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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ О Р Г А Н И З А Ц И Я , Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л , 
ПРАКТИЧЕСКОЕ З Н А Ч Е Н И Е 

Т. В. Бейер 

Последние полтора десятилетия характеризуются значительными успехами, 
достигнутыми во всем мире в деле изучения цистообразующих кокцидий. 
Тканевые цисты явились теми структурными образованиями, которые привлекли 
внимание исследователей к самому паразиту еще до того, как была осознана 
его биологическая сущность. Кокцидийная природа Toxoplasma и Sarcocystis 
была доказана спустя соответственно 60 и 90 лет после их первоописания 
(Hutchison е. а., 1969, 1970; Frenkel е. а., 1970; Fayer, 1972; Rommel е. а., 1972). 
Эти замечательные открытия принадлежат уже истории; они подробно описаны 
и проанализированы в ряде обзорных публикаций (Засухин, Акиншина, 1972; 
Бейер, 1977; Бейер и др., 1978; Вершинин, 1979; Frenkel, 1974; Tadros, Laarman, 
1976, 1982; Dubey, 1977). Однако поток новой информации так велик, что 
возникает необходимость в новых обзорных работах, затрагивающих самые 
актуальные вопросы, ибо уже сегодня широта представлений о предмете 
(в частности, о саркоспоридиях) стала превалировать над глубиной знаний 
о нем. Актуальность изучения саркоспоридий определяется их большим зна-
чением в ветеринарии, а также в медицине как возбудителей паразитарных 
болезней животных и человека, часть которых квалифицируется как зоонозы. 

В обзоре анализируются основные достижения в изучении саркоспоридий, 
достигнутые отечественными и зарубежными исследователями за последние 5— 
7 лет. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ П О Л О Ж Е Н И Е С А Р К О С П О Р И Д И Й 

Саркоспоридии, или мясные споровики, паразитируют более чем у 93 видов 
млекопитающих, птиц и рептилий (Калякин, Засухин, 1975; Levine, Tadros, 
1980). Паразиты относятся к роду Sarcocystis Lankester, 1890, подотряду 
Eimeriina Leger, 1911, отряду Eucoccidiida Leger et Dubosq, 1910, подклассу 
Coccidia Leuckart, 1879, классу Sporozoa Leuckart, 1879, типу Apicomplexa 
Levine, 1970 (no: Levine e. a., 1980). 

Сложнее обстоит дело с классификацией саркоспоридий на уровне таксонов, 
начиная с семейства. История борьбы мнений по этому вопросу изложена 
Тадрос и Лаарманом (Tadros, Laarman, 1982), к кому мы и адресуем читателя. 
Отметим лишь, что Ливайн (Levine, 1973, 1982) включает род Sarcocystis 
в подсем. Sarcocystinae Poche, 1913 вю/три сем. Sarcocystidae Poche, 1913. 
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Френкель (Frenkel, 1974) также предложил выделить Sarcocystis в подсем. 
Sarcocystinae внутри сем. Sarcocystidae. В отличие от указанных авторов, 
мы рассматриваем саркоспоридий как эймериидных кокцидий и включаем их 
в сем. Eimeriidae Minchin, 1903 в подсем. lsosporinae (Бейер, 1977; Бейер и др., 
1978). В отличие от Вениона (Wenyon, 1926), описавшего это подсемейство 
для единственного рода Isospora, мы включаем в него также и другие роды, 
имеющие ооцисты изоспороидной структуры, Cystoisospora, Toxoplasma, 
Besnoitia, Hammondia, Sarcocystis и Frenkela, акцентируя при этом внимание 
на их филогенетические связи и на общее направление эволюции от кишечных 
кокцидий родов Eimeria и Isospora. Идею помещения цистообразующих 
кокцидий в сем. Eimeriidae одновременно и независимо от нас разделя-
ли и другие исследователи (Scholtyseck, 1974; Desser, 1977; Mehlhorn е. а., 
1977). 

СТРУКТУРА Ж И З Н Е Н Н О Г О ЦИКЛА SARCOCYSTIS 

Несмотря на сходство с другими цистообразующими кокцидиями, род 
Sarcocystis обладает рядом отличительных признаков. Жизненный цикл 
Sarcocystis — облигатно-гетероксенный, т. е. протекает при обязательном 
участии двух хозяев: промежуточного, в котором проходит только мерогония, 
и окончательного, в котором совершается только гаметогенез, формирование 

Рис. 1. Схема жизненного цикла Sarcocystis. 
Спорозоит (1) , заглоченный промежуточным хозяином, дает начало предцистной мерогонии (2) в клетках 
эндотелия сосудов. Предцистные мерозоиты (3) проникают в мышечную ткань, где дают начало сарко-
цистам (4). В кишечнике окончательного хозяина цистные мерозоиты ( = гамонты) (5) дифференциру-
ются на макро- и микрогамонтов (6, 7), в последних формируются жгутиковые микрогаметы (8). Зигота 
( = ооциста) претерпевает споруляцию in situ (9—11) и нередко распадается на две спороцисты (12), 

которые выделяются во внешнюю среду. 
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Рис. 2. Спороцисты Sarcocystis muris из фекалий 
мышей. 

Стрелки — спорозоиты внутри спороцисты. Ув. 3200. 

зигот (ооцист) и частичная их споруля-
ция (рис. 1). Оболочка ооцисты тонкая, 
хрупкая, в ней отсутствует микропиле. 
Часто во внешнюю среду выделяются 
отдельные спороцисты, содержащие 
4 спорозоита (11 — 13x2—3 мкм) и 
остаточное тело. Спороцисты лишены 
тельца Штида (рис. 2). Средние размеры спороцист у разных видов Sarcocystis 
колеблются в пределах 7—11x10—16.5 мкм. 

Исследования последних лет показали, что спороцисты, лишенные тельца 
Штида (некоторые виды Isospora и Sarcocystis, Toxoplasma gondii), в процессе 
эксцистирования распадаются по швам между пластинками, составляющими 
оболочку спороцист, в результате чего спорозоиты высвобождаются практи-
чески одновременно (Chobotar, Scholtyseck, 1982). Напротив, при наличии 
тельца Штида (некоторые виды Isospora, Eimeria) спорозоиты выходят из 
спороцист после его растворения через образовавшееся отверстие друг за 
другом. По этому признаку род Isospora занимает промежуточное положение 
между родом Eimeria и цистообразующими кокцидиями, начиная с рода 
Cystoisospora. Это представляет интерес в плане общей эволюции эймериидных 
кокцидий, с учетом того, что сходная структура спороцист была выявлена 
у некоторых видов Eimeria рыб. На этом основании такие виды были выведены 
из рода Eimeria Schneider, 1875 и включены в род Goussia Labbe, 1896 (Dykova, 
Lorn, 1981). 

Вышедшие из спороцист спорозоиты Sarcocystis инициируют у промежу-
точного хозяина бесполую фазу развития, которая разделяется на предцистную 
и цистную (рис. 1). Однако часть заглоченных спороцист может проходить 
транзитом и выделяться во внешнюю среду, которая в результате оказы-
вается заразной для других промежуточных хозяев того же вида (Munday, 
1985). Механическими переносчиками ооцист и спороцист саркоспоридий 
и других кокцидий являются членистоногие-копрофаги (Smith, Frenkel, 
1978; Markus, 1980), но не гематофаги. 

Предцистная фаза развития Sarcocystis, которая стала известна лишь 
в последнее десятилетие, может быть названа также периодом острого 
саркоцистоза. Спорозоиты эксцистируются в тонкой кишке промежуточного 
хозяина и переносятся к артериям мезентериальных лимфоузлов, после 
чего внедряются в эндотелиальные или субэндотелиальные клетки артерий, где 
спустя 7—26 дней совершается развитие меронтов 1-й генерации, дающих 
начало примерно 300 мерозоитам (S. bomcanis, по: Dubey е. а., 1982). Меронты 
2-й генерации развиваются субэпителиально в клетках капилляров, между 
19-м и 46-м днями. Поражение внутренних органов в этот период связано 
с кровоизлияниями во внутренних органах, что вызвано ростом и развитием 
меронтов 2-й генерации. Мерозоиты 2-й генерации внедряются в клетки белой 
крови (лейкоциты) и в период между 26-м и 46-м днями их можно обнаружить 
в периферической крови. Известно, что саркоцистоз в острый период может 
быть индуцирован при переливании крови реципиенту того же вида хозяина 
(Payer, Leek, 1979). Однако неясно, как такой способ передачи возбудителя 
может быть реализован в естественных условиях жизни животных. 

Предцистные мерозоиты развиваются путем множественной синхронной 
эндополигении (Cerna, Senaud, 1977). Внутриклеточные меронты сильно гипер-
трофируются (до 30 мкм), сохраняя при этом 3-мембранную пелликулу 
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(у других кокцидий идет частичная резорбция внутреннего мембранного 
комплекса). Меронт лежит в цитоплазме зараженной клетки, не будучи 
окруженным мембраной паразитофорной вакуоли (Heydorn, Mehlhorn, 1978). 
Ядро такого гипертрофированного меронта становится полиплоидным и приоб-
ретает лопастные очертания. На концах лопастей, снаружи от ядерной 
оболочки, формируются кинетические аппараты (веретено, центриоли), после 
чего одновременно по всему ядру происходит образование дочерних меро-
зоитов. Мерозоиты используют мембрану материнского меронта в качестве 
собственной наружной мембраны, они разрывают зараженную клетку и выхо-
дят наружу. Средние размеры таких мерозоитов 6X1.5—2 мкм (Chobotar, 
Scholtyseck, 1982). 

В последние годы появились сообщения о возможности внеклеточного 
размножения предцистных меронтов Sarcocystis путем эндодиогении в крови 
зараженных животных (Fayer, 1979; Сегпа, 1983). Эти пока немногочисленные 
наблюдения вызывают у нас сомнения в их достоверности. Во-первых, 
хрупкие зараженные клетки могли разрушиться при приготовлении мазков 
крови, во-вторых, оболочку клетки хозяина, деформированной внутриклеточным 
паразитом, можно не заметить на светооптическом уровне. 

I Л Ш 
Рис. 3. Разные формы мерогонии у кокцидий. 
(По: Mehlhorn, Piekarski, в нашей модификации). 

Исходная бесполая расселительная стадия (мерозоит, спорозоит) после попадания в клетку хозяина стано-
вится меронтом, который может претерпевать разные формы мерогонии: эндодиогению ( / ) , шизогонию ( / / ) 

или эндополигению (III). 
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Рис. 4. Тканевые цисты Toxo-
plasma gondii (а) и Sarcocys-
tis bovicanis (б). Ув. 340 

и 110. 
с — септы, разделяющие про-

странство саркоцисты на 
отдельные ячейки. 

Развитие предцистных меронтов путем эндополигении характерно для 
Sarcocystis и Frenkelia и у других кокцидий пока не найдено. В то же время 
сходный тип ядерного деления наблюдался в процессе спорогонии и образования 
спорозоитов у гемоспоридий (Howells, Davies, 1971). В отличие от эндополиге-
нии саркоспоридий множественное бесполое размножение у других кокцидий 
(шизогония) осуществляется в два этапа: 1) образование множества дочерних 
ядер, 2) формирование мерозоитов путем эндодиогении (рис. 3). 

Предцистные мерозоиты последней генерации дают начало мышечным 
цистам, или саркоцистам, т. е. периоду хронического саркоцистоза. Сарко-
цисты развиваются в поперечно-полосатых (не гладких!) мышцах и в мышцах 
сердца. Воспалительная реакция в мышцах в момент внедрения мерозоитов 
рассматривается как защитный механизм, снижающий тяжесть инвазии. 

У подавляющего большинства изученных видов Sarcocystis цисты покрыты 
только первичной оболочкой, которая является производным мембраны 
паразитофорной вакуоли. Вторичная оболочка, включающая прилежащие 
элементы мышечной ткани, достоверно описана только у S. ovifelis (Mehlhorn, 
Scholtyseck, 1973; Грикенене, 1983). Основное вещество формирует септы, 
разделяющие ее на ячейки, внутри которых располагаются цистные стадии. 

Цистные стадии Toxoplasma и Besnoitia представлены одним морфологи-
ческим и функциональным типом клеток (цистозоитов), тогда как цистные 
стадии Sarcocystis и Frenkelia характеризуются качественным разнообра-
зием, что сказывается прежде всего на их морфологии, а также на морфологии 
самих сравниваемых тканевых цист (рис. 4). 

По периферии цисты Sarcocystis, примыкая к первичной стенке, распола-
гаются крупные округлые клетки — метроциты, двухмембранная пелликула 
которых лишена ригидности и образует глубокие инвагинации (рис. 5, см. 
вкл.). Метроцит лишен органелл апикального комплекса, за исключением 
микропоры. Редкие случаи обнаружения коноида в метроцитах суть находки 
этой органеллы, принадлежащей еще мерозоиту 2-й генерации, давшему начало 
тканевой цисте. Такая структура метроцита наводит на мысль об отсутствии 
у него способности к проникновению в новую клетку хозяина. 

Другая известная в литературе стадия внутри саркоцист носит название 
мерозоита. Ее ультраструктура принципиально отличается от таковой метро-
цита наличием ригидной пелликулы и полного набора апикальных (пенетрант-
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ных) органелл (рис. 5). В литературе утвердилось мнение, что метроциты 
дают начало мерозоитам путем деления по типу эндодиогении и что сами 
мерозоиты также делятся путем эндодиогении (Chobotar, Scholtyseck, 1982). 

В последние годы интенсивные исследования морфофункциональной орга-
низации цистных стадий саркоспоридий проводились в нашей стране 
в Институте цитологии АН СССР и в Институтах зоологии АН КазССР 
и АН ЛитССР. Анализ процесса эндодиогении привел нас к заключению, 
что такой способ деления возможен лишь в клетках, имеющих полярность. 
Последняя определяется положением апикальных органелл: роптрий, микро-
нем, полярного кольца и коноида (Бейер, 1979). Метроциты лишены указанных 
органелл, и нам не удавалось наблюдать их деления путем эндодиогении. 
Метроциты делятся иным путем, механизм которого еще не расшифрован. 
Удалось наблюдать, что цитокинез метроцитов, в отличие от такового зоитов 
других кокцидий, осуществляется за счет глубоких складок и инвагинаций 
пелликулы, что в конце концов приводит к разделению материнского метроцита 
на два и более дочерних (Федосеенко, Левит, 1979; Грикенене, 1983). 

Первые органеллы апикального комплекса (чаще всего роптрии) появля-
ются в потомстве метроцитов после несколько клеточных делений. Такие клетки 
отличаются от исходных метроцитов не только наличием апикальных органелл, 
определяющих клеточную полярность, но и менее складчатой пелликулой. 
Мы предложили для их обозначения термин «промежуточные клетки», 
заимствованный из уже существующей терминологии для цистных стадий 
Frenkelia, но с несколько иным содержанием, акцентируя главное внимание 
на их действительно промежуточное положение между метроцитами и меро-
зоитами. Деление по типу эндодиогении оказывается возможным в саркоцистах 
лишь по достижении морфофункциональной организации промежуточной 
клетки, но не метроцита (Бейер и др., 1981; Грикенене, 1983). 

Сравнительный анализ ультраструктурной организации всех трех типов 
цистных стадий и особенностей жизненного цикла Sarcocystis позволили 
выдвинуть положение, согласно которому мерозоиты должны рассматриваться 
как гамонты, а не бесполые стадии. Это подтверждается тем, что, во-первых, 
зрелые цистные стадии в кишечнике окончательного хозяина приступают 
к гаметогенезу сразу, т. е. минуя бесполую фазу развития. Во-вторых, 
внутри старых цист образуются пустоты вследствие постепенного отмирания 
мерозоитов (=гамонтов) наиболее продвинутого возраста. Иными словами, 
возраст клеток, которые должны вступить в половой процесс, подвергается 
корректировке, и старые гамонты элиминируются. 

Отсутствие деления зрелых стадий (мерозоитов) в саркоцистах Sarcocystis 
было подтверждено в исследованиях методом проточной цитометрии (Метсис, 
1985). Подсчет ДНК в ядрах цистных стадий показал, что в старых цистах, 
где превалировали мерозоиты, количество ДНК на мерозоит оставалось ста-
бильным и соответствующим условно гаплоидному содержанию, что свидетель-
ствует об отсутствии процессов синтеза в таких ядрах, а следовательно, и их 
деления. 

Цистные мерозоиты (=гамонты) не различаются морфологически, однако 
их разные потенции выявляются в кишечнике окончательного хозяина 
спустя 12—14 ч после попадания в него (Dubey, 1982в). Отсутствие деления 
цистных мерозоитов Sarcocystis (и, вероятно, Frenkelia) отличает этих цисто-
образующих кокцидий от Toxoplasma и Besnoitia, у которых идет непре-
рывная пролиферация цистозоитов, продолжающаяся и в кишечнике оконча-
тельного хозяина. В связи с этим неправильно применять единую терминологию 
для обозначения цистных стадий Toxoplasma, Besnoitia, Hammondia, с одной 
стороны, и Sarcocystis и Frenkelia—с другой: у первых — это цистозоиты, 
у вторых — метроциты, промежуточные клетки и гамонты (имеющие меро-
зоитоподобную структуру). 
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Гаметогенез у Sarcocystis протекает только в окончательном хозяине. 
Ооцисты формируются и спорулируют в lamina propria тонкой кишки. Струк-
тура ооцист и спороцист изученных видов Sarcocystis отличается морфоло-
гической стабильностью, что делает эту стадию цикла мало пригодной для 
целей систематики. 

Гаметогенез, оплодотворение и споруляция у Sarcocystis принципиально 
отличаются от того, что известно для кокцидий родов Eimeria или Isospora. Ядро 
микрогамонта Sarcocystis сильно гипертрофируется и как бы распластывается 
по телу гамонта, принимая постепенно лопастные очертания. В таком ядре 
совершаются многополюсные митозы. Описанная картина напоминает 
таковую предцистной мерогонии Sarcocystis (рис. 1), а также спорогонии 
у гемоспоридий. (Howells, Davies, 1971). Глыбки хроматина располагаются 
вдоль выступов лопастей. Плотные хроматиновые выросты такого ядра стано-
вятся ядрами будущих микрогамет, тогда как ахроматиновая часть уходит 
в остаточное тело. Формирование микрогамет начинается спустя 12—14 ч 
после начала микрогаметогенеза и совершается синхронно. Этим процесс 
образования мужских гамет у саркоспоридий напоминает микрогаметогенез 
гемоспоридий, при котором одновременно из одного ядра гамонта формируется 
4—8 микрогамет (эксфлягелляция) (Garnham е. а., 1967). Микрогамонт 
Sarcocystis дает начало 20—30 микрогаметам, достигающим 4—5 мкм 
в длину, каждая из которых покрыта одной мембраной, имеет 2—3 жгутика 
и снабжена митохондрией с кристами тубулярного типа. 

Макрогаметы Sarcocystis сферические (8—10 мкм), покрыты 2-мембранной 
пелликулой, в которой имеются микропоры. Гаметы богаты полисахаридами, 
в них наблюдается формирование стенкообразующих тел. Оплодотворение 
и образование зиготы происходит в течение первых суток после поедания 
саркоцист. Процесс оплодотворения у Sarcocystis существенно отличается от 
такового Eimeria, у которых микрогамета активно проникает в цитоплазму 
макрогаметы (Scholtyseck, Hammond, 1974). 

В отличие от этого у саркоспоридий в начале процесса оплодотворения 
микрогамета располагается в пространстве паразитофорной вакуоли на поверх-
ности макрогаметы. Далее мембраны обеих гамет сливаются, образуя в месте 
слияния узкий проход, через который нуклеоплазма микрогаметы (но не вся 
гамета!) проходит в цитоплазму макрогаметы (Entzeroth, 1980; Sheffield, 
Fayer, 1980). Сходный процесс оплодотворения имеет место и у гемоспоридий 
(Desser, 1972). 

После оплодотворения ооцисты Sarcocystis формируются внутриклеточно, 
но вскоре зараженная клетка разрушается, и ооцисты оказываются лежащими 
свободно. Споруляция совершается в lamina propria. Хрупкая оболочка ооцисты 
может разрушаться. Более прочная оболочка спороцисты состоит из двух слоев: 
наружного (непрерывного), покрывающего всю спороцисту (0.025 мкм), 
и внутреннего (около 0.1 мкм), составленного из отдельных пластин, которые 
расходятся при эксцистировании. 

Таким образом, исследования последних лет выявили значительное 
сходство между саркоспоридиями и гемоспоридиями, которое касается кар-
динальных процессов развития сравниваемых групп (предцистная мерогония, 
микрогаметогенез, оплодотворение, спорогония). Все это свидетельствует о зна-
чительной близости между этими двумя группами организмов, представляющих 
собой две ветви эволюции кишечных кокцидий, одна из которых привела 
к кровепаразитизму гемоспоридий (Догель, 1947), другая — к тканевому пара-
зитизму саркоспоридий (Бейер и др., 1978). Несмотря на достаточно совер-
шенную адаптацию к паразитизму в весьма различающихся экологических 
нишах внутри организма хозяина, эти паразиты имеют значительное сход-
ство важнейших процессов по ходу реализации их сложных жизненных 
циклов. 
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В заключение следует привлечь внимание к тем сторонам изучения сарко-
споридий, которые при всей их важности остаются еще мало известными. 

С п е ц и ф и ч н о с т ь в и д о в Sarcocystis. В мировой литературе 
нет однозначного ответа на вопрос, к какому хозяину более специфичны виды 
Sarcocystis: промежуточному или окончательному. По одним данным, сарко-
споридии млекопитающих более специфичны в отношении промежуточного 
хозяина (Frenkel е. а., 1979; Smith, 1981; Dubey, Blagburn, 1983), по другим — 
окончательного (Fayer, 1981; Markus, Daly, 1984). Менее четкая картина 
вырисовывается в отношении саркоспоридий птиц, у которых даже предпо-
лагается потеря специфичности к промежуточному хозяину (Kaiser, Markus, 
1983). Столь же неясным пока остается вопрос о специфичности саркоспоридий 
рептилий, поскольку характер паразито-хозяинных отношений и связанная 
с ними специфичность усложняются у этих паразитов вовлеченностью фило-
генетического возраста обоих хозяев (Hafner, Frank, 1984). 

В р о ж д е н н ы й с а р к о ц и с т о з п р о м е ж у т о ч н о г о х о з я и н а . 
Статистический анализ разных возрастных групп животных свидетельствует 
в пользу того, что животные рождаются свободными от саркоспоридий. 
Даже сильно зараженные (в эксперименте) коровы, овцы, козы и свиньи тем 
не менее воспроизводят здоровое потомство (Dubey, 1981, 1982а; Bratberg е. а., 
1982; Новак, 1985). В этом отношении саркоцистоз принципиально отличается 
от токсоплазмоза, при котором инвазия достоверно передается от матери 
к плоду. Одно из возможных объяснений этих различий состоит, по-видимому, 
в различиях эндогенного развития сравниваемых патогенов в промежуточном 
хозяине. Цистные стадии саркоспоридий развиваются однонаправленно, 
и зрелые стадии (промежуточные стадии или гамонты) не могут дать начала 
метроцитам или предцистным меронтам. Напротив, цистозоиты Toxoplasma 
с готовностью дают начало предцистным эндозоитам; при этом заразить плод 
могут как эндозоиты, так и цистозоиты. У саркоспоридий единственной фазой 
риска, т. е. заражения, может быть только предцистная мерогония. 

В литературе имеются сообщения о врожденном саркоцистозе телят 
и ягнят (Никольский, 1931; Никольский, Позов, 1985). Однако авторам не 
удавалось выявить у новорожденных животных или плодов саркоцист, что было 
бы единственным доказательством врожденной инвазии. Одно только заражение 
плаценты и даже абортирование плода не доказывают наличия врожденного 
саркоцистоза. Известный интерес представляет сообщение о нахождении 
меронтов (не цист!) в тканях аутолизированного плода, абортированного 
коровой с низкими титрами антител (1 : 32) к S. bovicanis. Авторы этого 
сообщения сами затрудняются однозначно трактовать полученные результаты 
(Dubey, Bergeron, 1982). 

С а р к о ц и с т о з ч е л о в е к а . Возбудитель мышечного саркоцистоза 
человека долгие годы был известен как Sarcocystis lindemarini Rivolta, 1879. 
Позднейшие находки показали, что ни один из 40 достоверных случаев 
человеческого саркоцистоза не имел отношения к S. lindemarini, сама валид-
ность которого подвергнута сомнению (Beaver е. а., 1979). Считается, что 
у человека паразитирует не менее 10 видов Sarcocystis, часть которых удалось 
идентифицировать с известными ранее видами из обезьян, что свидетельствует 
о зоонозной природе не только кишечного, но и мышечного саркоспоридиоза 
человека. Предполагаемыми окончательными хозяевами видов Sarcocystis 
паразитирующих в мышцах человека, могут быть хищные млекопитающие 
и крупные рептилии. 

Таким образом, некоторые вопросы, затронутые в настоящем обзоре, 
занимают лишь самую вершину айсберга познания сложной, проблемы сарко-
споридиоза, и задача будущих исследований состоит в том, чтобы приблизиться 
к его основанию. 
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CURRENT CONCEPT ON THE MORPHO-FUNCTIONAL ORGANIZATION, LIFE CYCLE AND 
PRACTICAL VALUE OF SARCOSPORIDIA (EIMERIIDAE, SPOROZOA, APICOMPLEXA) 

Т. V. Beyer 

S U M M A R Y 

Advances in sarcosporidian research within the latest decade are critically reviewed and 
analysed in respect to some recent cytological findings of the author and her colleagues on the 
subject. Three rather than two morpho-functional cell types (metrocytes and merozoites) are 
distinguished within the sarcocyst, the third one being the intermediate cell. Division by endodyogeny 
in the cyst of Sarcocystis is very likely confined to the latter cell type. The pattern of nuclear chromatin 
and the constancy in DNA value per nucleus in the cystic merozoites, revealed by flow 
cytometry, is rather indicative of their incapability of dividing within the cyst, i. e. in the intermediate 
host. This enabled us to consider these merozoites as homologs of coccidian gamonts. 

The obvious differences between cysts and cystic stages in Sarcocystis and Toxoplasma may 
account in part for the rare, if any, reported cases of congenital sarcocystosis in the intermediate 
host. 



Вклейка к ст. Т. В. Бейер 

Рис. 5. Участок цисты Sarcocystis muris вблизи стенки саркоцисты. Ув. 5130. 
а — амилопектин, дк — дочерние клетки, мз — мерозоит, мн — микронемы, мц — метроцит, об — оболочка 
(стенка) цисты, овц — основное вещество цисты, пк — промежуточная клетка, ро — роптрии. Стрелка — 

глубокая инвагинация пелликулы метроцита. 
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