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В статье изложены результаты исследования содержания таких биоэнергети-
чески активных компонентов-углеводов и липидов в организме Trichocephalus 
trichiurus,Tr.muris в норме и после применения принятых терапевтических до-
зах Вермокса, Медамина и Дифезила.  

 
Выбор специфической терапии и ее эффек-

тивность при паразитозах,в том числе трихоце-
фазе человека зависит от многих факторов, в ча-
стности от понимания основ жизнедеятельности 
самого паразита. В связи с этим, изучение функ-
циональной микроморфологии гельминтов чрез-
вычайно важно, поскольку позволяет понять 
особенности их обменных процессов, а также 
характер изменений метаболизма в условиях ле-
чения хозяина лекарственными препаратами. 

Предлагаемая работа посвящена изучению 
гистотопографии энергетически значимых ве-
ществ (полисахаридов и липидов) в тканях чело-
веческого и мышинного власоглавов (Tricho-
cephalus trichiurus иTr.muris)в норм и после воз-
действия антигельминтиков,используемых при 
трихоцефалезе человека.Наиболее часто в прак-
тике лечения этого гельминтоза применяются 
Вермакс, МедаминиДефизил [10]. 

Нами проводился сбор материала 
(Tr.trichiurus и Tr.muris) от больных людей под-
вергшихся лечению, а также вскрытием экспе-
риментально зараженных мышей, как после вве-
дения в установленной схеме Вермокса, Меда-
лима и Дифезила, так и без их применения в ка-
честве контроля. После фиксации из кусочков 
гельминтов Tr.trichiurus и Tr.muris готовились 
продольные и поперечные срезы толщиной 7-10 
микрон, которые окрашивались на полисахариды 
–ШИК-реакцией и по Шабадашу, а на липиды – 
суданом 3 и 4. 

Параллельно готовились препараты из кон-
трольных нативных гельминтов Tr.muris [1,3,12] 

Согласно  данным  литера туры  
[2,4,5,6,9,13,14,15] изучение характера отложе-
ния и расходования гликогена и липидов в тка-
нях гельминтов характеризует в большей степе-
ни их физиологические особенности.В более ак-
тивных тканях гликогена, как правило боль-
ше,что свидетельствует об его энергетической 
роли. В тканях гельментов обнаруживается так-

же много депонированного жироподобного ве-
щества, которое при необходимости может пре-
вращаться в полисахариды.  

Отмечено, что наибольшее количество энер-
гетического материала обнаруживается в тканях 
тех гельминтов, которые обитают в органах с 
непостоянным количеством кислорода. Дефицит 
гликогена непременно сказывается и на количе-
ственное содержание липидных включении 
[7,8,11]. 

ГЛИКОГЕН В ТКАНЯХ  
КОНТРОЛЬНЫХ НЕМАТОД T.(mirus) 
Результаты оригинальных исследований по-

казали, что содержание гликогена в организме 
интактных власоглавов можно считать относи-
тельно высоким. Значительные скопления глико-
гена в виде мелкой зернистости наблюдались в 
кожно-мускульном мешке. При этом кутикула 
обнаруживает слабое и равномерное окрашива-
ние на гликоген, тогда как субкутикула содержит 
значительное количество разрозненных хаотично 
распределенных гранул полисахарида, размеры 
которых варьируют в широких пределах. В зоны 
латеральных валиков гиподермы выявляются 
максимальное количество гликогена, а именно в 
их ткани наблюдаются наиболее крупные массы 
этого вещества, заполняющие более интенсивно 
вокруг выделительных каналов. В то же время в 
медиальной части гиподермальной ткани оче-
видно гликогена заметно мало. В них полисаха-
рид выявляется, как нежная редкая зернистость. 
Весьма высоким является содержание гликогена 
в мышечной ткани гельминтов, где мозговое ве-
щество сократительной части и плазматические 
мешки мускульных клеток обнаруживают мас-
сивные скопления гранулированных включе-
ний.В умеренных количествах гликоген содер-
жится в тканях пищеварительного тракта гель-
минта. Эпитеальные клетки стенки кишечника 
содержат полисахарид в виде мелкой зернисто-
сти преимущественно в центральной зоне цито-
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плазмы, включая околоядерную зону и прости-
раясь до опикальной границы клеток. Характер-
но, что основания эпителиальных клеток, ба-
зальная мембрана стенки кишечника проявляют 
достаточно интенсивное окрашивание на глико-
ген.Отложение гликогена имеет также в стенке 
половых трубок у нематод обоего пола. Грубо-
зернистая масса полисахарида располагается по 
периферии клеток эпитеальной выстилки гонад и 
половых путей, тогда как центральная масса ци-
топлазмы эпитеальных клеток и базальная меб-
рана эпителия свободны от включений. 
СОДЕРЖАНИЯ ГЛИКОГЕНА В ТКАНЯХ 

НЕМАТОД ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ  
АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ: 

Вермокс. Введение Вермокса в терапевтиче-
ской дозе в организм хозяина сопровождается 
определенными изменениями в содержании гли-
когена в тканях гельминтов. Кожно-мускульный 
мешок беднее гликогеном чем в условиях нормы. 
Имеет место некоторое перераспределение оса-
жденных углеводов. В частности.снижено со-
держание количество гранулированных углево-
дов сосредоточенных в зонах субкутикулы, а 
также в областях прилежащих к латеральным 
валикам и в ткани самых валиков. Остальная 
часть субкутикулы и зоны медиальных валиков 
содержат гликогена значительно меньше, чем в 
норме. 

В плазматической части мускульных клеток 
и их мозговом веществе обнаруживается мало 
гликогена, чем у интактных нематод, хотя в них 
все же наблюдается интенсивное отложение гра-
нул различного калибра этого вещества. Обра-
щает на себя внимание снижение содержание 
углеводов в кишечнике нематод, претерпевших 
воздействие Вермокса. Цитоплазма эпитеальных 
клеток кишечника содержит наименьшее коли-
чество мелкозернистой субстанции равномерно 
распределенной по всей клетке. Щеточная кайма 
и базальная мембрана кишечника обнаруживает 
слабую диффузную окраску. В половых органах 
нематод количество и распределение гликогена 
остается близким к норме. 

Медамин. При опосредованном воздействии 
Медалина на организм гельминтов, локализация 
и относительное количество гликогена в их тка-
нях существенно не изменяется. Близкое с кон-
тролем содержание гликогена сосредоточен, 
главным образом, в субкутикуле и участках ла-
теральных валиках, а также занимает плазмати-
ческую часть и мозговое вещество мускульных 
клеток. Однако в стенке кишечника полисахари-
ды, распределенные равномерно в основной мас-
се цитоплазмы эпитеальных клеток, выявляются 
в гораздо меньшем количестве, чем у интактных 
нематод. Содержание и топографическое рас-

пределение включений гликогена в тканях поло-
вых органов власоглавов обоего пола не отлича-
ется от соответствующих показателей контроль-
ных животных. 

Дифезил. У нематод (Tr.trichiurus,Tr.muris) 
выделивших из организма хозяев (человека и 
мышей) и которым применяли Дифезил содер-
жание и топография гликогена остается близким 
к норме. Кутикула таких нематод почти свободна 
от углеводов. В субкутикуле и участках лате-
ральных валиков гиподермы гликоген в виде 
крупной зернистости хаотично распределен в 
цитоплазме; при этом в гиподермальных валиках 
включения гликогена количественно преоблада-
ют. Участки медиальных валиков гиподермы от-
личаются низким содержанием гликогена. Наи-
более интенсивно (как и в норме) отлагается уг-
левод в мышечной ткани, где плазматические 
части и мозговое вещество мускульных клеток 
содержит максимальное количество гликоген-
положительного материала. В стенке кишечника 
нематод после воздействия Дифизила по сравне-
нию с контролем заметно снижено содержание 
гликогена. Цитоплазма эпитеальных клеток об-
ладает незначительным количеством гликогена в 
виде мелькой зернистости, локализованной над 
ядром. Щеточная кайма и базальная мембрана 
кишечника совершенно свободны от гликогена.В 
генитальной системе самцов и самок нематод, 
подвергшихся действию Дифезила, отмечается 
значительное содержание углеводов, что вполне 
соответствует картине, наблюдавшейся у ин-
тактных гельминтов. Наиболее нагруженной 
гликогеном является эпитеальная выстилка гонад 
и цитоплазма гональных клеток. В то же время 
эпителий, выстилающий выводные половые пути 
содержат несколько меньшее количество этого 
вещества 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОПОГРАФИЯ  
ЖИРОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТКАНЯХ 

ИНТАКТНЫХ НЕМАТОД  
(TRICHOCEPHALUS MURIS) 

Жиропододобные вещества в виде капель 
различных размеров сосредоточены, главным 
образом, в субкутикуле и в зонах гиподермаль-
ных валиков гельминта.. При этом распределе-
ние жировых включений не является равномер-
ным по всей толще субкутикулы. Зоны этой тка-
ни, прилежащие к области медиальных валиков, 
характеризуются наиболее массивными отложе-
ниями липидов, а ткань собственно медиальных 
валиков буквально заполнена ими. В то же время 
остальная часть субкутикулы обнаруживает бо-
лее умеренное содержание питательного мате-
риала. Латеральные же валики гиподермы со-
держат крупные скопление жира преимущест-
венно в области, прилегающей к месту прохож-
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дения выделительного канала. С меньшей степе-
нью интенсивности жироподобные вещества от-
лагаются в мускулатуре и в цитоплазме эпители-
альных клеток кишечника, занимая ее централь-
ную часть. Базальная мембрана кишечника, рав-
но как и щеточная кайма липидов не содержат. 
Характерно, что некоторое количество жира вы-
является в полости расширенной части тела и 
ткани рахиса гельминтов, где представляет собой 
мелкокапельную, диффузно рассеянную суб-
станцию. 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ  
НЕМАТОД(TRICHOCEPHALUS MURIS) 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ: 

Вермокс. У нематод, выделивших больными 
после лечения и нематод, извлеченных из ки-
шечника, зараженных опытных мышей, полу-
чавших Вермокс в тех же указанных выше дозах, 
не происходит принципиальных изменений жи-
рового обмена. Жироподобные вещества в зна-
чительном количестве сосредоточены в субкути-
куле и гиподермальных валиках, причем ткань 
медиальных валиков нагружена липидами в наи-
большей степени, как и в норме. Эпитеальная 
выстилька кишечника также служит местом от-
ложения питательного материала, который в ви-
де мелкой зернистости занимает, главным обра-
зом центральную часть цитоплазмы клеток, что 
наблюдалось и в кишечнике интактных нематод. 
Но в мускулатуре содержание жировых включе-
ний представлено в виде мелкозернистой разбро-
санной субстанции в гораздо меньшем количест-
ве чем в норме. 

 Медамин. В результате лечения хозяина 
Медамином у гельминтов, исследованных нами, 
обнаруживается резкое истощение депонирован-
ных липидов. Ткань субкутикулы на препаратах 
местами выглядит просветленной, фактически 
свободной от липидов; область латеральных ва-
ликов гиподермы также крайне мало содержат 
жировых включений. Однако, ткань участка ме-
диальных валиков и рахис достаточно богат со-
держанием жирового материала различной фор-
мы зернистости. Тем не менее обращает на себя 
внимание наличие значительного снижения ин-
тенсивности содержания жира в зонах медиаль-
ных гиподермальных валиках, причем выявляе-
мый субстрат выглядит пылевидно рассеянным в 
цитоплазме, в отличии от крупнокапельных мно-
гочисленных отложений этого вещества в меди-
альных валиках контрольных власоглавов. Коли-
чественное содержание липидов в клетках эпи-
телии кишечника характеризует небольшим 
снижением в отличие от нормы. Топография и 

содержание липидов в мускулатуре не отличает-
ся от контроля. 

Дифезил. Опосредственное действие, Дифе-
зила на организм гельминтов, как Tr.trichiurus, 
так и Tr.muris не вызывает заметных изменений 
содержания липидов в их тканях. Относительное 
количество жира сохраняется близким к норме, 
топографии его отложений принципиально не 
меняется. Липиды размещены преимущественно 
в субкутикуле и гиподермальных валиках, коли-
чественно преобладая в области валиках меди-
альных. Содержатся жиры также в эпителии ки-
шечной стенки, где наблюдается большое коли-
чество мелкокапельных включений, занимаю-
щих, по существу, всю центральную часть эпи-
телиальных клеток.  

В заключении следует, отметить интенсив-
ное расходование запасов гликогена в ходе гли-
колиза побуждает организм к использованию 
жиров с целью поддержания углеводного балан-
са гильминта. В связи со сказанным, нам пред-
ставляется вполне верной та оценка физиологи-
ческого смысла депонирования жиров у парази-
тических червей, как энергетически ценные ма-
териалы. На основании проведенного анализа 
содержания и топография гликогена и жира в 
организме гельминтов в норме и под действием 
различных антигельминтиков, можно придти к 
выводу, что изменения углеводного и жирового 
обмена при химиотерапии не является следстви-
ем экстремальных нарушений метаболизма 
гельминтов, а имеют характер адаптационно-
репаративных реакций. Очевидным является еще 
и тот факт, что каждый из изучаемых нами хи-
миопрепаратов не лишены определенных недос-
татков, ограничивающих их терапевтическую 
эффективность, что предполагает необходимость 
совершенствования и поиска новых методов, в 
том числе и основанные на применении их ра-
зумной комбинаций. 
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HISTOTOPOGRAPHIC STUDY OF GLYCANS AND LIPIDS CONTENT IN TRICHОCEPHALUS, 
TRICHIURUS AND TR.MURIS  TELA UNDER TRICHОCEPHALUS TREATMENT WITH SOME 

ANTIHELMINTHICS 
Abdulazizov A.I., Habibuleva M.I. 

 
The results of investigations of bioenergetic active components(GLYCANS AND LIPIDS) content in 

Trichоcephalus, trichiurus and Tr.muris Tela normally and after taking «Вермокса», «Медамина» and «Ди-
фезила». 

 
 
 


