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Резюме 
В онтогенезе личиночных форм C. pisiformis и C. tenuicollis по структурно-морфологическим изменени-

ям четко выделяются 3 стадии развития: 1) рост – с момента внедрения по 6–7 дни; 2) органогенез – с 8-го 

дня в цистицерках активно развивается паренхима, закладывается протосколекс, формирование которого 

заканчивается к 20–25 дню; 3) созревание – с 25-го по 35–40-й день происходит созревание, полностью закан-

чивается формирование сколекса. 

 

Summary 
In the ontogenesis of the larval forms of C. pisiformis and C. tenuicollis, structurally morphological changes 

are clearly distinguished at 3 stages of development: 1) growth – from the moment of introduction, for 6–7 days; 2) 

organogenesis – from the 8th day in the cysticerci, the parenchyma is actively formed, the protoscolex is laid, the for-

mation of which ends by 20–25 days; 3) maturation – from the 25th to the 35–40th day, maturation occurs, the for-

mation of scolex completely ends. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая процессы, происходящие в си-

стеме «паразит-хозяин» при личиночных 

цестодозах, мы установили, что даже незна-

чительная интенсивность инвазии личиноч-

ными формами цестод является причиной 

выраженных метаболических сдвигов в ор-

ганизме хозяина. Так, индекс интоксикации 

у здоровых овец колеблется в пределах 

1,029–1,876. В то же время паразитирова-

ние цистицерков тенуикольных приводит к 

увеличению индекса интоксикации в 1,8–

7,7 раза [1, 2]. Комплексные морфологиче-

ские и биохимические исследования позво-

ляют выявить характер дифференцирован-

ности, степень зрелости и адаптированно-

сти тканей цистицерков, а также опреде-

лить возможность терапии на основе объек-

тивных знаний морфологических и метабо-

лических особенностей личиночных форм 

цестод в процессе адаптации к паразитиро-

ванию в тканях хозяина. 

Цель исследования  – изучить струк-

турно-морфологические и функциональные 

особенности личиночных форм тений (С. pis-

iformis, C. tenuicollis) в процессе онтогенеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение структурно-морфологиче-

ских особенностей цистицерков С. pisi-

formis и C. tenuicollis проводили при полу-

чении личиночных форм от эксперимен-

тально инвазированных, а также от спон-

танно инвазированных животных. Нами 

было проведено экспериментальное зара-

жение 20 кроликов 5-месячного возраста 

яйцами T. pisiformis – 25–40 яиц на живот-

ное. На протяжении 90 дней за животными 

велось наблюдение, на 3-й, 5-й, 7-й, 10-й, 

12-й, 14-й, 20-й, 35-й и 90-й дни убивали 

по 2 кролика, у которых осуществляли от-

бор печеночной ткани и обнаруженных ци-

стицерков пизиформых. 

Также проведено экспериментальное 

заражение 10 овец яйцами T. hydatigena – 

50–60 яиц на животное. На протяжении 6 

месяцев за животными велось клиническое 

наблюдение, на 5-й, 15-й, 25-й, 40-й, 180-й 

дни с момента заражения убивали по 2 ов-

цы для последующего отбора цистицерков 

и изучения их структурно-морфологиче-

ских особенностей. 

Извлеченные цистицерки подверга- 
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лись гистологическому и гистохимическо-

му исследованию. 

Гистологические препараты готови-

лись в условиях лаборатории кафедры па-

тологической анатомии и гистологии УО 

«Витебская государственная академия вете-

ринарной медицины». Гистологические 

препараты готовились путем заливки тка-

ней цистицерков, освобожденных от цисти-

церкозной жидкости, в парафин и последу-

ющего нарезания препаратов на санном 

микротоме. 

Полученные препараты окрашивали 

гематоксилин-эозином, а также подвергали 

гистохимическому исследованию путем 

окраски методом Маллори, методом Кассо-

на, методом Шабадаша и суданом III [3, 4, 

5, 6, 7]. 

Всего подвергнуто изучению более 

200 цистицерков пизиформных и 180 ци-

стицерков тенуикольных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных исследова-

ний нами установлено, что наиболее выра-

женные изменения морфологической 

структуры личиночных форм цестод проис-

ходят в период их активной миграции по 

печеночной ткани зараженных животных и 

заканчиваются при достижении личинками 

инвазионной зрелости. 

При заражении кроликов яйцами       

T. pisiformis онкосферы, проникнув из ки-

шечника в печеночную ткань, застревают в 

ее мельчайших капиллярах, и к 3-м суткам 

формируются цистицерки округлой формы 

80±4,65 мкм в диаметре. 

У образовавшихся личиночных форм 

хорошо выражена оболочка, состоящая из 

трех слоев. Снаружи цистицерк покрывает 

тонкий кутикулярный слой толщиной 1,41–

1,73 мкм. Под ним находится базальная 

мембрана толщиной 2,74–3,26 мкм, к кото-

рой прилегает мощный клеточный слой. 

Общая толщина оболочки составляет 

4,7±0,26 мкм. Цистицерки целиком запол-

нены паренхиматозной тканью, формируе-

мой отростками клеток клеточного слоя. 

Кутикулярный слой и базальная мембрана 

гладкие, не имеют ворсинок (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 5-му дню развития цистицерков 

вокруг личинок формируется мощная ре-

акция окружающих тканей. 

По мере продвижения цистицерков 

по печеночной ткани кроликов образуется 

ход, заполняемый клеточным детритом 

(рисунок 2). Таким образом, между цисти-

церками и тканями органа формируется 

прослойка из детрита, что создает своеоб-

разный оградительный слой, не позволяю-

щий защитным факторам организма ока-

зывать прямое воздействие на молодые 

формирующиеся цистицерки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 7-му дню развития цистицерки 

приобретают овальную форму, размер до-

ходит до 240,3х80,0 мкм. Оболочка цисти-

церков утончается, ее общая толщина со-

ставляет 5,68±0,33 мкм. Клеточный слой 

становится практически в 1,5–2,0 раза 

тоньше,  чем  на 3-й день развития.  Цисти- 

Гематоксилин-эозин, 40×20 

Рисунок 1. – Цистицерк  

пизиформный, 3-й день развития 

Гематоксилин-эозин, 20×20 

Рисунок 2. – Цистицерк  

пизиформный, окруженный  

клеточным детритом    
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церки полностью заполнены паренхиматоз-

ной тканью. Паренхима выглядит как губ-

чатая мезенталиальная ткань – совокуп-

ность сетевидно связанных отростчатых 

клеток, заполняющих все пространство 

формирующихся цистицерков, при этом 

она намного плотней, чем на 3–5 дни разви-

тия (рисунок 3). 

На кутикулярной оболочке заметно 

образование складчатости. Клеточный слой 

состоит из не менее 3 слоев округлых кле-

ток с микроядрами. Цитоплазма этих кле-

ток плохо окрашивается, ядра мелкие 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 10-й день развития цистицерки до-

стигают размера 384,7х120,3 мкм, в них хо-

рошо развиты кутикулярный и герминатив-

ный слои, толщина оболочки составляет 

5,74±0,31 мкм. Клеточный слой, прилегаю-

щий к базальной мембране, истончается до 

8,77±1,13 мкм и состоит из 1−2 рядов кле-

ток. Губчатое мезенталиальное вещество 

паренхимы в центральной части цистицер-

ков резорбируется (рисунок 4).  

На одном из концов личинки происхо-

дит инвагинация участка дифференциро-

ванных клеток вовнутрь полости цисти-

церка (рисунок 5). 

К 12-му дню цистицерки веретенооб-

разной формы, длиной 1150–1400 мкм и  

шириной 380–430 мкм, в месте инвагина-

ции формируется утолщение, представляю-

щее собой складку базальной мембраны. 

Слои плотно прилегают друг к другу. С 

внутренней  стороны  базальная  мембрана 

выстилается 1 слоем клеток. В то же время 

вокруг утолщения клеточный слой состоит 

из 2−3 слоев (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 14-й день развития цистицерки 

продолговато-овальной  формы,  5–7 мм 

Гематоксилин-эозин, 60×20 

Рисунок 3. – Цистицерк  

пизиформный, 7-й день развития  

Гематоксилин-эозин, 20×20 

Рисунок 4. – Цистицерк  

пизиформный, 10-й день развития  

Гематоксилин-эозин, 40×20 

Рисунок 5. – Инвагинация клеточных 

элементов в полость личинки  

цистицерка пизиформного,  

10-й день развития  

Гематоксилин-эозин, 60×20 

Рисунок 6. – Протосколекс,  

базальная мембрана, клеточный  

слой цистицерка пизиформного,  

12-й день развития  
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длиной, 2–3 мм шириной, легко извлека-

ются из ходов миграции. Имеют хорошо 

выраженный развивающийся протосколекс 

600–647 мкм высотой, состоящий из шейки 

длиной 473,5–502,7 мкм, шириной 61,9–

106,2 мкм и головки. Протосколекс окру-

жен плотным слоем клеток. Вокруг голов-

ки слой клеток значительно плотней, чем 

вокруг шейки. Опускаясь к оболочке, он 

значительно истончается (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толщина базальной мембраны со-

ставляет 2,18±0,29 мкм, клеточный слой – 

2,73–3,06 мкм. Он прилегает к базальной 

мембране и формируется одним слоем кле-

ток. Паренхиматозная ткань в цистицерках 

полностью отсутствует. К 14-му дню моло-

дые цистицерки подходят к капсуле печени. 

С 14–15-го дня в цистицерках обосаб-

ливаются два слоя, которые к 20-му дню 

четко разделяются на наружную и внутрен-

нюю оболочки. 

К 20-му дню после заражения цисти-

церкозные пузырьки до 10 мм в диаметре, с 

тонкой прозрачной оболочкой, заполнены 

прозрачной желеобразной жидкостью. Раз-

вивающийся протосколекс доходит до    

1100 мкм в высоту и 3000 мкм в ширину. 

Протосколекс состоит из двух типов тка-

ней: плотной, однородной, оксифильно ок-

рашенной и окружающей ее рыхлой губча-

той. Как мы полагаем, плотная ткань явля-

ется не чем иным, как зачатком крючьев. 

Плотная ткань четко разделена на две ча-

сти, имеющие один тонкий и один более 

массивный  отросток,  из  которых  в   даль- 

нейшем формируются элементы крючьев. 

При поперечном разрезе на поверх-

ности протосколекса на уровне шейки хо-

рошо выражено наличие ворсинок высотой 

8,21–14,8 мкм (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протосколекс окружен внутренней 

оболочкой, построенной по типу плоского 

многослойного эпителия. Общая толщина 

внутренней оболочки на 20-й день разви-

тия составляет 115,33±9,28 мкм. В оболоч-

ке хорошо просматривается наличие трех 

слоев. Внутренний слой из рыхлой, губко-

подобной ткани, доходящей до 87,6±5,23 

мкм в толщину, отходит от слоя клеток, 

расположенных в один ряд. Слой клеток 

прилегает к гладкой мышечной ткани, над 

которой располагается кутикула. Толщина 

кутикулы доходит до 25,6 мкм (рисунок 9).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными функционирующими 

элементами  внутренней оболочки являют- 

Гематоксилин-эозин, ×40  

Рисунок 7. – Шейка, развивающийся 

протосколекс цистицерка  

пизиформного, 14-й день развития  

Гематоксилин-эозин, 20×60 

Рисунок 8. – Поперечный  

разрез сколекса цистицерка  

пизиформного, 20-й день развития  

Гематоксилин-эозин, х60 

Рисунок 9. – Внутренняя оболочка  

цистицерка пизиформного,  

20-й день развития  
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ся малодифференцированные фибробласты, 

которые активно размножаются. Важней-

шей их функцией на данной стадии разви-

тия является синтез белка, который исполь-

зуется для построения оболочки. 

Толщина наружной оболочки цисти-

церка на 20-й день развития составляет 

105,33±5,62 мкм. Она состоит из рыхлой, 

но более зрелой по сравнению с внутренней 

оболочкой соединительной ткани и боль-

шого количества зрелых фибробластов. 

Межклеточное вещество представлено эла-

стичными волокнами, располагающимися 

хаотично, что создает значительное свобод-

ное пространство (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 35-й день с момента эксперимен-

тального заражения кроликов цистицерки 

продолговато-овальной формы достигают   

9–14 мм в длину и 7–10 мм в ширину, по-

крыты прозрачной оболочкой, сквозь кото-

рую четко просматривается сколекс в виде 

белого плотного включения около 4 мм в 

диаметре (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При гистологическом исследовании 

цистицерков пизиформных, извлеченных 

из животных на 35-й день развития, уста-

новлено, что сколекс полностью сформи-

рован, имеет уплощенно округлую форму, 

доходящую до 3885 мкм в ширину и     

2200 мкм в высоту. Сформирован из рых-

лой соединительной ткани, состоящей из 

значительного количества межклеточного 

вещества, образованного коллагеновыми 

волокнами, которые располагаются рыхло 

и беспорядочно. По периферии сколекса 

залегают хорошо сформированные пучки 

мышечных волокон (рисунок 12). 

На латеральной поверхности сколек-

са располагаются полностью сформиро-

ванные присоски с хорошо выраженными 

пучками  мышечных  волокон  у  их осно-

вания.  

Крючья имеют характерную форму, 

состоят из лезвия и рукоятки. На лезвии 

крючьев отмечается наличие отдельных 

выростов, которые в дальнейшем исчеза-

ют. Крючья сформированы плотной, одно-

родной оксифильно окрашенной тканью, 

по своей структуре напоминающей хряще-

вую ткань (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У основания сколекса отмечается 

наличие протоков (рисунок 13). 

Внутренняя оболочка цистицерка к 

35-му дню доходит до 220,47±6,23 мкм в 

толщину, имеет хорошо выраженные вор-

синки, обращенные в наружную полость 

цистицерка. На поверхности ворсинок про-

сматривается наличие однородного аморф-

ного вещества, покрывающего их. Гисто-

химическое исследование  показало, что 

Гематоксилин-эозин, ×40 

Рисунок 10. – Наружная оболочка  

цистицерка пизиформного,  

20-й день развития  

Рисунок 11. – Цистицерки  

пизиформные, 35–40 день  

развития (натуральный вид) 

Гематоксилин-эозин, ×10 

Рисунок 12. – Сколекс цистицерка  

пизиформного, 35-й день развития  
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 данное вещество является мукополисаха-

ридом. Ворсинки доходят до 17,69±        

2,49 мкм в высоту и 5,3±0,33 мкм в шири-

ну, расстояние между ними составляет 

7,04±0,31 мкм (рисунок 14). 

Ворсинки прилегают к мышечной 

пластинке толщиной 1,12 мкм, за которой 

располагаются крупные отростчатые клет-

ки, содержащие светлые округлые ядра с   

2-3 ядрышками. Цитоплазма клеток слабо 

базофильна. По своей структуре клетки 

напоминают малодифференцированные 

фибробласты. Клетки неравномерно распо-

лагаются по поверхности оболочки в 1–4 

ряда. От них отходит рыхлая соединитель-

ная ткань, формирующая губчатый слой. 

Толщина слоя клеток составляет 36,47 мкм, 

слоя губчатой ткани – 184,5 мкм. В сере-

дине слоя рыхлой соединительной ткани 

по всей протяженности внутренней обо-

лочки хорошо заметны протоки диаметром 

9,8–11,57 мкм (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, благодаря хорошо разви-

той системе протоков и осуществляется 

питание пизиформных цистицерков. 

Таким образом, внутренняя оболочка 

пизиформных цистицерков на 35-й день 

развития по своей структуре напоминает 

однослойный столбчатый эпителий. 

Наружная оболочка пизиформных 

цистицерков к 35-му дню развития сфор-

мирована сетью относительно толстых 

продольно вытянутых волокон, состоящих 

из эластичной ткани. В узких щелевидных 

пространствах между упорядоченно распо-

ложенными волокнами находятся фиб-

робласты и тонкие нити коллагеновых 

фибрилл. Толщина наружной оболочки 

составляет 182,24±5,03 мкм. На наружной 

поверхности оболочки заметно наличие 

покрывающего ее рыхлого аморфного ок-

сифильно окрашенного вещества (рису-

нок 15). 

Следовательно, наружная оболочка 

цистицерков, в отличие от внутренней, на 

35-й день развития является более зрелой. 

Среди фибробластов преобладают зрелые 

формы, которые активно синтезируют 

межклеточное вещество. Обращает на себя 

внимание уменьшение практически в два 

раза количества фибробластов в наружной 

оболочке к 35-му дню развития по сравне-

нию с их содержанием на 20-й день. Даль-

нейшее наблюдение за изменениями струк-

турно-морфологических особенностей ци-

стицерков показали, что до конца опыта 

структура наружной оболочки остается 

неизменной. 

 

 
 

 

 

Гематоксилин-эозин, ×60 

Рисунок 13. – Протоки у основания  

сколекса цистицерка  

пизиформного, 35-й день развития  

Гематоксилин-эозин, ×60 

Рисунок 14. – Ворсинки на поверхности 

оболочки и протоки в толще  

внутренней оболочки цистицерка  

пизиформного, 35-й день развития  

Гематоксилин-эозин, ×60 

Рисунок 15. – Наружная оболочка  

цистицерка пизиформного,  

35-й день развития  
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Таким образом, к 35–40-му дню с 

момента заражения кроликов яйцами T. pis-

iformis цистицерки пизиформные полно-

стью сформированы и достигают инвазион-

ной зрелости. 

Оценив динамику изменения общего 

объема цистицерков пизиформных, можно 

однозначно  утверждать,  что  наиболее  ин- 

тенсивный их рост наблюдается с 10-го дня 

после экспериментального заражения. Ди-

намика изменения толщины внутренней и 

наружной оболочек также указывает на ин-

тенсивное увеличение объемов во второй 

половине периода развития (с 14-го дня), 

до момента достижения инвазионной зре-

лости (35-й день), таблица 1.  

Таблица 1. – Динамика изменения толщины внутренней и наружной оболочек цистицерков 

пизиформных в процессе онтогенеза, мкм 

Оболочка 

Дни развития 

3 5 7 10 12 14 20 35 90 

Внутренняя 
4,7± 

0,26 

5,64±  

0,35 

5,68 ± 

0,33 

5,79± 

0,31 

5,81± 

0,28 

6,77± 

0,35 

115,33± 

6,28 

220,47± 

6,23 

219,51± 

7,01 

Наружная - - - - - - 
105,33± 

5,62 

182,24± 

5,03 

180,08± 

4,37 

Оценка развития C. tenuicollis при 

экспериментальном воспроизведении ци-

стицеркоза у овец показывает характер 

морфологических изменений ларвоцист, 

аналогичный токовому у C. pisiformis. 

Онкосферы яиц Т. hydatigena состав-

ляют в диаметре около 35–38 мкм. На 5-й 

день после заражения овец в печеночной 

ткани сформированы округлые личинки 

133–138 мкм в диаметре. Наблюдаются хо-

рошо выраженные три слоя: наружный ку-

тикулярный, клеточный слой и паренхима-

тозная ткань. 

На 10-й день развития в формирую-

щемся цистицерке заметно активное раз-

множение клеточных элементов на перед-

нем конце личинки. Данный участок утол-

щается практически в 3–3,5 раза, клетки 

начинают дифференцироваться, появляется 

зачаток протосколекса. Дальнейшее про-

движение молодых форм цистицерков по 

паренхиме печени происходит только впе-

ред данным участком, прободение капсулы 

печени также осуществляется именно сто-

роной с формирующимся протосколексом. 

На 20-й день в цистицерках хорошо 

выражен протосколекс с зачатками присо-

сок. 

К 40-му дню развития в цистицерках 

тенуикольных полностью сформированы 

протосколексы,  на  которых  хорошо вид-

на корона крючьев и 4 присоски. Диаметр 

присосок достигает 0,299–0,310 мм. Общее 

число крючьев варьирует от 28 до 40. Дли-

на крючьев 1-го ряда 0,185–0,210 мм, 2-го 

ряда – 0,126–0,160 мм. При общем объеме 

цистицерков 3200–3500 мкл толщина сте-

нок наружной оболочки личинок составля-

ет 0,2–0,4 мм (рисунки 16, 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нативный, 10×20 

Рисунок 16. – Двойная корона  

крючьев цистицерков  

тенуикольных, достигших  

инвазионной стадии  
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В цистицерках тенуикольных, до-

стигших 40 дней развития, при гистологи-

ческом исследовании сколекс имеет округ-

лую форму с хорошо выраженной структу-

рированностью внутреннего строения 

(рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружный слой сколекса представ-

лен четко выделенной кутикулярной обо-

лочкой, гладкой в апикальной части и фор-

мирующей складки на латеральных частях. 

Складки увеличиваются как в ширину, так 

и в высоту по мере продвижения к основа-

нию сколекса (рисунки 18, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетки, формирующие кутикуляр-

ный слой, лишены ядра и органелл. Тол-

щина кутикулярного слоя доходит до 

20,3±9,64 мкм. Гистохимическое исследо-

вание с использованием методов Браше, 

Шабадаша и окраска суданом III позволяет 

утверждать, что вещество, формирующее 

кутикулу, по своей природе является слож-

ным белково-липидно-углеводным ком-

плексом  –  гликолипопротеидом  (рисунки 

19, 20, 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой сложный комплекс, покрыва-

ющий наружную часть сколекса, предпо-

лагает многогранность выполняемых им 

функций. 

К кутикулярной  оболочке  прилега-

ет тонкая  базальная  мембрана  и  плот-

ный  слой мелких клеток, особенно хоро-

шо выраженный в латеральных частях 

сколекса. 

По периферии сколекса расположен 

плотный слой соединительной ткани тол-

щиной от 45,6 до 91,92 мкм, по своему 

строению очень напоминающий ретику-

лярную ткань. Клетки с большим количе-

ством отростков окрашиваемые гемато- 

ксилин-эозином в слабо-розовый цвет, 

формируют ячейки, в которых может на- 

ходиться тканевая жидкость. Окраска тка-

ней сколекса по Шабадашу показывает 

высокую степень насыщения данного слоя 

углеводными компонентами (рисунок 20). 

По Маллори, ×10 

Рисунок 17. – Сколекс цистицерка 

тенуикольного, 40-й день развития 

Гематоксилин-эозин, ×60 

Рисунок 18. – Верхушечная  

часть сколекса цистицерка  

тенуикольного, 40-й день развития  

По Маллори, 10×20 
Рисунок 19. – Внутренняя  

часть сколекса цистицерка  

тенуикольного, 40-й день развития  

По Шабадашу,10×20 

Рисунок 20. – Поперечный разрез  

сколекса цистицерка тенуикольного,  

40-й день развития  
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Периферический слой соединитель-

ной ткани ограничен циркулярно располо-

женными мышечными волокнами, разме-

щающимися упорядоченно, но неплотно, 

между ними много свободного простран-

ства. При окраске суданом III слой мышеч-

ной ткани интенсивно воспринимает крас-

ку, что свидетельствует о большом содер-

жании липидов (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все оставшееся пространство занима-

ет паренхима, состоящая из рыхлой соеди-

нительной ткани. Из-за располагающегося 

в центральной части спиралевидного кана-

ла паренхиматозная ткань не имеет четкой 

формы, толщина ее участков кардинально 

отличается. Соединительная ткань цен-

тральной части сколекса формируется 

большим количеством эластичных волокон, 

окрашенных в красный цвет по Маллори 

(рисунки 17, 19). 

В пространствах между эластичными 

волокнами располагаются тонкие коллаге-

новые волокна и фиброциты. Паренхима 

содержит большое количество углеводных 

компонентов, но при этом практически от-

сутствуют липиды (рисунки 17, 18, 19, 20, 21). 

Обращает на себя внимание распола-

гающееся в центральной части сколекса 

сильно разветвленное образование – спира-

левидный канал, который занимает от 10 до 

40 % всего объема сколекса в зависимости 

от высоты среза (рисунки 20, 21) 

Несмотря на общую схожесть струк-

турно-морфологических характеристик ли-

чиночных форм тениид  (C. pisiformis, C. te- 

nuicollis), выявлен ряд отдельных особен-

ностей. Необходимо обратить внимание на 

наличие хорошо сформированных прото-

ков во внутренней оболочке цистицерков 

пизиформных и в сколексе на 35-й день 

развития. Возможно, данная сеть протоков 

необходима для эффективного снабжения 

тканей сколекса пластическим материалом 

и отвода от него остаточных продуктов ме-

таболизма. 

Во  внутренней  оболочке цистицер- 

ков тенуикольных протоки не выявлены. 

Внутренняя оболочка цистицерков пизи-

формных имеет ворсинки только с одной 

стороны оболочки, обращенной в полость 

между наружной и внутренней оболочка-

ми. В цистицерках тенуикольных к 40-му 

дню развития внутренняя оболочка имеет 

ворсинки на обеих поверхностях: внутрен-

ней, обращенной в полость между оболоч-

кой и сколексом, и наружной, обращенной 

в полость между наружной и внутренней 

оболочками. Такое обоюдостороннее рас-

положение ворсинок на внутренней обо-

лочке в период роста и развития цистицер-

ков, как мы полагаем, обеспечивает пере-

дачу энергетического, пластического мате-

риала во внутреннею полость для нужд 

формирующегося сколекса и выведение 

остаточных продуктов в наружную по-

лость. По достижении тенуикольными ци-

стицерками инвазионной зрелости необхо-

димость в интенсивном притоке питатель-

ных веществ во внутреннею полость отпа-

дает, что приводит к рудементированию 

ворсинок на внешней стороне внутренней 

оболочки. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Оценка морфологических измене-

ний личиночных форм C. pisiformis и C. 

tenuicollis в онтогенезе позволила нам раз-

делить развитие цистицерков на 3 стадии:  
- рост – с момента внедрения по 6–7 

дни; 

- органогенез – с 8-го дня в цисти-

церках активно развивается паренхима, 

закладывается протосколекс, формирова-

ние которого заканчивается к 20–25 дню; 

- созревание  – с 25-го  по  35–40-й 

Судан III, 10×20 

Рисунок 21. – Сколекс  

цистицерка тенуикольного,  

40-й день развития  



 

 42 Экология и животный мир 2/2019 

 

день происходит созревание, полностью 

заканчивается формирование сколекса. 
2. Рыхлая соединительная ткань, фор-

мирующая оболочки C. pisiformis и C. tenu-

icollis, образованна эластичными, коллаге-

новыми и мышечными волокнами, при 

этом основными являются эластичные во-

локна. 

3. Преобладающими клеточными эле-

ментами оболочек C. pisiformis, C. tenuicol-

lis являются фибробласты разной степени 

зрелости. 

В онтогенезе четко выражена асин-

хронность развития внутренней и наруж-

ной  оболочки  как у C. pisiformis, так и у C. 

tenuicollis. К 35–40-му дню наружная обо-

лочка личиночных форм четко структури-

рована, с большим количеством зрелых 

клеток. В то же время внутренняя оболоч-

ка малодифференцированна, с преимуще-

ственным содержанием незрелых клеток, 

тем самым сохраняется ее функциональная 

активность. 

Характер установленных структур-

но-морфологических особенностей цисти-

церков позволяет предполагать крайне за-

труднительное проникновение действую-

щих веществ лекарственных препаратов в 

личиночные формы по достижении ими  

35–40-го дня развития. 
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 Cодержит колистин сульфат и вспомогательные вещества. 

 Оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении большинства аэробных  

грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella 
spp., Bordetella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa. 

 Применяют для лечения поросят и телят при желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной 
этиологии, в том числе колибактериозе, сальмонеллезе и других инфекциях, возбудители          
которых чувствительны к колистину. 

 Назначают внутрь с питьевой водой или молоком     

поросятам и телятам (до 3-месячного возраста) в дозе      
0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 3−5 дней. Суточную 
дозу можно разделять на 2 приема. 
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