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Введение. Заболеваемость населения токсокарозом, вторым по распространённости геогельминтозом в 
России, это серьёзная проблема в последние годы, особенно в мегаполисах. Участие дождевых червей в жиз-
ненном цикле токсокароза остаётся мало изученным. Установлена роль дождевых червей Еisеniа fеtidа (па-
ратенических хозяев) в циркуляции и профилактике токсокароза. 
Материал и методы. Нематоды получены в результате дегельминтизации животных. Впервые в Россий-
ской Федерации проведены опыты по заражению дождевых червей вида Е. fеtidа инвазионными яйцами 
Tоxоcаrа cаnis и Tоxоcаrа mystax.
Результаты. Максимальное число паразитарных личинок Т. саnis у Е. fеtidа фиксировалось первые две не-
дели эксперимента и составило 4,01 ± 0,63, начиная с третьей недели отмечалось стабильное снижение до 
1 ± 0,3. С 38-го дня эксперимента личинок токсокар у Е. fеtidа не регистрировалось. Личинки Tоxоcаrа mystax, 
попав в пищеварительный тракт дождевого червя Е. fеtidа, способны более 92 дней оставаться активными, 
слабо проникая в кожно-мускульный мешок. В течение эксперимента среднее количество личинок T. mystax в 
навозных червях равно 10,1 ± 2,8. 
В проведённых опытах доказана возможность заражения дождевых червей E. fetida инвазионными яйцами 
Т. canis и Т. mystax через почву, обсеменённую 10 000 инвазионных яиц.
Заключение. Впервые установлена миграция личинок аскаридат из кишечника в кожно-мускульный мешок 
дождевых червей и проведено исследование с целью установления периода нахождения личинок Т. canis и 
Т. mystax в кишечнике и мускулатуре дождевых червей.
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Introduction. Morbidity toxocariasis, second in prevalence geohelminthiasis in Russia, is a serious problem in recent 
years, especially in metropolitan areas. The involvement of earthworms in the life cycle of toxocarias remains poorly 
understood. The role of earthworms (paratenic hosts) in the circulation and prevention of toxocariasis is established. 
The work is aimed at a contribution finding out of earthworms Еisеniа fеtidа (paratenic hosts) in toxocariasis circula-
tion and prevention.
Material and methods. Nematodes dehelminthization derived from animals. For the first time in Russian Federa-
tion, experiments have been conducted on infestation of earthworms Е. fеtidа with infective eggs Tоxоcаrа cаnis and 
Tоxоcаrа mystax. 
Results. In the conducted experiments, possibility is proved of infestation of earthworms Е. fеtidа with infective eggs 
Т. canis and Т. mystax via earth bacterized with 10000 infective eggs. For the first time migration was proved of as-
caridate larvae from intestines to skin-muscular sac of the earthworms. 
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ниями глаз (абсцессы, мигрирующие личинки в стекловидном 
теле, потеря зрения) [1, 2, 5] .

Учитывая различные факторы, оказывающие влияние на им-
мунную систему человека, личинки снова могут начать мигра-
цию, что вызывает рецидив токсокароза . Таким образом, возбу-
дитель в организме человека может выживать вплоть до 10 лет . 
Причём частично осевшие в органах личинки инкапсулируются, 
где постепенно и разрушаются . Важно то, что в человеке токсо-
кары паразитируют именно на стадии личинки, поэтому люди не 
являются заразными для окружающих .

Актуальность проблемы профилактики токсокароза связана 
с тем, что в наше время в связи с экономическими и политиче-
скими кризисами в разных странах планеты снижается уровень 
жизни людей, ухудшаются бытовые условия существования, 
не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы . Кроме того, 
распространение заболевания связано с волнами миграции, с бе-
женцами . Токсокароз широко распространён в ряде регионов и 
стран: в Африке, Юго-Восточной Азии, России, США, в Европе .

Заболеваемость населения токсокарозом в России – это 
серьёзная проблема в последние годы, особенно в мегаполи-
сах [6, 7] . Токсокароз является вторым по распространённо-
сти геогельминтозом . Всего в 2016 г . зарегистрировано около  
2,5 тыс . случаев заражения токсокарозом (1,7 на 100 тыс . населе-
ния), по сравнению с 2015 г . отмечается небольшое снижение за-
болеваемости – на 1,2% (в 2015 г . – 2507 случаев; 1,7 на 100 тыс . 
населения), а в сравнении с 2014 г . – на 22,4% (в 2014 г . – 3189 
случаев; 2,2 на 100 тыс . населения) . В 2016 г . зарегистрирова-
ны 909 случаев заболеваний токсокарозом среди детей до 17 лет  
(3,2 на 100 тыс . населения) [8] . По сравнению с 2015 г . заболева-
емость токсокарозом у детей данного возраста уменьшилась на 
11,7% (рис . 1) .

Половозрелые токсокары обитают в тонком отделе кишечни-
ка у молодых собак, кошек и их диких собратьев . Гельминты жи-
вут примерно от 4 до 6 мес . Половозрелые самки всего за одни 
сутки могут откладывать до 200 000 яиц [9, 10] . В 1 г фекалий 
больных животных может насчитываться от 12 до 15 тыс . яиц . 
Попав в почву, при определённых условиях температуры и влаж-
ности они созревают за срок от 5 до 30 дней, и созревшие яйца 
способны сохранять жизнеспособность от нескольких месяцев 
до нескольких лет [3, 10] . Показатель средней инфицированно-
сти среди собак и кошек – около 16%, но в ряде случаев может 
достигать 90% [3] .

Заражение нематодами псовых происходит оральным, транс-
плацентарным и трансмаммарным путем . Жизненный цикл 
развития Tоxоcаrа cаnis проходит по основной схеме «псо-
вые – почва – псовые» или по вспомогательной схеме «псовые – 
почва – паратенический хозяин – псовые» [11, 12] . Паратени-
ческими хозяевами при токсокарозе могут выступать грызуны,  
дождевые черви, насекомые, свиньи, овцы, куры и человек [1] . 
Во второй схеме человек в роли паратенического хозяина  
не принимает участия в передаче инвазии и служит «биологиче-
ским тупиком» .

Введение
В последние десятилетия на территории мегаполисов боль-

шой экологической проблемой становится биологическое загряз-
нение окружающей среды яйцами гельминтов домашних живот-
ных, живущих рядом с человеком . Особенно опасны для человека 
инвазионные яйца токсокар, выделяемые нашими питомцами 
(кошками и собаками) и вызывающие заболевание токсокароз .

Токсокароз – это зоонозное паразитарное заболевание, при-
надлежащее к группе нематодозов, которое характеризуется ми-
грацией личинок токсокар в организме человека, с поражением 
внутренних органов или систем, и сопровождающееся такими 
тяжёлыми проявлениями, как лихорадка, бронхит, пневмония, 
эозинофилия и др . [1, 2] .

Человек заражается токсокарозом при употреблении загряз-
нённых продуктов и воды либо при непосредственном контакте 
с инвазированными собаками, в том числе при контакте с шерс-
тью, где находятся инвазионные яйца [3, 4] . Факторы передачи – 
грязные руки, немытые фрукты, овощи, ягоды, недостаточно 
термически обработанное мясо так называемого паратениче-
ского или резервуарного хозяина токсокар (свиней, кур, ягнят) . 
Появившиеся из яиц личинки, мигрируя по крови, попадают из 
кишечника в органы и ткани . Там они инкапсулируются и на 
долгое время сохраняют свою биологическую активность, вы-
зывая заболевание токсокароз . При этом чаще всего заболевают 
дети от 1 года до 4 лет .

Протекает заболевание с аллергическими симптомами (зудя-
щие высыпания, лихорадка, гепатоспленомегалия, бронхопнев-
мония, приступы мучительного кашля, удушье, одутловатость 
лица, образование в органах гранулем, которые содержат личин-
ки токсокар) . Встречается токсокарозный офтальмит, при кото-
ром поражается задний сегмент глаза (хориоретинит), а также 
кератит . Глазной токсокароз опасен необратимыми поврежде-
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Рис . 1 . Заболеваемость человека токсокарозом в России (на 100 тыс . 
населения) .

Conclusion. Besides, investigation was conducted aimed at finding out of the period duration of Т. canis and Т. mystax 
larvae staying in earthworms’ intestines and sinews.
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дождевых червей (10 штук) перед началом эксперимента пред-
варительно подвергали компрессорному анализу на предмет со-
держания личинок токсокар, которые они могли приобрести в 
условиях естественной среды обитания . Концентрация инвази-
онных яиц для обсеменения почвы (10 000 экз .) была рассчитана 
методом Оshimа (1961), впоследствии чистая почва была обра-
ботана данной суспензией и перемешана [25, 26] .

Экспериментальные группы дождевых червей разделили 
следующим образом: первая группа (320 червей) была помеще-
на в инвазированную почву (10 000 инвазионных яиц Т. mystax 
и T. cаnis) . Вторая группа (100 червей) выступила в качестве 
контрольной . Каждая группа червей находилась в одинаковых 
условиях и содержалась так 4 дня при комнатной температуре 
(колбы из пластика, наполненные 1000 г почвы) .

Через 4 дня естественно заражённых дождевых червей по-
местили в природный гумус, не содержащий инвазионных яиц . 
Перед этим каждый червь был обмыт во избежание дальней-
шего заражения и контакта с паразитарными яйцами . Через  
40 дней проведено вторичное заражение дождевых червей яй-
цами T. cаnis . Для этого из первой группы отобрали дождевых 
червей в количестве 20 экз . и поместили в почву, обсеменённую 
инвазионными яйцами паразитов .

Отслеживать распространение и движение личинок в тканях 
тела червей стали начиная с 5-го дня эксперимента . Миграция 
изучалась путём вскрытия тела червей из обеих групп . Для это-
го извлекалось 2–3 дождевых червя, затем они фиксировались 
в слабом растворе формалина (1%) . Вскрытие проводилось с 
брюшной стороны с отделением желудочно-кишечного тракта 
от кожно-мускульного мешка . Содержимое кишечника и кож-
но-мускульный мешок исследовались отдельно компрессорным 
методом с помощью микроскопов Микромед 3 вар . 3-20 при  
увеличении 20 × 10 .

Проведён эксперимент по пероральному заражению дожде-
вых червей инвазионными яйцами Т. mystax и T. cаnis в количе-
стве 10 экз . на одного навозного червя Е. fеtidа авторской мето-
дикой [27] .

Результаты
Tоxоcаrа cаnis. На наличие паразитарных личинок были 

проверены обе группы навозных червей (контрольная и подверг-
шаяся эксперименту) . Контрольная группа не показала наличие 
T. cаnis ни в мускулатуре дождевого червя, ни в желудочно-ки-
шечном тракте . В экспериментальной группе личинки T. саnis 
обнаруживались во всех отделах дождевого червя (кожно-му-
скульный мешок) и в среднем и заднем отделах кишечника . На-
блюдения показали, что все личинки, обнаруженные у дождевых 
червей, покинули оболочки своих яиц . В почве из содержимого 
кишечника встречались лишь пустые оболочки от яиц . Также 
наблюдения показали, что некоторая часть паразитарных личи-
нок через отдел кишечника попадала в мускулатуру червя (кож-
но-мускульный мешок), где были выявлены длительная жизне-
способность и подвижность личинок . Паразитарные личинки 
T. саnis фиксировались в мускулатуре и желудочно-кишечном 
тракте дождевого червя .

Необходимо отметить, что интенсивность заражения ли-
чинками T. саnis была незначительной . Личинки обнаружи-
вались в основном в переднем и среднем отделах кожно-му-
скульного мешка у дождевых червей, подвергшихся вскрытию 
в первые дни эксперимента . Самая высокая интенсивность ин-
вазии была зарегистрирована в первые 7 дней исследований . 
Более всего личинок T. саnis (7) обнаружено в среднем отделе 
кожно-мускульного мешка (рис . 2) . В основном они локали-
зовались в среднем отделе кожно-мускульного мешка, менее 
в переднем . Начиная с 13-го дня эксперимента паразитарные 
личинки перестали фиксироваться в переднем отделе кожно-
мускульного мешка . Чаще в этом отделе мы регистрировали  
1 личинку, реже 2 (1,17 ± 0,17) .

Паразитарные личинки наиболее часто локализовались в 
средней части мускулатуры (кожно-мускульного мешка), в сред-
нем – 2,44 ± 0,58 (1–7 личинок) . Живые личинки фиксировались 
в первые 14 дней опыта, по истечении этого времени регистри-
ровались в основном погибшие, но встречались и живые . Две ли-
чинки, лишённые подвижности, были зафиксированы в среднем 

На сегодняшний день в патологии человека научно обо-
снована роль мигрирующих личинок Toxocara canis, при этом 
влияние личинок Toxocara mystax так и остаётся полностью  
не изученным . Имеются лишь некоторые данные, что инвази-
онные яйца T. mystax могут наносить вред человеческому ор-
ганизму и опасны для здоровья . Ученые из Англии обосновали  
и подтвердили факт участия личинок T. mystax в висцеральном  
и глазном токсокарозе у человека [1, 13, 14, 15, 16] .

Главным источником инвазии для людей являются кошки, 
которые выделяют яйца Toxocara mystax вместе с фекалиями, в 
результате чего происходит дальнейшее загрязнение окружаю-
щей среды [11, 17] . Однако из-за того, что яйца токсокар очень 
стойки к воздействию неблагоприятных условий среды, в при-
роде происходит накопление инвазионного материала .

Поражённость кошек токсокарами и их роль в распростра-
нении инвазии среди людей мало изучены . Процент заражения 
кошек Toxocara mystax может быть очень высокий . Например, в 
Дании 79% бродячих кошек были заражены токсокарами, в Ве-
ликобритании 91% бездомных кошек инфицированы [2, 14, 18] . 
Бездомные кошки представляют собой опасный источник яиц 
токсокар, так как они закапывают экскременты в почву, создавая 
благоприятные условия для развития яиц, и тем самым инвази-
руют окружающую среду (песочницы, клумбы) .

К группам риска заражения токсокарозом относятся де-
ти-дошкольники (особенно от 3 до 5 лет), которые активно 
играют с песком, землёй или с собаками и кошками [19, 13]; 
люди из профессиональных групп (представители ветери-
наров, собаководов, кинологов, работников коммунальных 
учреждений, шофёров, работников питомников для разведе-
ния собак [17], продавцов овощных магазинов, лиц, имею-
щих контакты с почвой; владеющие дачами, приусадебными 
участками, земельными наделами, огородами; любители охо-
ты с участием собак [7, 18] .

Профилактические меры прежде всего заключаются в сани-
тарно-гигиеническом воспитании детей и просвещении взрос-
лых, в обучении основным гигиеническим навыкам людей раз-
ных возрастных групп, образования, профессий . И одним из 
направлений профилактики являются меры по своевременному 
обследованию собак и кошек, их дегельминтизации, защита дет-
ских площадок и песочниц и других мест скопления детей от 
посещений животных, включая хорошую инсоляцию . Только 
своевременные, грамотные меры могут препятствовать распро-
странению токсокароза .

Из этого следует, что инфицирование человеческого орга-
низма возможно при попадании паразитарных яиц с пищей в 
пищеварительную систему . Возможно заражение токсокарозом 
при употреблении мяса паратенических хозяев (свинина, бара-
нина, птица) [14, 20] . Не меньшую группу риска представля-
ют и люди с низким уровнем гигиены, особенно дети, которые  
не всегда следят за чистотой рук [2] . Не стоит исключать здесь и 
детскую любознательность, которая может стать причиной упо-
требления внутрь дождевого червя [21] .

Для предотвращения вспышек заражения Toxocara mystax и 
Тoxocara canis требуется более детальное изучение паразитов, 
включая их жизненные циклы, для того чтобы была возмож-
ность контролировать эпидемиологическую обстановку .

Анализируя данные, полученные в мировой практике, ста-
новится понятным, что в настоящее время роль почвенных бес-
позвоночных недостаточно изучена в цикле развития паразитов . 
Есть лишь несколько лабораторных исследований по изучению 
дождевых червей в качестве паратенических хозяев личинок 
Toxocara spp., проведенные в Японии и Индии [22–24] .

Материал и методы
Нематоды Т. cаnis и Т. mystax были получены в результате 

дегельминтизации животных (взрослых кошек и месячных щен-
ков) . Отобрали самок и путем вскрытия маток получили неин-
вазионные яйца нематод рода Тоxоcаrа. Эксперименты были 
проведены на кафедре экологии и зоологии Вятской государ-
ственной сельскохозяйственной академии в 2014–2015 гг .

Дождевых червей (Еisеniа fеtidа) поместили в пластиковые 
колбы, предварительно наполненные природным почвенным 
гумусом, высота почвы составила 10 см . Случайно отобранных 
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При вторичном заражении Е. fеtidа инвазионными яйцами 
T. cаnis установлено значительное уменьшение проникнове-
ния паразитарных личинок в мускулатуру червей (рис . 4, см . 
на 3-й стр . обложки) . Длительность эксперимента составила 48 
дней . За этот период времени только у 3 исследуемых дождевых 
червей было зафиксировано по одной паразитарной личинке в 
мышечных волокнах . Личинки, которые попадали в организм 
дождевого червя вместе с почвой, локализовались в кишечни-
ке . В последний день эксперимента в кишечном тракте реги-
стрировалось до 24 паразитарных личинок Tоxоcаrа canis, со-
хранивших подвижность . В течение опыта в пищеварительной 
трубке дождевых червей Е. fеtidа регистрировалось от 6 до 24 
живых личинок токсокар, в среднем 10,2 ± 1,9, то есть среднее 
количество фиксируемых личинок при вторичном заражении 
значительно выше, чем их количество при первичном инфици-
ровании .

Tоxоcаrа mystax. Длительность эксперимента составила 
92 дня . В течение этого периода было проведено вскрытие до-
ждевых червей из контрольной и экспериментальной групп . 
Контрольная группа не дала положительных результатов реги-
страции личинок на протяжении всех 92 дней . В эксперимен-
тальной группе личинки T. mystax регистрировались в кишеч-
ном отделе и в мускулатуре Е. fеtidа . За время эксперимента 
паразитарные личинки обнаруживались постоянно, исключе-
ние составили 2 особи Е. fеtidа, где личинки токсокар зафик-
сированы не были .

отделе кожно-мускульного мешка на 37-й день . В заднем отделе 
кожно-мускульного мешка личинки начали регистрироваться с 
7-го дня опыта по 29-й, причём на 29-й день эксперимента была 
обнаружена живая личинка T. cаnis .

Паразитарные личинки обнаруживались и в желудочно-ки-
шечном тракте червей . Передний отдел кишечника не содержал 
инвазионных личинок T. cаnis .

Наиболее часто и в большем количестве паразитарные 
личинки встречались в среднем отделе кишечного тракта – 
2,6 ± 0,6 (1–6) . Задний отдел кишечника содержал, как правило, 
меньшее количество T. cаnis, но в этой части кишечника личин-
ки регистрировались наиболее длительное время . На 31-й день 
исследований живые паразитарные личинки T. cаnis обнаруже-
ны в заднем отделе кишечного тракта .

На 38-й день эксперимента личинки T. cаnis у дождевых 
червей Еisеniа fеtidа больше не фиксировались . Сокращение ко-
личества паразитарных личинок было прямо пропорционально 
времени эксперимента, таким образом, среднее количество об-
наруженных с 1-го по 15-й день личинок составило 4,01 ± 0,63, 
а среднее количество, начиная с 16-го по 39-й день, составило 
1 ± 0,3 . Начиная с 16-го дня зафиксировано резкое снижение 
количества обнаруживаемых паразитарных личинок . Половина 
(50%) регистрируемых в этот период личинок были подвиж-
ными и фиксировались преимущественно в кожно-мускульном 
мешке . Среднее количество паразитарных личинок T. саnis от-
ражено на рис . 3 .
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Рис . 3 . Среднее количество личинок T. cаnis в дождевом черве 
Е. fеtidа.

Рис . 5 . Распределение инвазионных личинок T. mystax в пищевари-
тельном тракте дождевых червей Е. fеtidа.
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Рис . 6 . Среднее количество личинок T. mystax в дождевых червях 
Е. fеtidа.

Рис . 2 . Личинки Tоxоcаrа cаnis в кожно-мускульном отделе дожде-
вых червей Еisеniа fеtidа, их распространение в зависимости от от-
дела и времени .
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Кожно-мускульный мешок не у всех дождевых червей со-
держал личинки T. mystax, а лишь у половины особей Е. fеtidа 
из экспериментальной группы . Большинство выявленных ли-
чинок были неподвижны и регистрировались в средней или 
задней части мускулатуры дождевого червя . Передний отдел 
содержал личинки всего у двух особей (от 1 до 3) в первые 
дни эксперимента . Средний отдел кожно-мускульного мешка 
содержал личинки гораздо чаще, примерно в половине случаев 
(от 1 до 4) . Задний отдел кожно-мускульного мешка содержал 
паразитарные личинки в 38% случаев (от 1 до 4 штук) . При-
мерно 50% паразитарных личинок T. mystax не двигались . При 
этом в мышечных волокнах дождевого червя зарегистрировано 
в среднем 1,9 ± 0,35 личинки .

Основная часть паразитарных личинок T. mystax была зафик-
сирована в кишечном отделе Е. fеtidа (рис . 5), особенно много в 
его средней части . За время эксперимента в пищеварительном 
тракте фиксировалось от 1 до 30 личинок T. mystax, среднее зна-
чение составило 7 ± 1,6 [28] .

В среднем за всё время эксперимента у одного дождевого чер-
вя Е. fеtidа зарегистрировано 10,1 ± 2,8 паразитарные личинки 
T. mystax. В конце 3-го месяца нашего эксперимента установлено 
снижение количества инвазионных личинок T. mystax в дожде-
вых червях (рис . 6) . При вскрытии на 71-й день опыта два червя 
Е. fеtidа содержали 2 и 31 подвижные личинки соответственно .

Проведённые эксперименты по естественному заражению 
дождевых червей Еisеniа fеtidа инвазионными яйцами Т. саnis 
и T. mystax были подтверждены опытами по пероральному за-
ражению Е. fеtidа инвазионными яйцами токсокар по авторской 
методике (Ерофеева, Хрусталев, Пухлянко, 2015) [27] .

Обсуждение
В мировой науке описаны эксперименты, проводимые с 

дождевыми червями S. Оkоshi и М . Usui в 1968 г . в Японии, 
Т .К . Pаhаri, N .K . Sаsmаl в 1991 г . в Индии [22–24, 26] . Оkоshi и 
Usui (1968) ранее ставили эксперимент с дождевыми червями 
(Е. fеtidа) для того, чтобы доказать, что заражение домашних 
птиц и грызунов паразитарными личинками токсокар возмож-
но от червя Е. fеtidа . Они работали с двумя видами токсокар: 
Tоxоcаrа cаnis и Tоxоcаrа mystax . Проведённые ими экспери-
менты дали положительные результаты . Черви действительно 
заражались инвазионными личинками собачьих и кошачьих 
токсокар . Они доказали, что дождевые черви являются парате-
ническими хозяевами токсокар, так как инвазионные личинки 
не претерпевали особых изменений и служили источниками 
заражения кур и лабораторных мышей . Наши эксперименты 
подтвердили данные японских учёных об участии дождевых 
червей в жизненном цикле токсокар . S. Оkоshi и М . Usui так-
же утверждали, что интенсивное заражение дождевых червей 
инвазионными личинками токсокар не влияет отрицательно на 
жизнедеятельность навозных червей . Данный факт мы, к сожа-
лению, проверить не смогли . Это является недостатком нашего 
эксперимента .

Данных по распределению личинок Tоxоcаrа spp. в дожде-
вых червях Е. fеtidа и сроках их жизнеспособности у паратениче-
ского хозяина оставалось неизвестным . Т .К . Pаhаri и N .K . Sаsmаl 
(1991) заражали личинками T. cаnis другой вид дождевого чер-
вя – Phеrеtimа pоsthumа . Они исследовали лишь время пребыва-
ния личинок токсокар в дождевом черве P. pоsthumа [24] . Дан-
ные эксперименты длились в среднем 15–20 дней, затем опыт 
прекращался, поскольку при вскрытии червя дождевого личин-
ки не регистрировались .

Полученные нами данные по заражению дождевых чер-
вей личинками T. cаnis в основном схожи с данными по-
добных экспериментов в мировой науке . Совершенно точно 
подтверждено, что дождевые черви подвержены заражению 
инвазионными яйцами T. cаnis, но длительность жизни пара-
зитарных личинок зависит от многих факторов, в том числе и 
от видовой принадлежности червя дождевого . При экспери-
менте с инвазионными яйцами T. cаnis мы регистрировали в 
кожно-мускульном мешке Е. fеtidа паразитарных личинок на 
37-й день опыта, но при этом контрольная группа не давала 
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положительных показателей по содержанию личинок T. cаnis 
ни в одном из отделов тела червя .

Можно предположить, что после попадания паразитарной 
личинки в кожно-мускульный мешок она гибнет, что и являет-
ся причиной уменьшения общего числа личинок к 48-му дню 
эксперимента . Кроме того, неподвижные (погибшие) личин-
ки обнаруживались при первом эксперименте в мускулатуре 
Е. fеtidа, что объясняет их отсутствие в этом отделе к концу 
эксперимента [29] .

При повторном заражении навозных червей, освободив-
шихся от личинок T. cаnis, мы практически не регистрировали 
(кроме 3 случаев) их внедрения в кожно-мускульный мешок . 
По-видимому, при вторичном инфицировании дождевого червя 
отмечается иммунная реакция, которая препятствует движению 
инвазионных личинок паразитов Т. саnis в мышечные волокна 
червя (кожно-мускульный мешок) . При проникновении в му-
скулатуру мы регистрировали гибель тех немногих личинок 
токсокар, которые туда проникали . В кишечном отделе личинки 
Т. саnis более длительное время сохраняли жизнеспособность . 
Следовательно, навозные черви Еisеniа fеtidа могут являться ис-
точником заражения токсокарами – T. cаnis в период, пока па-
разитарные личинки сохраняют свою жизнеспособность в орга-
низме червей (в нашем эксперименте – 48 дней) .

Учитывая свойство кишечного отдела дождевого червя ос-
вобождаться от переваренной пищи за 3 дня, остаётся неясной 
причина задержки в кишечном отделе паразитарных личинок . 
Вероятно, что личинки Tоxоcаrа mystax питаются содержимым 
кишечного тракта, поскольку их величина становится несколь-
ко больше исходной . Впервые увеличение личинок в размерах 
установили в опыте S . Оkоshi и M . Usui (1968) (Япония), данный 
факт подтверждён и нами [22–23, 28–30] .

Как правило, в качестве резервуарного хозяина Tоxоcаrа 
mystax выбирает животных с постоянной температурой орга-
низма (теплокровные) . Такой хозяин позволяет им сохранять 
свою активность на протяжении 6–10 лет, а условия прожива-
ния являются настолько благоприятными, что позволяют не 
покрываться капсулой . Дождевые черви не относятся к тепло-
кровным животным, но при этом позволяют Tоxоcаrа mystax 
сохранять подвижные функции до 3 мес при отсутствии яйце-
вой оболочки .

Заключение
В ходе экспериментов получены данные, подтвержда-

ющие способность дождевых червей Еisеniа fеtidа к инфи-
цированию инвазионными яйцами паразитических нематод 
Т. саnis и T. mystax, вызывающих у человека заболевание 
токсокароз . Заражение происходит путём попадания обсеме-
нённой почвы (10 000 паразитарных яиц) в пищеварительный 
тракт навозного червя Е. fеtidа . Максимальное число пара-
зитарных личинок Т. саnis у Е. fеtidа фиксировалось первые 
две недели эксперимента и составило 4,01 ± 0,63, начиная с 
третьей недели отмечалось стабильное снижение до 1 ± 0,3 . 
С 38-го дня эксперимента личинок токсокар у Е. fеtidа не ре-
гистрировалось . Вторичное инфицирование навозных чер-
вей яйцами Т. саnis показало, что личинки не проникают в 
мышечные волокна дождевого червя, а обитают в кишечном 
тракте . Личинки Tоxоcаrа mystax, попав в пищеваритель-
ный тракт дождевого червя Е. fеtidа, способны более 92 дней 
оставаться активными, слабо проникая в кожно-мускульный 
мешок . В течение эксперимента среднее количество личинок 
T. mystax в навозных червях равно 10,1 ± 2,8 .

Дождевые черви Е . fеtidа способны аккумулировать в себе 
инвазионные личинки токсокар, выполняя при этом санитарную 
роль по очистке почвы . Личинки Т. саnis более активно прони-
кают в кожно-мускульный мешок дождевого червя, а личинки 
T. mystax локализуются чаще в кишечнике дождевого червя, 
оставаясь жизнеспособными более 3 мес . Дождевые черви 
Е. fеtidа выступают в качестве паратенических хозяев и могут 
являться альтернативными источниками заражения человека и 
других восприимчивых животных токсокарозом .
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