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Аннотация

В статье дан обзор направлений паразитологических исследований, проводимых
на кафедре зоологии беспозвоночных Казанского государственного университета во
второй половине ХХ века.

С приходом профессора В.Л. Вагина в1957 г. в Казанский государственный
университет на должность заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных
было положено начало изучению паразитов, хозяевами которых были обитате-
ли морских и пресных водоемов.

В.Л. Вагин был одним из крупнейших специалистов в мире по изучению
мешкогрудых раков, паразитирующих у иглокожих. Им еще в 1937 г. выделен
новый отряд Ascothoracida Wagin и описано 14 новых видов, развиты представ-
ления о первичном и вторичном теле, особенностях эмбриогенеза и метамор-
фоза, филогении и зоогеографическом распространении этих раков. Эти иссле-
дования завершились защитой кандидатской, докторской диссертаций и вы-
пуском в 1976 г. монографии «Мешкогрудые раки (Ascothorocida)» [1] в изда-
тельстве Казанского университета. Он был также единственным специалистом
в нашей стране по морским паразитическим червям – мизостомидам, живущим
также в иглокожих.

В.Л. Вагиным было отдано много сил на организацию в Казанском универ-
ситете работ по исследованию паразитофауны рыб в только что созданном
(1956–1957 гг.) Куйбышевском водохранилище.

Летом 1959–1960 гг. в Свияжском заливе Волжского отрога Куйбышевско-
го водохранилища было проведено паразитологическое обследование 488 экз.
17 видов рыб промысловых размеров. У обследованных нами рыб было выяв-
лено 85 видов паразитов [2]. Ихтиопаразитологические исследования в этом
регионе не утратили значимости и по сей день. Формирование водохранилищ –
процесс длительный.

Более углубленно, с учетом сезонной и возрастной динамики поражения,
изучена паразитофауна широко распространенных промысловых видов рыб:
щуки, леща, судака и берша. Кроме того, было проведено паразитологическое
обследование молоди рыб, начиная с самых ранних стадий ее развития. Уста-
новлено, что паразитофауна начинает формироваться уже в первые недели
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жизни молоди и для каждого вида рыбы имеет характерные особенности, свя-
занные с различными биотическими и абиотическими факторами. Изменения,
наблюдавшиеся в паразитофауне молоди в первые месяцы жизни, подтвер-
ждают закономерности, сформулированные В.А. Догелем (1948) [3].

В 1981–1982 гг. в Волжском отроге водохранилища было подвергнуто пара-
зитологическому обследованию 83 экз. стерляди в возрасте от 1 года до 12 лет.
Общая пораженность составила 97.8%, выявлено 12 видов паразитов. Впервые
проведен сравнительный анализ пораженности стерляди Средней Волги и Куй-
бышевского водохранилища [4].

В 1986–1987 гг. проанализировано 1395 экз. карповых рыб на наличие у
них метацеркарий Posthodiplostomum cuticola (Nor. 1832) – возбудителей «чер-
нопятнистой болезни» рыб.

Большое значение уделялось и уделяется паразитам рыб, имеющим эпиде-
миологическое значение – лентецу широкому (Diphyllobothrium latum L.,1758)
и кошачьему сосальщику (Opisthorchis felineus R.,1884).

Проблема с дифиллоботриозом населения в Татарстане возникла вскоре
после зарегулирования русла Волги, когда создались благоприятные условия
для развития этого паразита. Было проведено картографирование распростра-
нения этого заболевания по районам республики. Несмотря на то, что в конце
ХХ века отмечается в Татарстане улучшение и стабилизация ситуации с ди-
филлоботриозом, обусловленная рядом причин, тем не менее, дифиллоботриоз
продолжает занимать среди гельминтозов населения Татарстана третье место
после энтеробиоза и аскаридоза.

В 1980-е годы изучалось распространение в Татарстане описторхоза, воз-
будитель которого в своем развитии связан с карповыми рыбами. Природные
очаги описторхоза в Татарстане были описаны еще в начале 1950-х годов. В
1960-е годы нами было принято участие совместно с другими организациями
(ГКСЭН РТ, ГИДУВ, КГВИ, КГМИ и КИБ КФАН СССР) в паразитологиче-
ских исследованиях в рамках Союзной целевой программы «Описторхоз». Об-
следовались карповые рыбы, печень кошек, проводился поиск моллюсков –
первых промежуточных хозяев этой трематоды. Кроме того, учитывались ста-
тистические данные по заболеваемости населения 14 районов [5]. Итоги пяти-
летних исследований (1985–1989 гг.) свидетельствовали о том, что в Татарста-
не имеются очаги описторхоза . Отмечались случаи как местного, так и завоз-
ного (из Сибири) происхождения. Ситуация с описторхозом в Татарстане
должна оставаться под контролем, так как описторхоз занимает здесь 4-е место
среди других гельминтозов населения.

Интерес к паразитам не ограничивался только обследованием рыб. Прове-
дены разноплановые исследования беспозвоночных и, в первую очередь, мол-
люсков.

По предложению В.Л. Вагина в 1960-е годы начался поиск моллюсков, ко-
торые могли бы быть промежуточными хозяевами печеночного сосальщика,
поскольку в Татарстане фaсциолез широко распространен у крупного рогатого
скота, а типичный промежуточный хозяин встречается редко.
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Впервые с помощью трансмиссивного электронного микроскопа изучена
морфология мирацидия фасциолы. Подробно это изложено в книге «Формиро-
вание, ультраморфология, биология мирацидия Fasciola hepatica L., 1758» [6].

В 1970-е годы проводился также поиск моллюсков – промежуточных хозя-
ев кошачьего сосальщика. Наиболее полно обследованы водоемы Волжско-
Камского Государственного заповедника [7].

С созданием при кафедре лаборатории электронной микроскопии (1971 г.)
были продолжены исследования по изучению ультраструктуры нервной систе-
мы червей, начатые А.И. Голубевым в 1968 г. Им исследовались структуры и
функции глии центральной нервной системы медицинской пиявки. Получен-
ные результаты с привлечением других материалов были обобщены в моно-
графии «Электронная микроскопия нервной системы червей» [8]. В последние
годы изучение нервной системы гельминтов нашло свое отражение в данных
по эволюции ультраструктуры нейроглии и нейро-глиальных отношений. Кро-
ме того, было рассмотрено ультратонкое строение церкарий двух видов трема-
тод Cercaria pugnax La Valette, 1855 и церкарии кошачьего сосальщика. Работа
по ультратонкому строению церкария кошачьего сосальщика иллюстрирована
39 оригинальными микрофотографиями [9]. Также впервые на электронном
уровне изучены структуры оболочек яиц описторхид (O. felineus и Clonorchis
sinensis). Показано, что оболочки яиц имеют гребенчатую скульптуру, несколь-
ко отличающуюся друг от друга [10].

В 1990-е годы совместно с сотрудниками Противоэпидемического центра
республики проанализирована динамика заболеваемости населения Татарстана
гельминтозами за период с 1945 по 1999 гг. Полученные данные свидетельст-
вуют о стабильном снижении заболеваемости, что является следствием целена-
правленной работы врачей общемедицинской сети и санэпидслужбы. У насе-
ления республики на момент исследования зарегистрировано 19 видов гель-
минтов. В последние годы список пополнился еще одним видом – нематодой
рода Dirofilaria.

Самый распространенный гельминтоз – энтеробиоз. На его долю приходит-
ся до 94% от всех зараженных гельминтами. За последние годы просматривает-
ся тенденция к снижению этой инвазии. Ведущее место среди других гельмин-
тозов занимает также аскаридоз, далее следует дифиллоботриоз, описторхоз,
трихоцефалез, гименолепидоз, тениидозы. Остальные виды гельминтов встре-
чаются здесь единично [11].

В паразитологических исследованиях кафедры активное участие принима-
ют студенты. Работа проводилась и проводится в тесном контакте с учеными
АН Республики Татарстан, Ветеринарной и Медицинской академиями, с со-
трудниками Республиканского Противоэпидемического центра ГКСЭН РТ (Ка-
зань) и т. д. [12].



О.Д. ЛЮБАРСКАЯ68

Summary

O.D. Lubarskaya. Parasitology studies in Kazan State University during the second half
of XX century.

The article represents the review of parasitological research trends that have been devel-
oped in Kazan State University during the second half of XX century.
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