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Приведены данные по морфологии яиц и личинок Diplozoon homoion, D. markewit-
schi, D. paradoxum и D. rutili. Подробно рассмотрены методики выведения личинок и 
их импрегнации серебром. Даны схемы расположения сенсилл и ресничных клеток. 
Видовым признаком является характер расположения ресничных клеток и некоторых 
сенсилл. Делается вывод о возможности использования личинок для различения от-
дельных видов диплозоонов. 

До 1959 г. считалось, что на европейских карповых рыбах паразити-
рует один вид диплозоонов — Diplozoon paradoxum. Несмотря на то что 
Быховский и Нагибина (1959) доказали, что этот вид является сборным, 
некоторые исследователи и до сих пор, к сожалению, продолжают оста-
ваться на прежней точке зрения, что значительно обесценивает резуль-
таты их работ. Так, хотя в литературе (Zeller, 1872; Bovet, 1959, 1967; 
Euzet et Lambert, 1971, и др.) имеются данные о развитии диплозоонов, 
использовать их не представляется возможным ввиду неясности видовой 
принадлежности описанных червей. 

Материалом для настоящей работы послужили полученные в 1971 — 
1972 гг. данные о развитии D. markewitschi, D. paradoxum и D. rutili 
с жабр Blicca bjoerkna, Vimba vimba, Abramis brama, Rutilus rutilus из Kyp-
шского залива (Калининградская область) и D. homoion с жабр Rutilus 
rutilus, Cyprinus carpio из оз. Большого, соединяющегося с Куршским 
заливом короткой узкой протокой. 

Половозрелых червей (после того как были собраны и отмыты от слизи) 
помещали в физиологический раствор и ставили на ночь в холодильник 
при температуре +6—8° для выделения яиц. Утром выделенные и отмы-
тые яйца помещали в воду с небольшим добавлением пенициллина. Ма-
ленькие, предварительно вымытые хромовой смесью чашки Петри с раз-
вивающимися яйцами содержали в комнате в слегка затененном месте 
при температуре +15—22°. На ночь чашки накрывали черной бумагой. 
Следует подчеркнуть, что физиологический раствор и среда, в которой 
содержали яйца, готовились на кипяченой и профильтрованной через 
двойной фильтр воде из залива. Использование кипяченой воды позво-
лило обходиться практически без смены ее на протяжении всего времени 
развития яиц и не оказывало отрицательного влияния на сроки их раз-
вития. Вылупившиеся личинки жили в воде с пенициллином в среднем 
двое суток (некоторые доживали до четырех суток). Всего было постав-
лено на развитие около 2000 яиц диплозоонов с различных рыб и получено 
616 личинок. К сожалению, имелось лишь небольшое число яиц D. nip-
ponicum и D. pavlovskii; получить личинок этих видов нам не удалось. 

Яйца диплозоонов несут на одном из полюсов филамент, свернутый 
при выделении из матки, в плотно скрученную спираль. К моменту сфор-
мирования личинки в яйце на его поверхности появляется кольцевой 
шов. Сформировавшаяся личинка, превосходящая по размерам полость 
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Размеры яиц и личинок диплязоонов (в мк) 

Вид диплозоона D. paradoxum D. rutili D. markewitschi D. homoion 
-

х о з я и н и место сбора Abramis Ъгата Rutilus rutilus Blicca bjoerkna Vimba vimba Rutilus rutilus Cyprinus carpio 
м а т е р и а л а К у р ш с к и и з а л и в К у р ш с к и й з а л и в К у р ш с к и й з а л и в К у р ш с к и й з а л и в оз . Б о л ь ш о е оз . Б о л ь ш о е 

размеры д л и н а ширина д л и н а ш и р и н а д л и н а ширина д л и н а ш и р и н а д л и н а ширина д л и н а ш и р и н а 

Яйца общие 317—434 84-117 251-367 142-184 200—351 100-117 217—351 88—125 142—301 6 0 - 9 7 142-283 60—106 
М + т 381 +5.9 108+1.5 311+4.0 162+1.1 291 +6 .6 113+1.2 289 +5 .0 109+1.3 242+4.9 83+1 .0 245+4.3 86+1 .0 

N 31 38 48 48 31 31 45 44 56 56 50 50 
Тело общие 279—507 137—287 340-551 155—299 247—442 139-238 257-382 126-210 211-347 94-170 177-357 108-210 

М + т 398+9.1 200+5.2 462+9 .0 214+4.7 359 +7 .3 185+3.5 323+6 .9 171+3.7 280+6 .5 138+3.1 286+6.7 144+4.4 
N 41 40 46 46 39 39 31 32 36 36 34 34 

Присоски общие 27—40 2 0 - 4 5 3 1 - 5 1 2 9 - 4 6 27—37 2 6 - 3 7 2 4 - 3 6 2 2 - 3 7 1 8 - 3 4 2 0 - 3 3 22—35 2 0 - 3 5 
М + т 35+0.3 33+0 .4 40+0 .4 39 +0 .4 32+0 .3 32+0 .3 32+0 .3 30+0 .3 29 +0 .4 27+0.4 29 + 0 . 3 28+0 .3 

N 85 80 95 104 78 78 62 62 72 68 69 68 
Глотка общие 3 5 - 5 8 3 7 - 6 0 37—64 3 8 - 5 5 3 3 - 4 9 3 6 - 5 1 3 1 - 4 9 3 5 - 4 8 2 4 - 4 5 2 8 - 4 9 2 8 - 5 5 31—53 

М + т 45 + 0.9 46+0.9 48+0 .7 49 +0 .7 43+0 .7 44+0 .6 40+0 .8 42+0 .8 38+0 .8 38+0 .8 35+1 .2 38+1 .0 
N 33 35 40 39 34 34 26 26 32 32 25 26 

общие 4 0 - 6 0 4 0 - 7 3 5 3 - 7 5 49—75 3 7 - 5 3 3 7 - 5 5 3 5 - 5 1 37—53 2 9 - 4 9 3 1 - 5 1 33—53 35—51 
Клапаны М + т 49+2.0 53+0 .4 64+0 .4 63+0 .5 45 +0 .5 46+0 .5 45+0 .5 45+0 .5 42+0 .5 43+0 .6 42+0 .5 43+0 .5 

N 84 81 102 104 72 72 60 60 59 66 66 65 
общие 2 9 - 3 5 2 8 - 3 4 24—28 2 2 - 2 8 1 8 - 2 4 18—24 

Крючок М + т 32+0.3 30+0 .2 26+0.2 25+0 .2 21 + 0 2 21 +0 .2 
N 41 42 56 40 34 41 

общие 9 - 1 5 11—13 9 - 1 1 7 - 1 1 5 - 9 7 - 9 
Острие М + т 12+0.2 12+0.2 10+0 .1 10+02 8 + 0 . 2 8 + 0 . 1 

N 41 42 56 40 34 41 
общие 5 9 - 7 1 5 5 - 7 3 4 2 - 6 6 49—60 4 0 - 5 0 3 8 - 5 5 

Рукоятка М + т 65+0.6 64+1 .3 59+0 .7 56+0 .6 44+0 .5 43+0 .6 
N 37 38 54 39 31 40 

В 1 - 1 а общие 3 1 - 68 42--97 31--77 31--64 26--51 31--60 В 1 - 1 а 
М + т 51+1.0 69+2.3 47+2.2 45+1.8 41+1.4 46+1.3 

N 28 31 26 27 23 30 
В 6-6а общие 5 - 13 9--48 15--42 9--44 29--79 28--75 В 6-6а 

М + т • 8+0.5 24+1.7 26+0.3 23+1.6 52+2.3 54+0.9 
N 30 31 26 27 25 30 

^ l - l a общие 77— 159 110--183 86--145 73--146 73--139 84--130 ^ l - l a 
М + т 123+5.2 136+7.0 116+6.6 109 +3.4 107+3.1 108+2.4 

N 30 31 26 27 25 29 
общие 6 6 - 112 75--148 68--119 70--119 62--121 66--119 
М + т 89 +2.5 108+3.3 100+2.7 95+2.7 94+2.9 97+3.5 

N 30 30 26 27 25 29 
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яйца, начинает за один-два дня до вылупления интенсивно двигаться и 
затем, отделив от яйца его крышечку, выходит во внешнюю среду. Личинка 
в яйце расположена передним концом в сторону крышечки, несущей на 
своем конце филамент (у D. nipponicum крышечка расположена на про-
тивоположном филаменту конце яйца). 

Несмотря на большую изменчивость, яйца исследованных видов дипло-
зоонов отличались по форме и размерам (см. таблицу; рис. 1). 

Живые личинки овальновытянутые, с уплощенной вентральной сто-
роной, несущей ротовое отверстие и прикрепительные клапаны, и немного 
выпуклой дорзальной стороной, на которой лежат два бобовидных (со-
прикасающихся выпуклыми сторонами) личиночных глаза. При наблюде-
нии за живыми личинками хорошо заметны разделенные интервалами зоны 
мерцательных клеток. Внутри тела личинок заметны многочисленные бес-
порядочно разбросанные округлые образования различного размера. 

Функция этих образований не ясна. При импрегнации личинок серебром 
они исчезают. 

Характер распределения и форма ресничных клеток и сенсилл у ли-
чинок изучались на импрегнированных серебром экземплярах. Серебрение 
проводилось по предложенной Гинецинской и Добровольским (1963) 
методике. Однако ввиду того что указанными авторами не были приведены 
сроки экспозиции, а также составы и концентрации использованных 
растворов, считаем необходимым описать применявшуюся методику импрег-
нации. 

Живые личинки в капле жидкости из чашки Петри переносились на 
предметное стекло. На это же стекло наносились две капли дистиллиро-
ванной воды, в которые поочередно быстро переносились личинки. К по-
следней капле воды с помещенной в нее личинкой добавлялась капля 0.2 М 
раствора азотнокислого серебра. Применение двух капель дистиллирован-
ной воды необходимо для того, чтобы избежать выпадения обильного 
хлопьевидного осадка. Последнее наблюдалось при добавлении азотно-
кислого серебра непосредственно к капле жидкости, в которой вылупля-
лись личинки. Время фиксации в азотнокислом серебре — 30 сек., затем 
следовала промыка в воде (1 час), проявление на свету в метол-гидрохи-
ноновом проявителе УП-2 (3 мин.), промывка в воде (5 мин.), после чего 
личинки переносились в 10% раствор тиосульфата натрия (10 мин.). Так 
как личинки иногда плохо погружались в этом растворе, приходилось 
погружать их каплями раствора тиосульфата. После тиосульфата натрия 
личинки промывали в воде (10 мин.), а затем с каплей воды переносили 
на предметное стекло в каплю чистого глицерина, откуда остро заточенной 
спичкой или пером переносили в глицерин-желатин. Помещение личинок 

Рис. 1. Форма и размеры яиц диплозоонов. 
а — Diplozoon rutili', б — D. paradoxum; в — D. marhewitschi; г — D. nipponicum', 

д — D. homoion. 
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в каплю глицерина необходимо для того, чтобы при переносе в глицерин-
желатин они не зацеплялись ресничками за перо или спичку. При работе 
с личинками для переноса их из одной жидкости в другую нужно иметь 
тонко оттянутые глазные пипетки (для каждой жидкости отдельную!) 
и промывать их по мере загрязнения хромовой смесью. При заключении 
в глицерин-желатин нельзя употреблять никаких грузиков, так как ли-
чинки могут легко раздавиться. С готовых препаратов через сутки удаля-
лись избытки глицерин-желатина, и покровные стекла обмазывались 
жидким раствором бальзама. Исследование ресничных клеток и сенсилл 
требует большой тщательности и его следует проводить только при иммер-
сионном увеличении не менее 90 X. 

Положительной стороной указанной методики является то, что свер-
нувшиеся при фиксации личинки при дальнейшей обработке разверты-
ваются, а готовые препараты почти не темнеют на свету, что позволяет 
проводить их микроскопирование и зарисовку. К недостаткам ее следует 
отнести то, что личинки при проведении через все растворы несколько раз-
бухают и увеличиваются в размерах, в связи с чем размерами тела можно 
пользоваться только как относительными при сравнении личинок разных 
видов. На размеры присосок, глотки, клапанов приведенная методика 
влияния не оказывает. Кроме того, нужно иметь в виду, что примерно 
через 6—7 месяцев после изготовления препараты начинают обесцвечи-
ваться и поэтому обработку и изучение их не следует откладывать на дол-
гий срок. 

Для удобства сравнения личинок диплозоонов разных видов возникла 
необходимость в систематизации их ресничных клеток и сенсилл. Попытки 
такой систематизации предпринимались ранее некоторыми авторами 
(Combes, 1948; Euzet et Lambert, 1971), но не были доведены 
до конца. 

На рис. 2 приведена предложенная нами схема расположения реснич-
ных клеток и сенсилл. Все ресничные клетки разделены на пять групп: 
А, В, С, D и Е. 

Группа А состоит из четырех клеток, лежащих терминально или суб-
терминально на переднем конце тела. Две клетки (1 и 1а) расположены 
симметрично по сторонам продольной оси тела, а две другие (2 и 3) — 
непосредственно на оси. Живые личинки при подплывании к какому-либо 
препятствию, как бы ощупывают его ресничками этих клеток, после чего 
резко меняют направление движения. Видимо, эта группа клеток выпол-
няет сенсорную функцию. Аналогичную точку зрения ранее высказывал 
Вове (Bovet, 1959, 1967). Ввиду того что клетки этой группы не всегда 
хорошо видны, что зависит от положения переднего конца тела личинки 
на препарате, их трудно учитывать при определении личинок, хотя они 
и несколько различаются по размерам и форме у разных видов (рис. 3). 
Группа В состоит из шести пар клеток, расположенных главным образом 
на вентральной стороне тела по сторонам от его продольной оси. Форма 
этих клеток, характер их расположения, расстояния между клетками 
1—1а и 6—6а различны у разных видов. Иногда в этой группе клеток 
встречаются аномалии — уменьшение или увеличение числа и размеров 
клеток на какой-либо из сторон. Группа С состоит из шести пар клеток, 
лежащих латерально по краям тела. Как и в предыдущей группе, форма, 
расположение, расстояния между клетками 1—1а и 6—6а различны у раз-
ных видов. В этой группе также встречаются аномалии — уменьшение 
или увеличение числа и размеров клеток. Группа D состоит из пяти пар 
клеток, расположенных кольцеобразно на заднем конце тела и не разде-
ленных интервалом. У личинок исследованных видов они не имеют суще-
ственных различий, и мы никогда не наблюдали в этой группе каких-
либо аномалий. Клетки групп В, С и D выполняют, видимо, только 
локомоторную функцию, участвуя в движении личинок. Живые личинки, 
изменяя ритм и характер движения ресничек этих групп клеток, изме-
няют направление и скорость движения в воде. Группа Е состоит из трех 
клеток, лежащих терминально на заднем конце тела. Две клетки (1 и 1а) 
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расположены симметрично по сторонам продольной оси тела, а третья 
(2) — непосредственно на оси. Клетки этой группы обычно плохо заметны 
и не имеют существенных различий у разных видов; функциональное 
значение их неизвестно. 

Некоторые авторы (Bovet, 1967; Euzet et Lambert, 1971) рассматри-
вают группы D и Е как одну, состоящую из 13 клеток. Мы считаем более 
правильным разделять ресничные клетки заднего конца тела на две ука-
занные выше группы. Правильность нашей трактовки группы, как со-
стоящей из пяти пар клеток, подтверждается формой клеток, лежащих 
в парах. 

Рис. 2. Схема расположения ресничных клеток и сенсилл у личинки диплозоона. 
А — вентральная; Б — дорзальная сторона. 

На импрегнированных серебром препаратах, как отмечалось выше, 
кроме ресничных клеток хорошо видны мелкие округлые образования — 
сенсиллы. Лайонс (Lyons, 1969), исследовав ультратонкое строение сен-
силл у моногенеи Entobdella soleae, установил, что они пронизаны нервным 
волокном и несут чувствительную ресничку. Вполне вероятно, что и у ли-
чинок диплозоонов сенсиллы устроены аналогичным образом. 

Сенсиллы вентральной и дорзальной сторон лежат симметрично отно-
сительно продольной оси тела. Для удобства сравнения расположения 
сенсилл у личинок разных видов они объединены в восемь отдельных пар-
ных групп. 

На вентральной стороне расположены сенсиллы следующих групп: 
а — состоящей из четырех, b — из трех, с — из двух сенсилл (рис. 2, А). 
К сенсиллам вентральной стороны должны быть отнесены и сенсиллы 
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Рис. 3. Расположение 
сенсилл на переднем 
конце тела личинок 

диплозоонов. 
А — Diplozoon parado-
хит (с шабр леща); Б — 
D. rutili (с шабр плотвы); 
В — D. homoion (а, б — 
с жабр плотвы, в, г — 
с жабр карпа; д, е — 
с жабр язя) ; Г — D. таг-
kewitschi (а—г — с жабр 
сырти; д — с жабр гу-

стеры) . 
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переднего конца тела, но ввиду их многочисленности они будут рассмот-
рены отдельно. 

На дорзальной стороне расположены сенсиллы групп: d — из трех, 
е — из пяти, f — из трех, g — из четырех, h — из четырех сенсилл 
(рис. 2, Б). 

Сенсиллы переднего конца тела (рис. 4) объединены в девять отдельных 
парных групп, из которых восемь расположены вентрально: а — состоя-
щая из двух, b — из четырех, с — из пяти, d — из двух, е — из восьми, 
f — из одной, g — из пяти, h — из трех сенсилл и одна расположена дор-
зально: i — состоящая из одной сенсиллы. Все группы сенсилл переднего 
конца тела лежат симметрично по сторонам продольной оси тела. Ин-
тересна по своему характеру группа f, в которой обе сенсиллы лежат ря-
дом и окружены общей мембраной, а сама группа расположена непосред-
ственно на продольной оси тела. Можно ожидать, что в ходе филогенеза 

Рис. 4. Схема расположения сенсилл-переднего конца 
тела личинки диплозоона. 

эта группа будет представлена одной непарной сенсиллой. Наличие пере-
численных групп и числа сенсилл постоянно у всех исследованных видов, 
но характер их расположения у разных видов может быть различным. 
Иногда встречаются аномалии — в какой-либо из пар отсутствуют или 
смещены отдельные сенсиллы, но это легко установить, исследовав вто-
рую пару группы. 

Вышедшая из яйца личинка уже имеет одну пару прикрепительных 
клапанов, но их элементы еще не окончательно сформированы и прикре-
пительную функцию у личинок выполняют срединные крючки, форма ко-
торых у исследованных нами видов не имеет существенных различий. 
Имеется лишь некоторая разница в соотношении размеров их отдельных 
частей у разных видов (см. таблицу; рис. 5). Ввиду того что отдельные 
элементы клапанов у личинок, как указано выше, еще не окончательно 
сформированы, установить различия в их строении не удалось. Но здесь, 
как и у срединных крючков, имеются различия в размерах у разных видов 
(см. таблицу). 

Как уже отмечалось выше, на вентральной стороне личинки располо-
жено ротовое отверстие, по бокам которого лежат две присоски. Ротовое 
отверстие ведет в ротовую воронку, переходящую в глотку. Далее следует 
очень короткий пищевод, переходящий в мешковидный кишечник. 

Данных о строении нервной системы у личинок нет. На нашем материале 
удалось увидеть лишь нервный ганглий, от которого отходят многочислен-
ные нервные волокна. 
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Парные выделительные отверстия лежат вентрально вблизи от краев 
тела между группами В и С ресничных клеток. Быховский (1957) указы-
вает, что главные выделительные стволы начинаются от соответствующих 
отверстий, тянутся назад, изгибаясь, вдоль краев тела и доходят, раз-
ветвляясь, почти до заднего конца тела. От главных ствсГлов отходят вперед 
два более мелких, достигающих уровня присосок. Юзе и Ламбер (Euzet 
et Lambert, 1971) для личинок диплозоонов с жабр гольяна и пескаря 
указывают формулу 2[(2+2) + (2+2)]. К сожалению, нельзя точно ска-
зать, о каком виде диплозоона идет речь в этой работе. Сравнивая при-
веденные в этой работе рисунки личинок с нашими, можно с уверенностью 
сказать, что авторы упомянутой работы имели дело не с D. paradoxum, 
как они указывали, а с каким-то другим видом. 

Рис. 5. Форма срединных крючков у личинок 
диплозоонов. 

А — Diplozoon markewitschi', Б — D. homoion', 
В — D. paradoxum', Г — D. rutili. 

Как уже отмечалось, число ресничных клеток и сенсилл, а также и 
общие принципы их расположения у личинок исследованных видов 
постоянны. 

Основные различия между личинками D. paradoxum, D. rutili, D. mar-
kewitschi и D. homoion заключаются в характере расположения, форме и 
относительных размерах ресничных клеток групп В и С и в расположении 
сенсилл вентральной и дорзальной сторон тела, особенно в группах а, е, h. 

Комб (Combes, 1948) исследовал три вида пол истом. Судя по приведен-
ным им рисункам личинок этих видов, число ресничных клеток и сенсилл 
у них также постоянно, а видовые различия, как и у личинок диплозо-
онов, заключаются в форме и относительных размерах ресничных клеток 
и в расположении сенсилл. 

Личинки D. paradoxum (рис. 6) отличаются от остальных исследован-
ных видов треугольной формой ресничных клеток 6 и 6а группы В и общим 
характером расположения клеток этой группы. От личинок D. marke-
witschi и D. homoion отличаются, кроме того, более крупными размерами 
тела и клапанов. От личинок D. rutili отличаются более мелкими разме-
рами тела, присосок и клапанов, а также расположением сенсилл групп 
а, е, h вентральной и дорзальной сторон тела. Личинки D. rutili (рис. 7) 
отличаются от остальных трех видов более крупными размерами и ха-
рактером расположения сенсилл дорзальной стороны тела в группе h. 
Личинки D. homoion (рис. 8) отличаются от остальных трех видов более 
мелкими размерами, характером расположения ресничных клеток группы В 
и сенсилл группы h дорзальной стороны тела. Личинки D. markewitschi 
(рис. 9) по характеру расположения ресничных клеток группы В напо-
минают личинок D. rutili, но отличаются от этого вида более мелкими 
размерами, а также расположением сенсилл дорзальной стороны тела 
группы h и ресничных клеток группы С. 

Размерные данные по личинкам D. paradoxum, D. rutili, D. marke-
witschi и D. homoion приведены в таблице. 
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Рис. 6. Личинка Diplozoon paradoxum с жабр леща. 
А — вентральная; Б — дорзальная сторона 
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Рис. 7. Личинка Diplozoon rutili с жабр^ плотвы. 
А — вентральная; Б — дорзальная сторона. 
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Рис. 8. Личинка Diplozoon homoion с жабр плотвы. 
А — вентральная; Б — дорзальная сторона. 

А 

0.0
5 

мм
 

6 

Рис. 9. Личинка Diplozoon markewitschi с жабр сырти. 
А — вентральная; Б — дорзальная сторона. 
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Видовые признаки и различия у личинок других видов диплозоонов, 
видимо, будут аналогичны таковым у исследованных в настоящей работе 
видов. 

Юзе и Ламбер (Euzet et Lambert, 1971) делают вывод о большой зна-
чимости изучения морфологии личинок моногеней для решения вопросов 
их филогении. Мы полностью присоединяемся к этой точке зрения. 

В заключение следует указать, что данные по морфологии яиц и ли-
чинок моногеней при проведении таксономических исследований могут 
быть хорошими «индикаторами» для различения видов, так как здесь 
полностью исключаются возможности влияния различных хозяев и их 
возраста на морфологию паразитов. 
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ON THE STRUCTURE OF EGGS AND LARVAE 
OF SOME DIPLOZOON SPECIES 

I. Khotenovski 

S U M M A R Y 

The paper deals with the data on morphology of eggs and larvae of D. markewitschi, 
D. homoion, D. paradoxum and D. rutili. Technique of hatching larvae and their impreg-
nation by silver is discussed in detail. Schemes showing the position of ciliated cells and 
sensills are given. The studied species differ by the position, shape and relative size of ci-
liated cells and by the position of sensills. Constancy of number and groups of ciliated cells 
and sencills of the studied species is mentioned. A conclusion is made on the value of the 
data on morphology of eggs and larvae when carrying on taxonomic investigations. 


