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При помощи глицина, меченного по С14, изучено питание клещей Syringophilus 
bipectinatus Heller, 1880, паразитирующих у кур «белой русской» породы. Установлено 
питание сирингофилид соками тканей перьевой сумки путем пробуравливания стенки 
очина пера хоботком и вонзанием последнего в ткань перьевой сумки с последующим 
высасыванием межтканевого сока. 

В доступных нам источниках литературы нет наблюдений, подтверж-
денных экспериментальными данными, о механизме питания сирингофи-
лид; между тем этот вопрос имеет принципиально важное значение, по-
скольку позволяет определить роль сирингофилид как потенциальных 
переносчиков инфекционных заболеваний птиц, а также выявить природу 
питательных веществ, потребляемых ими, и, наконец, степень длитель-
ного или краткосрочного болезнетворного воздействия последних на ор-
ганизм хозяина. 

Естественно, в процессе исследования морфологической структуры 
ротового аппарата сирингофилид возникли различного рода предположе-
ния об их питании. Фицтум (Vitzthum, 1943) считает, что эти клещи пи-
таются сухим веществом, имеющимся внутри очина пера. Фрич (Fritsch, 
1958) на основе своих наблюдений отмечает, что челюстной аппарат сирин-
гофилид не приспособлен к размельчению твердой пищи, и питание их 
происходит за счет лимфатической жидкости, выделяемой клетками со-
сочка пера вследствие раздражения колючими щетинками клещей. Кларк 
(Clark, 1964) указывает на наличие у сирингофилид тонкого длинного сти-
летообразного ротового аппарата, при помощи которого клещи прокалы-
вают сильно васкуляризованные ткани пера и питаются выступающей 
жидкостью. В работе Гриценко (1969) приводятся сведения о том, что во 
время питания сирингофилид длинные волосовидные хелицеры прокалы-
вают стенку очина пера и проникают через нее в клетки ткани перьевой 
сумки. 

Все эти разноречивые предположения не могут в настоящий момент 
претендовать на полное признание, поскольку они не подтверждены 
экспериментальными исследованиями механизма питания сирингофилид. 
В связи с этим мы поставили своей целью изучение механизма питания 
этих клещей с помощью радиоактивного углерода. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа проведена в лаборатории радиобиологии Всесоюзного научно-
исследовательского института болезней птиц в Ленинграде. Материалом 
для проведения опытов служили куры русской белой породы в возрасте 

64 



2 лет, заблаговременно проверенные на пораженность их сирингофили-
дами. Подопытных кур разделили на 2 группы по 5 птиц в каждой. В под-
ключичную вену кур обеих групп было введено по 40 мккюри меченной 
по углероду аминокислоты глицина. В первую группу входили куры 
за №№ 2914, 2901, 2907, 2905 и С14, которых спустя 120 часов после вве-
дения радиоактивного углерода убили. Клещей собирали из крыловых 
и хвостовых перьев. В связи со слабой пораженностью первых двух кур 
порция клещей была небольшой, у трех последующих кур обнаружили 
больше клещей, вследствие чего была и большая порция. Паралельно 
брался для исследования материал из стенки очина, в первом случае — от 
двух, во втором — от трех птиц. Кроме того, от каждой птицы брались 
для исследования кусочки ткани перьевой сумки. Во вторую группу вхо-
дили куры за №№ С-20, 2813, G-29, 2916, 2717. Этих кур убили через 144 
часа после введения радиоактивного углерода. От каждой особи была взята 
порция клещей, ткани очина пера и ткани перьевой сумки. Поскольку ис-
следования кур первой группы были рекогносцировочными, мы не произ-
водили взвешивания порции клещей, не взвешивали также и порцию ткани 
очина, так как уже были известны потери влажности при сушке 10% веса. 
Более тщательное исследование проведено на курах второй группы, при 
котором взвешивали пробы от всех кур. Собранный материал, как правило, 
взвешивался на аналитических весах, после чего помещался в сушильный 
шкаф при 80° и высушивался до постоянного веса. Для уточнения степени 
просушки проб материал снова взвешивался. После достаточной просушки 
пробы растирались в ступке до мелкодисперсного порошка. Определение 
радиоактивности взятых проб (клещей, ткани перьевой сумки и очина 
пера) проводили на двухканальных бета-спектрометрических установках 
в сцинтиллирующем реле, приготовленном на основе толуола (по методу 
Флейшмана и Шахиджаняна, 1959). Время счета пробы — 10 мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытами на первой группе кур преследовалась цель — выяснить 
возможности обнаружения радиоактивного углерода в тканях перьевой 
сумки и в организме клещей. Установлено, что в порциях клещевых проб, 
именуемых большой и малой, абсолютный счет равняется 73 и 142, в мышеч-
ных пробах 1426 и 2218 имп./мин., а в пробах ткани очина пера радиоактив-
ный углерод не проявлялся. 

Подробные результаты спектрометрических исследований проб первой 
группы приводятся в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 
Результаты рекогносцировочных радиометрических исследований 

на наличие в различных пробах подопытных птиц меченого углерода 

№ птиц 
Абсолютный 
счет пробы 
имп./мин. 

Сухие пробы 
клещей для 

счета 

Абсолютный 
счет пробы 
имп./мин. 

Сухие пробы 
стенки ткани 

очина пера 

Абсолютный 
счет пробы 
имп./мин. 

2914 2218 Малая, проба 73 Первая порция 0 
2901 1828 — — — — 

2907 1525 Большая 148 Вторая порция 0 
порция 

2905 1828 — — — — 

С14 1426 

В процессе исследования проб от второй группы кур установлено бо-
лее детальное распределение С14 в тканях перьевой сумки и в организме 
клещей, данные которых приводятся в табл. 2. Как видно из табл. 2, 
и в пробах второй группы кур радиоактивный углерод не был обнаружен 
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Т а б л и ц а 2 
Результаты радиометрических исследований 

на количественное определение меченого углерода 
в различных пробах подопытных птиц 

№ птиц 
Наимено-

вание 
пробы 

Сухая 
навеска 

для счета 

Абсолютный 
счет пробы 
ими./мин. 

Удельная 
радиоактив-

ность 
имп./мин./мг 

0 - 2 0 К 29 555 9.6 
п 29 0 0 
м 30 531 4.7 
к 39 457 5.9 

2813 п 33 0 0 
м 40 572 3.7 

С - 2 9 к 32 221 4.0 
п 30 0 0 
м 20 302 7.0 

2916 к 36 143 2.1 
п 24 0 0 
м 38 716 4.9 

2917 к 26 338 5.2 
п 20 0 0 
м 61 744 3.4 

П р и м е ч а н и е . К — клещевая проба; П — перьевая проба; 
М — мышечная проба. 

в тканях очина пера. Удельная активность радиоактивного углерода в 1 мг 
сырого клещевого материала колеблется в пределах от 2.1 до 9.6 импуль-
сов в минуту, т. е. она выше, чем в мышечных пробах (3.4—7.0). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Глицин, меченный по углероду, введенный внутривенно курам в дозе 
40 мккюри, распространяясь по току крови, распределяется в клетках 
тканей организма. В данном случае С14 обнаружен в тканях перьевой 
сумки, но отсутствовал в тканях очина пера. В то же время он в отнЬси-
тельно больших количествах встречался в организме клещей. По-видимому, 
в организме последних происходит аккумуляция радиоактивного угле-
рода, чему в значительной степени способствует продолжительное их 
питание, во-вторых, сравнительно редкая дефекация, происходящая при 
линьке. Резкое колебание удельной активности радиоактивного углерода 
в клещевых пробах, на наш взгляд, связано с состоянием клещей; в тех про-
бах, где имеется превосходящее количество голодных преимагинальных 
фаз, установлена низкая удельная активность (2.1), и, наоборот, в пробах 
с наибольшим числом насосавшихся преимагинальных фаз в состоянии 
диапаузы высокая удельная активность (9.6). Удельная же активность 
радиоактивного углерода в мышечных пробах колеблется в значитель-
ных пределах (3.4—7.0). Это колебание, вероятно, в основном связано с ин-
дивидуальными различиями в интенсивности обменных процессов, про-
исходящих в клетках мышечных тканей и зависящих от особенностей ор-
ганизма кур. 

Фрич (1958) справедливо не соглашается с мнением Фицтума (1943) 
о питании сирингофилид внутриочинными сухими веществами — пере-
городками пера, во-первых, из-за наличия у этих клещей ротового аппарата 
не грызущего, а колюще-сосущего типа, не приспособленного к размель-
чению твердой сухой массы, и во-вторых, из-за невозможности образования 
в организме сирингофилид столь большого количества жидкости из сухих 
мертвых тканей. В то же время результаты наших исследований не позво-
ляют нам согласиться с заключением Фрича о питании сирингофилид лим-
фатической жидкостью, выделяемой благодаря раздражению сосочка пера 
колющими щетинками клещей; такого раздражения явно не достаточно 
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для того, чтобы жидкость просачивалась через стенки пера и стенки кле-
ток перьевой сумки. Необходим прежде всего прокол стенки пера и клетки. 
Таковое действительно видно при малом увеличении стенки очина пера. 

По мнению Кларка (1964), сирингофилиды питаются жидкостью, по-
ступающей в очин пера вследствие прокола стенки очина пера, осуществ-
ленного ротовым аппаратом этого клеща. Однако, если бы такое поступле-
ние жидкости через пробуравленное отверстие в очин пера происходило, 
то через определенный промежуток времени заполнялась бы вся внут-
ренность очина и произошло бы затопление и гибель всех находящихся 
там клещей; однако этого не происходит, о чем свидетельствует полное 
отсутствие радиоактивного углерода в тканях очина пера. Следовательно, 
лимфатическая жидкость не поступает в просвет очина пера, и, соответст-
венно, питание сирингофилид может происходить только путем всасывания 
жидкости непосредственно из ткани перьевой сумки. Для этого клещу 
необходимо своим хоботком пробуравить стенку твердого очина пера и 
вонзить его в мышечную ткань перьевой сумки. Питание этих паразитов 
происходит не мгновенно, а через определенный промежуток времени, 
исчисляемый в зависимости от фазы развития часами и даже сутками. 
Этим определяется длительность болезнетворного влияния на организм 
хозяина со стороны этих паразитов. 

Другим моментом вредного влияния сирингофилид на организм кур 
является высасывание питательных веществ из тканей перьевой сумки, 
необходимых для окислительно-восстановительных процессов клеток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты экспериментальных исследований наших опытов, с полной 
достоверностью опровергая суждение Фицтума, Фрича и Кларка, рас-
крывают истинную картину процесса питания сирингофилид и природу 
пищи, поступающей от хозяина в организм паразита. Обнаружение радио-
активного углерода в тканях перьевой сумки и в организме сирингофилид 
и отсутствие таковых в тканях очина пера со всей очевидностью доказы-
вают питание сирингофилид тканевой жидкостью перьевой сумки, а не 
сухими перегородками очина пера кур. 
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THE STUDY OF THE FEEDING OF SYRINGOPHILUS 
BIPECTINALIS HELLER BY MEANS OF C14 

G. M. Amirchanow 

S U M M A R Y 

The feeding of S. bipectinatus parasitic in hens (white Russian breed) was studied by 
means of glycogen labelled with C14. It was established that syringophilids feed on the 
juice from tissues of the feather bursa by perforating the wall of the feather quill and 
piercing the proboscis into the tissue of the feather bursa. 
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