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МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОЛЛЮСКОВ, 
ИНВАЗИРОВАННЫХ ЛИЧИНКАМИ ШИСТОСОМ, 

В УСЛОВИЯХ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ 

О. П. Зеля, С. А. Беэр 

Институт медицинской паразитологии и тропической медицины 
им. Е. И. Марциновского Минздрава СССР, Москва 

Предложена методика индивидуального содержания промежуточных хозяев Schistosoma 
mansoni — моллюсков рода Biomphalaria в условиях термостатирующей водяной бани с тер-
морегулятором с целью изучения хозяино-паразитных взаимоотношений в системе моллюск— 
трематода. Показаны преимущества предлагаемой методики для изучения тотальной про-
дукции церкариев. 

Изучение взаимоотношений трематод с их промежуточными хозяевами — моллюсками, 
в частности выяснение степени совместимости штаммов Schistosoma mansoni (Sambon) с раз-
ными расами некоторых видов рода Biomphalaria, требует строгой стандартизации методов 
заражения, содержания инвазированных моллюсков и оценки продукции церкариев. 
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€хема термостатирующей водяной бани для индивидуального содержания моллюсков, 
инвазированных Schistosoma mansoni. 

А — штативы с индивидуальными микроаквариумами (по 35 в каждом блоке). 

Разными авторами было показано существенное влияние внешних факторов на способ-
ность проникновения мирацидиев в моллюска, развитие партенит и выход церкариев. Такими 
факторами являются в первую очередь температура и объем воды, состав корма и плотность 
популяции моллюсков. Отмечается замедление и даже остановка в развитии партенит при 
снижении температуры ниже оптимальной (26—28 °С) и существенное снижение продукции 
церкариев S. mansoni при содержании моллюсков в условиях перенаселения в ограниченном 
объеме воды или при недостаточном питании (Purnell, 1966; Upatham, 1972; Coles, 1973; 
Carlos, Coelho, 1978; Pfliiger, 1979, 1980). 

В целях устранения влияния перечисленных факторов на процесс внедрения мирацидиев 
и развитие партенит шистосом в моллюсках, мы, выполняя исследования на длительнофунк-
ционирующей модели кишечного шистосомоза, организованной в ИМПиТМ им. Е, И. Мар-
циновского, использовали термостатирующую водяную баню с терморегулятором (Р-507/1, 
ВНР), с модификацией (наличие верхнего освещения, блоки с пробирками), в которой под-
держивалась температура 26.0+0.5 °С (см. рисунок). При этом моллюски содержались 
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индивидуально в пробирках-микроаквариумах, 
юбъемом 50 мл (105 пробирок в бане), с отстоянной 
водопроводной водой и веточками водных расте-
ний. Смена воды производилась 1 раз в неделю. 
Кормом моллюскам служили проваренные листья 
тополя, сухой и витаминный корм для рыб и высу-
шенные размельченные водоросли Oscillatoria. 

Для оценки степени совместимости между ли-
чинками шистосом и их промежуточными хозяе-
вами — моллюсками использована методика, пред-
ложенная Франдсеном (Frandsen, 1979а, 19796), 
основанная на вычислении тотальной продукции 
церкариев в расчете на 100 инвазированных мол-
люсков. Однако для сравнения полученных данных 
недостаточно знание только тотальной продукции 
церкариев, выделенных всей группой моллюсков. 
Необходимо вычисление продукции церкариев, по-
лученной от каждого инвазированного моллюска, 
что дает возможность применения статистических 
методов оценки различий. Индивидуальное содержа-
ние моллюсков делает эту задачу разрешимой. 

При этом формула Франдсена принимает сле-
дующий вид 

.г - . 1 1 0 ГРС/100 = if (х • N)] . , 

где: А — число моллюсков в группе; п — число 
подсчетов; N — количество дней между подсче-
тами; х — тотальная продукция церкариев от каж-
дого индивидуально содержащегося инвазирован-
ного моллюска. 

Степень совместимости оценивали по 7-значной 
шкале Франдсена (от 1-го класса — несовместимые, 
а 7-го —• совместимые в высшей степени). 

Для оценки предлагаемой методики изучено 
влияние условий индивидуального содержания мол-
люсков Biomphalaria sudanica (Martens) на их рост 
и репродуктивную способность, а также продукцию 
церкариев. Две группы моллюсков, инвазированные 
по 20 мирацидиев S. mansoni (Малийский штамм) 
и не инвазированные, содержали по методике, опи-
санной выше. Контролем служили две группы по 
20 моллюсков (также инвазированные по 20 мира-
цидиев и свободные ог инвазии), содержащиеся 
группами в аквариумах объемом по 5 л. Наблюде-
ния проводили в течение 20 недель (см. таблицу). 

Отмечено отставание в темпе роста (Р <[ 0.05) 
и задержка полового созревания на 4—5 недель 
у свободных от инвазии и зараженных моллюсков, 
содержащихся индивидуально. Достоверные разли-
чия в темпе роста наблюдались и между группами 
инвазированных и неинвазированных моллюсков. 
Но в отличие от обычного ускорения темпа роста 
инвазированных моллюсков, наблюдаемого как 
в природных, так и экспериментальных условиях 
(James, 1965; Гинецинская, 1968) и имеющего место 
в нашем опыте при аквариумном содержании мол-
люсков, зараженные В. sudanica, содержащиеся ин-
дивидуально, росли медленнее, чем свободные от 
инвазии. 
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Число кладок у не^нвазированных моллюсков в среднем не менялось, сокращалось 
ляшь число яиц в кладке (в среднем в 2.5 раза) при индивидуальном содержании, что, воз-
можно, связано с отсутствием перекрестного оплодотворения. У инвазированных моллюсков 
репродуктивная способность подавлялась по мере развития инвазии в обоих случаях. 

Продолжительность жизни инвазированных особей не менялась в зависимости от усло-
вий содержания, в обоих случаях она не превышала 15 недель от момента заражения мол-
люсков. 

Несмотря на незначительную задержку в сроках развития партенит до начала выхода 
церкариев у моллюсков, содержащихся индивидуально, и статистически достоверную раз-
ницу в скорости роста (Р < 0.01), средняя продукция церкариев на одного моллюска в тече-
ние всей жизни не зависела от условий содержания (8720+2840 церкариев/моллюск при 
индивидуальном и 8430+1770 церкариев/моллюск при групповом содержании моллюсков). 

Рассчитанные значения TPCI100 позволили обе группы инвазированных моллюсков 
отнести в один —-6-й класс — «очень совместимые» с S. mansoni, несмотря на то, что числовое 
значение тотальной продукции церкариев в случае группового содержания превышает этот 
показатель, полученный при индивидуальном содержании моллюсков. 

Основываясь на полученных данных, мы считаем возможным применение предложенной 
методики индивидуального содержания инвазированных моллюсков для проведения экспе-
риментов по изучению паразито-хозяинных взаимоотношений личиночных стадий трематод 
и моллюсков. Варьируя температурный режим содержания, возможно выяснение влияния 
этого фактора на инвазионную способность мирацидиев, продолжительность развития пар-
тенит и продукцию церкариев S. mansoni. Индивидуальное содержание моллюсков в усло-
виях термостатирования значительно облегчает подсчет общей продукции церкариев от каж-
дого инвазированного моллюска при выяснении степени совместимости различных штаммов 
S. mansoni и рас (популяций) моллюсков некоторых видов рода Biomplialaria; исключает 
влияние комплекса неблагоприятных факторов, связанных с высокой плотностью популяции 
моллюсков в ограниченном объеме воды, и колебаний температуры во время развития инва-
зии; дает возможность дозировать корм моллюскам и менять рационы. Все это позволяет 
давать более объективную сравнительную оценку получаемым результатам. 
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A TECHNIQUE OF INDIVIDUAL MAINTENANCE OF MOLLUSCS INFECTED 
WITH LARVAE OF SCHISTOSOMA MANSONI 

0 . P. Zelja, S. A. Beer 
S U M M A R Y 

A technique has been suggested for individual maintenance of intermediate hosts of Schi-
stosoma mansoni, molluscs of the genus Biomphalaria, in thermostat water bath with thermoregu-
lator in order to study the host-parasite relationships in the mollusc-trematode system. Advan-
tages of the suggested technique have been shown for studying total production of Cercaria 
when estimating the compatibility degree of various strains of S. mansoni and races of molluscs 
of some species of the genus Biomphalaria. 


