминтов, выявленных ó мелêих млеêопитающих,  



 
 

117 

составляют палеарêтичесêие виды, ãоларêтичесêие – 22%, êосмопо-
литы – 10%. В целом преобладают палеарêтичесêие виды (56), ãо-
ларêтичесêие составляют 18, êосмополиты – 8. Восемь паразитов до 
вида не определены. 
Наибольшим видовым разнообразием ó мелêих млеêопитающих ха-

раêтеризóются цестоды (40 видов), относящиеся ê двóм отрядам – 
Cyclophyllida (39) и Pseudophyllida (1) и 6 семействам – Anoplocephalidae – 
8 видов, Catenotaeniidae – 3, Hymenolepididae – 17, Dilepididae – 4, 
Taeniidae – 5, Diphylobothriidae – 1. Обнарóженные паразиты отно-
сятся ê трем фаóнистичесêим êомплеêсам: палеарêтичесêомó – 63%, 
ãоларêтичесêомó – 26% и êосмополитам – 11%.  
У бóрозóбоê выявлено 20 видов цестод. Подавляющее большинст-

во цестод бóрозóбоê являются палеарêтичесêими видами (85%), ãо-
ларêтичесêими  – 5% и êосмополитами – 5%. 
Наибольшее распространение ó сорицид полóчили цестоды сем. 

Hymenolepididae (13 видов), относящиеся ê 11 родами: Ditestolepis (2), 
Spasskylepis (1), Insectivorоlepis (1), Neoskrjabinolepis (2), Lineolepis (1), 
Staphylocystoides (1), Pseudobothrialepis (1), Skrjabinocantus (1), 
Staphylocystis (1), Urocystis (1), Vigisolepis (1 вид).  
Довольно широêо представлены ó бóрозóбоê цестоды сем. 

Dilepididae (5 видов) пяти родов: Dilepis (1), Monocercus (1), 
Choanotaenia (1), Hepatocestus (1), Policercus (1). 
Все выявленные ãименолепидиды – специфичные паразиты насе-

êомоядных, êоторые слóжат им оêончательными хозяевами. Из диле-
пидид свое развитие в бóрозóбêах заêанчивают Monocercus arionis и 
Hepatocestus hepaticus,  Dilepis undula и Polycercus sp. паразитирóют ó 
них на личиночной стадии. 
Самыми малочисленными (по 1 видó) являются сем. Taeniidae  

(р. Taenia) и Diphyllobothriidae (р. Spirometra), для них бóрозóбêи  
выстóпают в роли промежóточных или резервóарных хозяев. Свое 
развитие они заêанчивают в êóньих, собачьих и êошачьих.  
Основное ядро фаóны цестод бóрозóбоê составляют представители 

сем. Hymenolepididae (N. schaldybini, D. diaphana), промежóточными 
хозяевами êоторых являются жестêоêрылые. Встречаемость этих ви-
дов цестод довольно высоêа и составляет 49–56%. Значительное рас-
пространение полóчили S. furcata и V. spinulosa (20%), развитие êото-
рых проходит с óчастием êоллембол и различных видов жóêов. Среди 
дилепидид ведóщее место занимает M. arionis (47%), что óêазывает  
на широêое использование бóрозóбêами  в рационе питания различ-
ных видов моллюсêов (Аниêанова, Иешêо, 2001). К редêим видам  
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относятся  L. scutigera, D. tripartita, U. prolifer, H. hepaticus. Их низêая 
встречаемость (4.2–8.4%), видимо, обóсловлена низêой численно-
стью промежóточных хозяев этих цестод. 
У ãрызóнов таêже обнарóжено 20 видов цестод, ãде êачест- 

венно и êоличественно преобладают представители сем. 
Anoplocephalidae (7 видов), среди êоторых маêсимальное распростра-
нение полóчили представители рода Paranoplocephala. Выявленные 
виды цестод являются специфичными паразитами мышевидных ãры-
зóнов. Промежóточными хозяевами этой ãрóппы паразитов являются 
почвенные êлещи-орибатиды и êоллемболы. Сóщественно меньшее 
число видов отмечено ó представителей сем. Hymenolepididae (4) и 
Catenotaeniidae (3). Обширнóю ãрóппó в видовом составе цестод ãры-
зóнов составляют ãельминты, паразитирóющие ó них на личиночной 
стадии. К ним относятся цестоды сем. Taeniidae (p. Taenia  – 3 вида,  
р. Cladotaenia – 1, р. Hydatigera – 1) и сем. Dilepididae (р. Dilepis –  
1 вид). Среди выявленных видов преобладают ãоларêтичесêие виды – 
48%, немноãим меньше выявлено палеарêтичесêих видов – 37%. Кос-
мополиты составляют 15%. Доминирóющими видами цестод ó мыше-
видных ãрызóнов являются представители родов Paranoplocephala и 
Taenia, зараженность êоторыми в неêоторых районах Восточной 
Фенносêандии достиãает 20–30%. 
Лоêализóются цестоды мелêих млеêопитающих в двóх орãанах – 

êишечниêе (все специфичные виды) и печени (личиночные формы 
цестод). И тольêо лентец S. erinacei-europaei обитает в полости тела 
зверьêов. 
Различная пищевая специализация землероеê (зоофаãов) и мыше-

видных ãрызóнов (преимóщественно растительноядных) наêладывает 
отпечатоê на стратеãию реализации жизненных циêлов ãименолепи-
дид и аноплоцефалят. Таê, для первой ãрóппы цестод заражение 
оêончательноãо хозяина является резóльтатом аêтивноãо питания ин-
вазированными насеêомыми, а для второй – следствие слóчайноãо 
попадания с растительной пищей почвенных êлещей. 
Нематоды мелêих млеêопитающих несêольêо óстóпают в видовом 

отношении цестодам. У них обнарóжено 32 вида пяти отрядов 
(Trichocephalida (9), Dioctophymida (1), Rabditida (14), Oxyurida (5),  
Ascaridida (2), Spirurida (1), относящихся ê 9 семействам: 
Trichocephalidae (1 вид), Capillariidae (8), Soboliphymidae (1), 
Filaroididae (1), Strongyloididae (1), Heligmosomatidae (11), Syphaciidae 
(5), Anisakidae (2) и Spiruridae (1). Более половины от общеãо числа 
выявленных нематод составляют палеарêтичесêие виды (66%), ãо-
ларêтичесêие – 20%, êосмополиты – 14%.  
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У бóрозóбоê паразитирóет 14 видов нематод, относящихся ê 4 от-
рядам – Trichocephalida (4), Dioctophymida (1), Rabditida (7), 
Ascaridida (2) и 6 семействам. Маêсимальное число  видов принадле-
жит ê двóм семействам – Heligmosomatidae (5) и Capillariidae (4). Се-
мей-ство Anisakidae представлено двóмя видами, остальные – 
(Sobolyphymidae, Filaroididae, Strongiloididae) имеют по одномó видó. 
К палеарêтичесêим относятся 10 видов, ãоларêтичесêим – 2, êосмо-
политам –1. 
Фоновыми видами ó бóрозóбоê являются нематоды L. codrus,  

L. didas и P. winchesi. К редêим видам следóет отнести St. soricis,  
H. soricicola, P. depressum, S. soricis. 
Крóãлые черви бóрозóбоê хараêтеризóются  разнообразием  

жизненных циêлов и лоêализаций в орãанизме хозяина. Специфич-
ные для насеêомоядных виды нематод (C. incrassata, C.kutori,  
E. oesophagicola, H. soricicola, P. winchesi, L. codrus, L. depressa, L. didas и 
L. trus) моãóт развиваться  êаê прямым пóтем, таê и сложным с óча-
стием резервóарных хозяев и орãанизмов – диссеминаторов. К ним 
относятся все êапиллярииды и лонãистриаты. Сложный циêл разви-
тия имеет нематода S. soricis, для êоторой бóрозóбêи являются оêон-
чательными хозяевами. В роли промежóточных хозяев здесь таêже 
выстóпают дождевые черви, являющиеся основным объеêтом пита-
ния зверьêов, депонирóющие яйца и личинêи нематод. По данным 
Э.В. Ивантера и А.М. Маêарова (2001), дождевые черви являются  
первостепенным êормом обыêновенной бóрозóбêи. К широêо  
специфичным видам относится P. depressum – паразит хищных и  
воробьиных птиц, для êотороãо S. araneus выстóпает в роли резервó-
арноãо хозяина. 
Лоêализóются нематоды в различных орãанах бóрозóбоê: êишеч-

ниêе, пищеводе, желóдêе, печени, мочевом пóзыре. По численности 
выделяются нематоды р. Longistriata (70–78.8%), обитающие в êишеч-
ниêе и имеющие три способа прониêновения в орãанизм хозяина. 
Во-первых, вместе с êормом, во-вторых, через êожные поêровы и, 
наêонец, через резервóарных хозяев (дождевых червей). Широêое 
распространение полóчила ó бóрозóбоê P. winchesi (38.5%). Низêие 
поêазатели óровня инвазии имеют нематоды, лоêализóющиеся в та-
êих орãанах бóрозóбоê, êаê печень, пищевод, леãêие, яйца êоторых не 
имеют свободноãо выхода во внешнюю средó. Цирêóляция паразита 
продолжается тольêо после ãибели хозяина через хищных птиц,  
млеêопитающих и почвенных беспозвоночных. К ним относятся  
E. oesophagicola (4.1%), H. soricicola (2.1%), S. soricis (8.3%). 
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У мышевидных ãрызóнов паразитирóет 18 видов нематод четырех 
отрядов – Trichocephalida (5 видов), Rabditida (7), Oxyurida (5), 
Spirurida (1) и 6 семейств – Trichocephalidae (1), Capillariidae (4), 
Filaroididae (1), Heligmosomatidae (6), Syphaciidae (5), Spiruridae (1).  
Широêое распространение полóчили ó ãрызóнов палеарêтичесêие ви-
ды (56%), реже встречаются ãоларêтичесêие – 25%, êосмополиты – 
19%. 
Наибольшая численность отмечается ó представителей родов 

Heligmosomum, Heligmosomoides и Syphacia, в отдельные сезоны ãода 
эêстенсивность инвазии этими паразитами может достиãать 80% и 
выше. Эти виды имеют простой циêл развития и обитают в êишечни-
êе ãрызóнов. У нематод семейств Heligmosomatidae и Trichocephalidae 
из яиц, попавших во внешнюю средó, через неêоторое время выходят 
личинêи. Заражение ãрызóнов происходит в резóльтате слóчайноãо 
попадания личиноê с пищей или водой. Нематоды рода Syphacia – 
паразиты с прямым циêлом развития. Инвазия хозяина – резóльтат 
поедания инвазионных яиц, чемó отчасти способствóет распростра-
ненная ó мышевидных ãрызóнов цеêотрофия (Федоров, 1986). Жиз-
ненный циêл представителей Capillariidae может проходить с óчасти-
ем дождевых червей и жестêоêрылых, иãрающих роль депонирóющих 
диссеминаторов. 
Среди паразитирóющих ó мелêих млеêопитающих ãельминтов 

наименьшим видовым разнообразием хараêтеризóются трематоды (19 
видов). Обнарóженные паразиты относятся ê четырем отрядам – 
Fasciola (6), Brachylaemida (3), Notocotylida (3),  Plagiorchida (6 видов). 
Подавляющее большинство составляют палеарêтичесêие виды (88%), 
ãоларêтичесêие – 12%. Космополиты ó трематод отсóтствóют.  
У сорицид отмечено минимальное число видов трематод (6)  

двóх отрядов: Brachylaemida (5) и Plagiorchida (1), трех семейств 
(Brachylaemidae, Plagiorchidae, Omphalometriidae). Маêсимальное 
число видов (3) отмечено в сем. Omphalometridae. Остальные семей-
ства представлены по одномó видó. У бóрозóбоê встречаются тольêо 
палеарêтичесêие виды. 
Наиболее часто ó бóрозóбоê встречаются B. fulvus, R. exasperatum, 

значительно реже – N. sobolevi. 
Более высоêое видовое разнообразие трематод (13 видов) выявле-

но ó ãрызóнов, относящихся ê четырем отрядам – Fasciola (3 вида), 
Brachylaemida (1), Notocotylida (3), Plagiorchyda (5), пяти семей- 
ствам – Dicrocoellidae, Psilostomatidae, Вrachylaemidae, Notocotylidae, 
Plagiorchidae. Наибольшее распространение полóчили представители 
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сем. Plagiorchidae (5 видов). Сем. Notocotylidae представлено тремя 
видами, Dicrocoellidae – двóмя, Psilostomatidae и Brachylaemidae –  
одним êаждое. Обнарóженные виды трематод относятся ê двóм  
фаóнистичесêим êомплеêсам: палеарêтичесêомó (82%) и ãоларêтиче-
сêомó (18%).  
Жизненные циêлы трематод ó мелêих млеêопитающих разнооб-

разны и довольно сложны. Для развития трематод хараêтерно чередо-
вание двóх или трех поêолений (материнсêая спороциста, редия, ма-
рита) и двóх или трех хозяев (первый и второй промежóточный, дефи-
нитивный). Первыми промежóточными хозяевами трематод всеãда 
являются моллюсêи, а вторыми промежóточными – моллюсêи, оли-
ãохеты, раêообразные, насеêомые, позвоночные. Каê правило, трема-
тоды мелêих млеêопитающих развиваются с двóмя промежóточными 
хозяевами, но роль второãо промежóточноãо хозяина выполняют 
обычно наземные моллюсêи, часто тоãо же самоãо вида, что и пер-
вый. К ним относятся почти все трематоды бóрозóбоê и ãрызóнов. Од-
наêо жизненный циêл трематоды N. sobolevi бóрозóбоê и Pl. 
multiglandularis водяной полевêи проходит с óчастием двóх промежó-
точных хозяев. Первый – пресноводные моллюсêи. второй – личин-
êи и нимфы поденоê. Обитают трематоды ãлавным образом в пище-
варительном траêте (пищеводе, желóдêе, тонêом, толстом и слепом 
отделах êишечниêа, печени и желчных протоêах). Все представители 
трематод – редêие виды паразитов, зараженность мелêих млеêопи-
тающих обычно менее 5%. Вероятно, это обóсловлено низêой числен-
ностью промежóточных хозяев, а таêже особенностями прохождения 
жизненных циêлов трематод. Чаще дрóãих трематоды встречаются  
ó водяной полевêи, что напрямóю определяется эêолоãией этоãо  
животноãо.  
Эпизоотолоãичесêая роль мелêих млеêопитающих Карелии  

определяется носительством личиночных форм T. mustelae, T. martis, 
C. globifera, H. taeniaeformis, D. undula – паразитов хищных млеêопи-
тающих и птиц. У полевоê отмечены все 5 видов, наиболее мноãочис-
ленны представители рода Taenia, хараêтерные паразиты êóньих. Из 
двóх видов, зареãистрированных ó бóрозóбоê, более высоêие поêаза-
тели зараженности ó D. undula – паразита врановых.  
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Приложение 
 

 
Рис. 1. Обыêновенная (слева)и равнозóбая (справа) бóрозóбêи 
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Рис. 2. Желóдочно-êишечный траêт полевêи 

 

 
Рис. 3. Желóдочно-êишечный траêт бóрозóбêи 



 
 

131 

 
Рис. 4. Трематода R. exasperatum 

 

 
Рис. 5. Трематода B. fulvus 
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Рис. 6. Цестода M. arionis 

 

 
Рис. 7. Цестода V. spinulosa 
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Рис. 8. Цестода S. furcata 

 

 
Рис. 9. Цестода S. furcata 
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Рис. 10. Цестода N. schaldybini (зрелая) 

 

 
Рис. 11. Цестода N. schaldybini (незрелая) 
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Рис. 12. Цестода D. diaphana 

 

 
Рис. 13. Цестода рода Catenotaenia 
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Рис. 14. Цестода рода Paranoplocephala 

 

 
Рис. 15. Цестода D. undula (плероцерêоид) 
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Рис. 16. Цестода рода Taenia (циста) 

 

 
Рис. 17. Нематода C. incrasata в мочевом пóзыре 
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Рис. 18. Остатêи нематоды St. soricis в леãêих бóрозóбêи 

 

 
Рис. 19. Нематода E. esophagicola в пищеводе 
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Рис. 20. Нематода C. kutori 
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Рис. 21. Нематода H. mixtum 
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Рис. 22. Нематода P. depressum 
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Рис. 23. Нематода S. petrusewiczi 
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