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ОБ ЭМБРИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ОКСИУРИДЫ 
HAMMERSCHMIDTIELLA DIESINGI ИЗ ЧЕРНОГО ТАРАКАНА 

С. Э. Спиридонов 
Лаборатория гельминтологии АН СССР, Москва 

Приводится описание эмбрионального развития оксиуриды Hammerschmidtiella diesingi 
(Oxyurida, Thelastomatidae). 

Нематоды отряда Oxyurida Weinland, 1858 — частые обитатели кишечника позвоноч-
ных и беспозвоночных животных. В настоящее время в литературе имеется мало данных об 
эмбриональном развитии оксиурид. Наблюдения за дроблением яиц оксиурид (неизвестного 

Рис. 1. Яйцо Н. diesingi. 
а — только что сформировавшееся яйцо (сжатие цитоплазмы еще не началось); б — яйцо, готовое к пер-

вому делению. 

вида), паразитирующих у черного таракана, проводились еще в X I X веке (Натансон, 1877; Рад-
кевич, 1871). Однако нив этих работах, ни в болеепоздних^(Скрябин и др., 1966) не описано 
эмбриональное развитие оксиурид. Нами было прослежено эмбриональное развитие Hammer-
schmidtiella diesingi (Hammerschmidt, 1838), Ghitwood, 1932 (сем. Thelastomatidae) из тара-
кана Blatta orientalis L. 
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Нематоды были обнаружены в задней кишке черных тараканов лабораторной культуры, 
поддерживаемой во ВНИИ дезинфекции и стерилизации.1 Извлеченные из маток яйца не-
матод помещались в висячую каплю водопроводной воды (выдержанной, для удаления хлора), 
где и происходило развитие. 

Рис. 2. Дробление Н. diesingi. Вид с брюшной стороны. 
о—в — характерные фигуры, образующиеся в результате цитоплазматической активности; г — стадия 
2 бластомеров; д — образование «ношки» во время подготовки ко 2-му делению; е — стадия 4 бластомеров, 
сразу после 2-го деления; ж — плоский ромб; з — стадия 6 бластомеров; и — 3-е деление в вентральных 
бластомерах; к — стадия 12 бластомеров; л — начало 4-го деления в вентральных бластомерах; м — на-

чало гаструляции, 

Яйцо Н. diesingi имеет продолговатую форму (рис. 1, а, б). Длина яйца около 85 мкм 
при максимальной ширине 40 мкм. Незрелое яйцо полностью заполнено цитоплазмой, кото-
рая перед первым делением резко сжимается, принимая шаровидную форму (рис. 1, б). 
Оболочка яйца довольно толстая 1.5—2 мкм. Поверхность оболочки усеяна мелкими точками. 
На одном из концов оболочки (всегда соответствующем будущему заднему концу зародыша) 
имеется шов, отделяющий крышечку (рис. 1, а). У изучаемого вида такое строение оболочки 
ранее не отмечалось, хотя эти образования и найдены у других теластоматид и оксиурид 
(Скрябин и др., 1966; Leibersperger, 1960; Barus а. о., 1979). Цитоплазма зиготы имеет особый 

1 Тараканы были любезно предоставлены нам В, Н. Кирюханцевой, за что мы приносим 
ей свою^искреннюю благодарность. 

67 

и 

h 

EMSt 

с 

Рз 
[Ъ'Г 

ъ' 

а 
MSt 

л' 

оС 
Е 

mst ft<si> 

Е 

А 

к л м 

д 
Рч 

rn 
St бТ 

л 

3 е д 

pt 

АВ /4 

EMSt 
в 

Рг 
р, 

EMSt 

А 
а/ 

EMSt 

ь 

Рг 
р 

2 6 о а 

АВ 

p1 



ячеистый вид, связанный с расположением желточных гранул вокруг крупных вакуолей 
со светлым содержимым (рис. 1, а<, б). Через 4 ч после начала сжатия цитоплазмы в зиготе 
становится заметна цитоплазматическая активность. На полюсах яйца образуются участки 
цитоплазмы без желточных гранул. На одном из концов зиготы, соответствующем будущему 
переднему концу личинки, образуется небольшой выступ (рис. 2, а, б). Через полчаса после 
образования этого выступа зигота разделяется на два неравных бластомера — крупный 
передний АВ и меньший задний Рх (рис. 2, в, г). Ячеистое строение цитоплазмы опять стано-
вится четким, участки без желточных гранул на полюсах исчезают. Активность в цитоплазме 
возобновляется через 3.5—4 ч после первого деления. В бластомере Рх в месте контакта с АВ 
образуется выступ цитоплазмы — «ножка» (рис. 2, д). Затем ножка исчезает, а первым дро-
бится бластомер АВ. Веретено дробления в нем залегает под углом к продольной оси яйца, 
соответствующей будущей передне-задней осп зародыша. Веретено дробления в Рх залегает 

Рис. 3. Формирование личинки у Н. diesingi. 
а, б — гаструляция; в — ранний головастик; г — головастик; д — личинка. 

под углом к веретену дробления в бластомере АВ, так что после разделения этого бластомера 
образуется неплоская ромбическая фигура (рис. 2, е). После завершения деления бласто-
меры передвигаются, образуя плоский ромб (рис. 2, ж). В дальнейшем деления следуют 
с промежутком 3.5—4 ч (при температуре 22°). Дробление эктодермальных бластомеров опе-
режает деления в бластомерах потомках Рх. Третье деление дробления начинается в бласто-
мерах А и В, и к 12-му ч развития зародыш находится на 6-клеточной стадии (рис. 2, з). 
Через час после этого клетки EMSt и Р2 образуют в месте контакта между собой небольшие 
выступы (рис. 2, и). Эти выступы, отделившись, дают бластомеры Е и Р3 соответственно. 
Обращает на себя внимание чрезвычайно небольшой размер бластомера Е (рис. 2, к). На 15— 
16-м ч развития начинается деление эктодермальных бластомеров. При рассматривании 
с брюшной стороны зародыша эктодермальные бластомеры выглядят как прозрачные «пу-
зыри», выступающие из-под богатых желтком бластомеров вентральной цепочки MSt, Е, 
Р3 и С. Через час после завершения четвертого деления в эктодермальных бластомерах обра-
зуется веретено деления в бластомере MSt, которое залегает поперек продольной оси заро-
дыша. В результате деления этого бластомера образуются клетки mst и ^ат (рис. 2, л). 
После этого происходит деление бластомера Р3. К исходу первых суток развития границы 
клеток в эктодерме становятся неразличимыми. К этому времени клетки mst и ^ат претер-
певают еще одно деление, давая клетки m, st, ^ и от (рис. 2, м). Еще раз делится половой 
бластомер (Р4), наползая при этом на зачаток энтодермы сзади. На спинной стороне зародыша 
в это время образуется ряд узких, вытянутых поперек продольной оси эктодермальных 
бластомеров. Эти бластомеры отделяют на боковые стороны зародыша мелкие безжелтковые 
бластомеры. Зачаток энтодермы все более «притапливается» потомками m и и половым 
бластомером. После этого с боковых сторон зародыша на вентральные бластомеры начинают 
надвигаться «губы» светлой эктодермы (рис. 3, а, б). Смыкаясь по среднебрюшной линии, 
«губы» эктодермы оставляют на переднем конце широкое воронковидное углубление. В месте 
смыкания эктодермы образуется особая структура в виде четкой продольной полосы. Эту 
полосу можно проследить до довольно поздних стадий развития (рис. 3, в—д). К 5-му дню 
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эмбрионального развития зародыш нематоды представляет собой продолговатую личинку 
со светлым передним концом (рис. 3, д). 

В течение 6-го дня происходит дальнейшее развитие личинки (рис. 4, а). Сильно разви-
вается базальный бульбус с заметным кутикулярным утолщением внутри. Близ ротового 
отверстия возникает небольшая полость стомы. По обе стороны от небольшой по размерам 
кишки расположены два плотных образования, богатые желтком (рис. 4, а). На 7-й день 
поверхность кутикулы приобретает отчетливую кольчатость. Пищевод еще более удлиняется, 
и базальный бульбус почти достигает основания хвоста (рис. 4, б). Кутикулярные элементы 
базального бульбуса и стомы продолжают утолщаться. На 8-й день длина личинки немного 
сокращается и начинается отслоение кутикулы (рис. 4, в). После этого происходит резкое 
сокращение длины личинки, кутикула личинки первой стадии полностью отслаивается, 

Рис. 4. Развитие личинки Н. diesingi. 
а — 6-дневная личинка; б — 7-дневная личинка; в — 8-дневная личинка (начало отслоения кутикулы); 

г — личинка второй стадии. 

а образовавшаяся личинка второй стадии замирает (рис. 4, г). В таком состоянии личинка 
пребывает до заглатывания хозяином. 

О б с у ж д е н и е . Несмотря на фрагментарность материала, полученные данные 
позволяют сделать определенные заключения о типе развития Н. diesingi. Характер образо-
вания ромба на стадии 4 бластомеров у хаммершмидтиеллы весьма своеобразен, несколько 
напоминая промежуточный тип развития, отмеченный для некоторых рабдитид (Иванова-
Казас, 1975). В то же время развитие нашего вида отличается от промежуточного типа раз-
вития образованием «ножки» перед вторым делением и тем, что веретена второго деления 
не лежат в одной плоскости. Третьим делением в развитии Н. diesingi обособляется бласто-
мер MSt, дающий начало как мезодерме, так и стомодеуму. В этом отношении развитие хам-
мершмидтиеллы отличается от развития рабдитид (Бадалходжаев, 1969) и более напоминает 
развитие аскариды. Особенностью развития хаммершмидтиеллы является необычайно мел-
кий размер бластомера Е. Это несомненно связано с мелкими размерами кишки у личинок 
первой и второй стадий. Значительные различия в размерах бластомеров указывают на осо-
бый «продвинутый» характер развития хаммершмидтиелл. Любопытно, что личинки всегда 
ориентированы хвостовым концом к крышечке яйца. При развитии, например Heterakis 
gallinarum (Schrank, 1788), расположение личинки никак не связано со структурами скорлупки 
(собственные наблюдения). 

Форма, присущая яйцам Н. diesingi, отмечена и у многих других нематод отряда Оху-
urida. Наиболее часто такие яйца встречаются у нематод семейств Oxyuridae и Thelastomati-
dae, но отмечены также у отдельных представителей надсемейства Atractoidea (Travnema, 
Hoplodontophorus) (Скрябин и др., 1964). Если считать такую форму яйца единожды воз-
никшей в пределах отряда Oxyurida, то тогда виды с такими яйцами могли бы быть объеди-
нены в пределах одного надсемейства. 
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ON THE EMBRYONAL DEVELOPMENT OF THE OXYURID HAMMERSCHMIDTIELLA 
DIESINGI FROM THE ORIENTAL COCKROACH 

S. E. Spiridonov 

S U M M A R Y 

The embryonal development of Hammerschmidtiella diesingi (Thelastomatidae) from the* 
oriental cockroach Blatta orientalis was studied. The early stages of cleavage, gastrulation and 
some stages of the 1st instar larva formation are described. A small size of blastomere E, the for-
mation of unflat rhombic figure as a result of the second cleavage and the formation of blasto-
mere MSt, which unites anlages of stomodeum and mesoderm, are characteristic features of the 
development of H. diesingi. According to the last character the development of H. diesingi re-
sembles that of Ascaridae and differs from that of rhabditids. An egg of H. diesingi has an oper 
culum and microscopic thickenings on the surface. Eggs of such shape occur in nematodes of the 
families Oxyuridae and Thelastomatidae. 


