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О БИОЛОГИИ PARAMPHISTOMUM PETROWI -
ПАРАЗИТА ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
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Приведены результаты экспериментальных исследований по развитию Рaramphistomum 
petrowi во внешней среде и в промежуточном хозяине. 

Впервые парамфистомиды у пятнистых оленей юга Дальнего Востока СССР были за-
регистрированы 60-й СГЭ (Скрябин и др., 1929) и отнесены к виду Рaramphistomum cervi 
(Zeder, 1790). Овчаренко (1963) и Давыдова (1961), изучая сборы парамфистомид от пятни-
стых оленей Приморского края, относят этих трематод к виду Ceylonocotyle petrowi sp. п., 
а Величко (1966) переопределяет данный вид как Рaramphistomum petrowi nov. comb. На па-
разитирование у пятнистых оленей последнего вида парамфистом указывает и Назарова 
(1973). 

Нами в течение 1976—1979 гг. при изучении парамфистомид от жвачных животных 
Приморья было обследовано 92 пятнистых оленя из парковых хозяйств зверосовхозов «Сла-
вянский» и «Силинский» и о-ва Путятин. Из них зараженными парамфистомами оказались 
87 животных, с интенсивностью от 23 до 3500 паразитов. Все найденные парамфистомы 
были определены как P. petrowi Velichko, 1966. 

Согласно дифференциально-диагностическим признакам, предложенным Нэсмарком 
(Nasmark, 1937), P. petrowi относится к группе видов рода Рaramphistomum, имеющих микро-
ботриоидный тип половой клоаки и парамфистомоидные типы строения брюшной присоски и 
фаринкса. При описании этого вида Величко (1966) отмечает его сходство с P. microbothrium 
Fischoeder, 1901, выделяя в качестве диагностических признаков наличие у P. petrowi мощ-
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яого мышечного утолщения пищевода (пищеводного бульбуса) и небольшого числа (6—12) 
единиц кольцевых мышечных волокон дорсально-наружного 2 (d. е. 2) слоя брюшной при-
соски, количество которых у Р. microbothrium равно 22—38. 

На наш взгляд, наиболее близким к P. petrowi является P. microbothrioides Price et Mc-
intosh, 1944, имеющий сходное мышечное утолщение пищевода и соизмеримое количество еди-
ниц мышечных волокон слоя d. е. 2 брюшной присоски — от 4 до 14—15 (по: Sey, 1974; 
Камбурову и др., 1977) против 5—14 у Р. petrowi (по нашим данным). Однако, как уже отмеча-
лось ранее (Дворядкин, Ермоленко, 1981), несмотря на значительное сходство в строении мы-
шечных структур пищевода и брюшной присоски, эти виды характеризуются некоторыми раз-
личиями, прежде всего более крупными размерами тела и отдельных органов у P . petrowi и 
иным метрическим соотношением (см. таблицу). Кроме того, важным моментом, подтверждаю-

Сравнительные размеры (в мм) тела и отдельных органов у Р агат phi st отит 
microbothrium, P. microbothrioides и P. petrowi, по данным разных авторов 

Морфологический признак 

P . microboth-
rium P . microbothrioides P . petrowi 

Морфологический признак 
по Nasmark, 

1937 по Sey, 1974 по Величко, 
1966 по нашим данным 

Длина тела 
Ширина тела 
Диаметр брюшной присоски 
Отношение диаметра брюш-

ной присоски к длине 
тела 

Длина фаринкса 
Отношение длины фаринкса 

к длине тела 
Размеры семенников 

10.4 
2.7—3.7 

1.9 
1 : 5 . 7 

0.8—1.0 
1 : 1 3 . 3 

1 . 1 X 2 

5.2—7.0 
2 . 2 - 3 . 0 

1.35—1.51 
1 : 4 . 3 

0.65—0.75 
1 : 8 . 7 

0.9—1.8 X 1.7—2.0 

9.5—11.5 
3 . 5 - 4 . 5 

1 .302 -1 .659 
1 : 6.7 

0.63—0.84 

1.365-3.15 X 
1.449-3.336 

7 . 6 - 1 0 . 5 
3.4—5.2 

1.47—2.01 
1 :4 .7—6.2 

0.38—0.66 
1 : 1 1 . 4 - 2 5 . 6 

0 .99—3.28Х 
1.31 — 3.47 

щим валидность P. petrowi, является наличие специфичных для него окончательных и про-
межуточных хозяев. Если P. microbothrioides паразитирует у крупного рогатого скота, а в ка-
честве промежуточных хозяев этой трематоды зарегистрированы моллюски сем. Lymnaeidae 
(по: Sey, 1944; Камбуров и др., 1977), то P. petrowi обнаружен только у пятнистых оленей, 
а роль его промежуточного хозяина, как показали наши исследования, выполняет пресно-
видный моллюск Anisus minusculus из сем. Planorbidae. 

Изучение биологии P. petrowi проведено на базе зверосовхоза «Славянский» Хасан-
ского р-на Приморского края . Жизненный цикл этой трематоды включает те же стадии раз-
вития, которые характерны для всех представителей сем. Paramphistomidae. Поэтому ос-
новное внимание при изучении биологии было уделено выявлению промежуточных хозяев и 
установлению сроков эмбрионального и партеногенетического развития P. petrowi в местных 
условиях. 

Наблюдение за развитием яиц проводили как в лаборатории, так и в условиях, прибли-
женных к естественным. С этой целью только что выделенные паразитами яйца (см. рисунок, 
А) помещали в воду и содержали при различных температурных условиях. Результаты опы-
тов показали, что при постоянной температуре в 30 °С развитие яиц завершается на 8-е сутки. 
При 26—27 °С первые мирацидии выходили на 14-е, а при 18.5 °С — на 40-е сутки. В есте-
ственном водоеме, типичном для парковой зоны хозяйства, опыт проводили в июне—июле. 
При среднесуточной температуре в 17.5 °С (наблюдаемой в водоеме за период опыта) развитие 
мирацидиев завершалось в течение 49 дней (см. рисунок, 5 ) , а их вылупление наблюдалось 
на 52-е сутки. Как правило, массовый выход мирацидиев (см. рисунок, В) происходит при 
температуре 19—23 °С и только в дневное время. Продолжительность их жизни в воде не пре-
вышает 24 ч. 

Для выявления промежуточных хозяев к вышедшим из яиц мирацидиям были подса-
жены 12 видов пресноводных моллюсков 5 семейств: Lymnaeidae — Lymnaea peregra amuren-
sis и L. auricularia plicatula; Planorbidae — Anisus centrifugus, A. minusculus, A. subfiliarus, 
Choanomphalus hyaliniiformis, Kolhymorbis angarensis, Polypylis semiglobosa и Helicorbis suj-
funensis; Physidae — Aplexa hypnorum] Bithyniidae — Bithynia contortrix ussuriensis и Valva-
tidae — Valvata sibirica. Все эти виды обитают в водоемах, расположенных в пределах 
оленьих парков. 
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На основании вскрытия подопытных моллюсков установлено, что развитие P. petrowi 
происходит лишь у одного вида — Anisus minusculus. Зараженность этого вида планорбид 
в нашем опыте составила 95%, в то время как все остальные виды моллюсков оказались не-
восприимчивыми к заражению мирацидиями P. petrowi. 

В естественных условиях партениты Р. petrowi были найдены нами также только у этого 
вида моллюсков. Экстенсивность заражения достигала в сентябре 27%. 

Партеногенетическое развитие трематод изучали на экспериментально инвазированной 
группе моллюсков, которых в течение всего опыта содержали при температуре от 11 до 22 °С. 
Периодические вскрытия подопытных моллюсков показали, что на 2—3-й сутки у проник-
ших в них мирацидиев наблюдается полная редукция большинства органов (см. рисунок, Г) . 

Стадии развития Рaramphistomum petrowi Velichko, 1966. 
А"_— яйцо на начальном этапе развития; Б — на стадии вылупления мирацидия; В — мирацидий; Г • 

- спороциста на 2—3-й сутки развития; Д — на 30-е сутки; Е — дочерняя редия; Ж — церкарий. 

Зародышевая камера смещается в центр спороцисты, которая постепенно покрывается тол-
стой оболочкой, растет и к исходу 15-х суток достигает размеров 0 .195x0 .084 мм. В этот пе-
риод'вся полость спороцисты оказывается заполненной зародышевыми шарами в количестве 
от 18 до 22. К концу месяца размеры спороцист увеличиваются до 0 .278x0 .145 мм, и они со-
держат от 1 до 3 материнских редий (см. рисунок, Д). Последние по мере формирования вы-
ходят из спороцисты, дозревают и дают начало дочернему поколению редий, в которых в свою 
очередь происходит формирование церкариев. Как правило, зрелые дочерние редии содержат 
2—3 церкариев и до 10 зародышевых шаров (Е). Размеры таких редий 0.59 X 0.2 мм. 
Они отмечены нами на 56-й день после начала эксперимента. На определенном этапе развития 
церкарии выходят из редий и завершают свое формирование в организме моллюсков. Выход 
церкариев во внешнюю среду в нашем опыте наблюдался на 83-и сутки. 

Вышедшие из моллюска зрелые церкарии сильно пигментированы, темно-коричневого 
цвета (см. рисунок, Ж). На переднем конце их тела расположен воронкообразный фаринкс, 
от которого отходит небольшой пищевод, разветвляющийся на два кишечных ствола. В зад-
ней части на месте прикрепления хвоста расположена брюшная присоска и экскреторный пу-
зырь. От последнего к головному концу тянутся 2 экскреторных сосуда, заканчивающихся 
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у основания фаринкса. Их полость целиком заполнена блестящими гранулами, а в централь-
ной части личинки они соединены поперечной комиссурой. Органы чувств церкариев пред-
ставлены двумя четко выраженными глазками черного цвета. Размер тела церкариев 0.19X 
Х0.2 мм, длина хвоста до 0.44 мм. Попав в воду, церкарии активно плавают, а затем при-
крепляются к растениям и инцистируются. Общая продолжительность свободной жизни 
церкариев в зависимости от условий среды может длиться от 1 до 15 ч. При этом, чем ниже 
температура, тем больше время их свободной жизни. В среднем при температуре 19—27 °С 
инцистирование церкариев происходит через 3—8 ч. Адолескарии P. petrowi полушаровидной 
формы, темно-коричневого цвета. Диаметр их цисты не превышает 0.151, а толщина обо-
лочки — 0.016 мм. 

Наиболее вероятными сроками заражения оленей парамфистомами можно считать период 
с середины августа до начала октября, так как в этот период наблюдается массовый выход 
церкариев из моллюсков в естественных условиях. Это подтверждается и результатами вскры-
тия оленей, у которых молодые формы P. petrowi регистрируются со второй половины сен-
тября. 
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ON THE BIOLOGY OF PARAMPHISTOMUM PETROWI 
VELICHKO, 1966, A PARASITE OF AXIS DEER 

IN THE PRIMORYE TERRITORY 

V. A. Dvoriadkin, А. У. Ermolenko, V. V. Besprozvanych 

S U M M A R Y 

Experiments have shown that developmental period of eggs of P. petrowi under humid con-
ditions depends directly on temperature. At 30 С their development is over in 8, at 26—27 С in 
14 and at 18.5 С in 40 days. Under natural conditions at daily average temperature of 17.5 С 
the hatching of miracidia occurred in 52 days. Intermediate host of this trematode in a zone of 
park deer breeding is a freshwater mollusc of the family Planorbidae, Anisus minusculus. The de-
velopment of parthenites in the intermediate host at 11 to 22 С completes within 83 days. 

314 


