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Обідія понятія о паразитизмѣ.

Весьма часто животным различныхъ видовъ живутъ вмѣстѣ, 
при чемъ одно или нѣсколько животныхъ одного вида живутъ или 
на самомъ животномъ другого вида, или въ его жилищѣ. Явленіе 
это вообще называется с и м б і о з о м ъ .  Существуютъ различные 
виды симбіоза: если сожитіе приноситъ выгоды обѣимъ сторонамъ, 
то мы имѣемъ м у т у а л и з м ъ ;  если ни одна изъ сторонъ ни вы
годы не получаетъ, ни ущерба не терпитъ, то это будетъ б е з р а з л и ч 
н ы й  с и м б і о з ъ ;  если получаетъ выгоды только одна изъ сторонъ, 
то мы имѣемъ дѣло съ к о м м е н с а л и з м о м ъ  или н а х л ѣ б н и -  
ч е с т в о м ъ .  Въ послѣднемъ случаѣ одно животное— «хозяинъ»—  
даетъ пріютъ и пищу другому животному— «гостю».

Г о с т ь  можетъ кормиться остатками пищи х о з я и н а ,  но мо- 
жетъ питаться и различными тканями и соками тѣла хозяина и въ 
этомъ случаѣ называется п а р а з и т о м ъ .

Паразиты бываютъ п о с т о я н н ы е  и в р е м е н н ы е .  Постоян
ные паразиты не ведутъ свободнаго образа жизни, будучи въ силу не
обходимости тѣсно связаны съ жизнью пріютившаго ихъ организма. 
Временные паразиты ведутъ въ общемъ свободную жизнь, лишь по 
временамъ посѣщая своего хозяина. Одни паразиты живутъ на на- 
ружныхъ частяхъ тѣла хозяина, это—э к т о п а р а з и т ы ;  другіе за- 
ходятъ въ глубоко лежащіе органы, это—э н т о п а р а з и т ы .  Одни 
паразиты проводятъ часть жизни свободно, другую же часть— на 
какомъ-нибудь животномъ; нѣкоторые же имѣютъ весьма сложный 
диклъ развитія и въ различныхъ фазахъ его могутъ жить на раз- 
ныхъ животныхъ.

Животное, на которомъ или въ которомъ живетъ взрослая 
форма паразита, называется о к о н ч а т е л ь н ы м ъ  х о з я и н о м ъ ,  
а то животное, въ которомъ живутъ молодыя,'незрѣлыя формы того 
же паразита,— п р о м е ж у т о ч н ы м ъ  х о з я и н о м ъ .
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Но есть и такіе паразиты, которые въ различныхъ фазахъ 
своего развитія живутъ на томъ же организмѣ, на которомъ и взрос
лый формы.

Развитіе многихъ паразитовъ сопровождается такъ называв - 
мымъ м е т а м о р ф о з о м ъ  или п р е в р а щ е н і е м ъ ,  когда молодой 
организмъ, по выходѣ изъ оболочекъ яйца, прежде чѣмъ перейти 
во взрослую форму, послѣдовательно принимаетъ формы, отличныя 
какъ по внѣшнему виду, такъ и по внутреннему строенію отъ окон- 

' нательной формы.
Паразиты могутъ особаго вреда и не причинять, но могутъ 

имѣть и болѣзнетворное значеніе, вызывая различныя непріятныя, 
иногда онасныя для жизни заболѣванія.

Постоянный паразитизмъ сопровождается нерѣдко обратнымъ 
развитіемъ тѣхъ или иныхъ органовъ паразита, напр, органовъ актив- 
наго движенія, дыхательныхъ, пищеварительныхъ, кровеносной и 
нервной системъ; но за то, съ другой стороны, особенно высоко раз
виваются по преимуществу половые органы и органы прикрѣпленія.

Паразиты встрѣчаются какъ въ животномъ, такъ и въ расти- 
тельномъ царствѣ. Паразиты, живущіе на человѣкѣ и высшихъ жи
вотныхъ, принадлежа™ къ слѣдующимъ типамъ: Protozoa, Vermes 
и Arthropoda; къ послѣднему типу относятся паразиты классовъ: 
Crustacea, Arachnoidea и Insecta. Мы остановимся на отрядѣ Асагіпа 
{клещи) изъ класса Arachnoidea.

Филогенія, т. е. исторія племенного развитія клещей, не вполнѣ 
ясна. Въ настоящее время господствуетъ мнѣніе, что клещи пред
ставляю™ замкнутую группу животныхъ, по формѣ своей весьма 
удалившуюся отъ родоначальной формы паукообразныхъ. Клещи 
отъ прочихъ паукоообразныхъ отличаются формою своихъ личинокъ, 
которыя приспособлены къ самымъ разнообразнымъ условіямъ 
жизни. У одного и того же вида личинка можетъ принимать нѣ- 
сколько различныхъ формъ, но одна изъ нихъ почти всегда бываетъ 
шестиногой.

Классификація клещей, ихъ анатомія и исторія развитія.

Классификація клещей, предложенная Dugfcs и нѣсколько из- 
мѣненная Gervais, отличала 9 семействъ: Scirridae, Trombidiidae, 
Hgdrachnidae, Gamcisidae, Ixodidae, Oribatidae, Sarcoptidae, Demodicidae 
и Arctisconidae. Nicolet дѣлилъ клещей на водныхъ и наземныхъ;

нервыхъ онъ подраздѣлилъ на 6 семействъ: Gamasidae, Ixodidae 
Oribatidae, Sarcoptidae, Scirridae, Trombidiidae, вторыхъ— на 5 се
мействъ: Limnocharidae, Uydrachnidae, Hygrobatidae, Arctisconidae и 
Demodicidae. Duges руководствовался формой нижнечелюстныхъ 
щупиковъ и послѣдняго членика ножекъ. P. MOgnin находитъ болѣе 
удобнымъ дѣлить клещей на отдѣльныя группы на основаніи устрой 
ства всего скелета, подобно тому, какъ классифицируются позвоноч 
ныя и насѣкомыя.

Въ настоящее время отрядъ клещей дѣлятъ обыкновенно на 
двѣ болынихъ группы: Tracheata—дышащихъ трахеями и Atra- 
cheata—не имѣющихъ трахей. Сюда относятся семейства, предста
вители которыхъ наразитируютъ на птицахъ: Gamasidae, Ixodidae, 
Trombidiidae—трахейные и Sarcoptidae— безтрахейные.

Клещи —  животныя очень малой величины. Тѣло ихъ, ша
ровидной, овальной или грушевидной формы, сплющенное снизу, 
нѣсколько выпуклое сверху, не расчленено на головогрудь и брюшко: 
оно сливается въ одну общую массу. На передней части тѣла на
ходится грызущій или сосущій ротовой аппаратъ съ придатками, 
далѣе слѣдуютъ четыре пары ножекъ, состоящихъ изъ 5 {Sarcopti
dae) или 6 {Gamasidae, Ixodidae, Trombidiidae) члениковъ, изъ кото
рыхъ послѣдній заканчивается щетинками, коготками или приса- 
сывательнымъ колпачкомъ. Ротовой аппаратъ состоитъ {Gamasidae) 
изъ двухъ нижнихъ челюстей, спаянныхъ съ подвижной нижней 
губой, двухъ нижнечелюстныхъ простыхъ пятичленистыхъ щупи
ковъ, языка, расположеннаго на пластинкѣ, образованной двумя 
спаянными челюстями, и изъ пары верхнихъ челюстей, варьирую- 
щихъ у мужскихъ и женскихъ особей.

Иногда {Ixodidae, Sarcoptidae) нижняя неподвижная губа сли
вается по всей длинѣ съ двумя нижними челюстями (maxillae), 
образуя одно цѣлое въ видѣ плотнаго хоботка (см. далѣе рис. 4 и 12).

Нижнечелюстные щупики—цилиндрическіе, сплющенные или 
желобоватые—могутъ имѣть четыре или три {Sarcoptidae) членика; 
верхнія челюсти, вытянутыя въ длину, заканчиваются тройными 
или четверными неравными крючьями; у  семейства Sarcoptidae онѣ 
клешневидны и не вооружены крючьями; у семейства Trombidiidae 
ротовые органы имѣютъ видъ коническаго хоботка, состоящаго изъ 
пары шиловидныхъ или клешневидныхъ нижнихъ челюстей и нижне
челюстныхъ щупиковъ *).

*) Р. Мёдпіп. Les parasites articules, maladies qu’ils occasiounent. Paris. 1895 
pp. 105—439.



Всегда хитиновые наружные покровы представляютъ различ
ный степени плотности: отъ очень прозрачныхъ, тонкихъ и нѣж- 
ныхъ до весьма плотныхъ и грубыхъ. Будучи симметрично исчер
ченными, они образуютъ различной формы складки, бороздки, бу
горки и щетинки, изъ которыхъ одни можно считать защитными, 
другіе же— чувствительными.

Поперечно-полосатыя мышцы (мускулы сложнаго строенія, слу
жащее для произвольнаго движенія) располагаются приблизительно 
по такому же плану, какъ и у прочихъ членистыхъ.

Пищеварительный аппаратъ мало дифференцированъ. Dujardin 
пришелъ къ заключенію, что у клещей вообще питательные соки 
помѣщаются въ лакунахъ (промежуткахъ) среди массы паренхимы 
или сплошной клѣточной массы, которая выполняетъ ихъ тѣло. 
Въ настоящее же время съ несомнѣнностью доказанъ пищевари
тельный аппаратъ, часто снабженный слюнными железами, для 
многихъ клещей (Gamasidae, Sarcoptidae). Онъ начинается рото- 
вымъ отверстіемъ, которое продолжается въ глотку; далѣе слѣ- 
дуютъ короткій пищеводъ, обширный почковидный желудокъ и 
кишка, образующая два шаровидныхъ вздутія и заканчиваю
щаяся заднепроходнымъ отверстіемъ, расположеннымъ на заднемъ 
концѣ тѣла, на брюшной или спинной сторонѣ его. Выросты же
лудка и кишки бываютъ наполнены, какъ показали изслѣдованія, 
слизистой темной мелкозернистой массой, которая можетъ сохра
няться здѣсь весьма продолжительное время. ІІредполагаютъ, что 
эта масса играетъ роль клѣтокъ печени, но, съ другой стороны, при 
нѣкоторыхъ условіяхъ, зернышки собираются въ комочки и вытал
киваются черезъ заднепроходное отверстіе.

Кровеносная система весьма проста; она состоитъ изъ мѣшка 
съ весьма тонкими стѣнками,лежащаго надъ пищеварительною труб
кой; отростки или выпячиванія его распредѣляются по всѣмъотдѣламъ 
тѣла. Такимъ образомъ, питательная жидкость, приводимая въ 
движеніе сокращеніемъ мускуловъ, вступаетъ въ прямое соприкос- 
новеніе съ различными тканями тѣла; она представляется въ видѣ 
аморфной мелкозернистой субстанціи. Спинного сосуда или сердца, 
какъ у насѣкомыхъ, здѣсь обыкновенно нѣтъ, хотя Winkler утвер
ждаете, что у нѣкоторыхъ представителей семействъ Gamasidae и 
Ixodidac существуете сердце, расположенное на спинной сторонѣ тѣла.

Дыхательный аппарате (трахеи) найденъ у весьма многихъ 
клещей, но и у безтрахейныхъ клещей во многихъ случаяхъ можно 
констатировать рудименты дыхательнаго аппарата (сем. Sarcoptidae).
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Система трахей или воздушныхъ трубочекъ состоитъ изъ тонкихъ 
вѣтвящихся и переходящихъ другъ въ друга трубочекъ, проходя- 
щихъ по всѣмъ органамъ тѣла и оканчивающихся снаружи одной 
или двумя парами весьма маленькихъ отверстій, называемыхъ 
стигмами или дыхальцами. Послѣднія помѣщаются или возлѣ рта 
(Trombidiidae), или между бедрами двухъ послѣднихъ паръ ножекъ 
{Gamasidae), или же между бедрами четвертой пары ножекъ (Ixodidae). 
Строго говоря, стигмы и вся трахейная система служатъ только для 
выдыханія, какъ справедливо указываете Dujardin; у клещей нѣтъ 
движеній сокращенія и расширенія тѣла, какъ у насѣкомыхъ,—дви- 
женій, соотвѣтствующихъ вдыханію и выдыханію; существуете 
только выдыханіе, т. е. выведете наружу изъ тѣла ненужныхъ газовъ. 
Главнымъ же образомъ газообмѣнъ происходите, какъ и у безтрахей
ныхъ клещей, между поверхностью тѣлаи атмосфернымъ воздухомъ.

Выдѣлительные органы, найденные только у  немногихъ кле
щей (Gamasidae), въ видѣ двухъ мочевыхъ канальцевъ (Мальпигіе- 
выхъ трубочекъ), открываются въ прямую кишку.

Органы чувствъ развиты весьма слабо у клещей. У нихъ 
есть кожное чувство или чувство осязанія, проводниками кото- 
раго служатъ волоски, щетинки на тѣлѣ и лапкахъ и, вѣроятно, 
щупики; если мы дотронемся слегка до волоска ползущаго 
клеща, то онъ остановится или измѣнитъ направленіе движенія. У 
многихъ клещей глазъ нѣтъ вовсе, хотя ощущенія свѣта какимъ- 
то образомъ ими воспринимаются; напримѣръ, клещъ, посаженный 
наяркомъ свѣтѣ, старается спрятаться въ темный уголокъ; нѣкоторые 
же, несмотря на то, что лишены глазъ, выходятъ на добычу только 
ночью. То обстоятельство, что клещи могутъ выбирать и различать 
животныхъ, на которыхъ они живутъ предпочтительно, косвеннымъ 
образомъ указываете на существованіе чувства обонянія. Каковы 
органы этого чувства— неизвѣстно. Можетъ быть, здѣсь щупики 
играютъ такую же роль, какую сяжки у  насѣкомыхъ. Вѣроятно, у 
клещей имѣется и чувство вкуса, такъ какъ они отдаютъ предпо
ч тете только нѣкоторымъ животнымъ. Существуете ли чувство 
слуха— неизвѣстно.

Нервная система стоите на весьма низкой ступени развитія. 
Она состоитъ у нѣкоторыхъ клещей изъ двухъ узловыхъ массъ. 
расположенныхъ сверху и снизу пищевода и соединенныхъ боко
выми спайками. Отъ верхней массы идутъ нервы къ верхнимъ че- 
люстямъ и щупикамъ, нижняя масса посылаете нервныя волокна 
къ внутреннимъ органамъ, ножкамъ и нижнимъ челюстямъ.



Мужской половой аппаратъ состоитъ изъ одного или нѣсколь- 
кихъ сѣменниковъ съ парными выносящими протоками, которые 
соединяются въ непарный сѣмеизвергательный каналъ; у  отверстія его 
иногда встрѣчается копулятивный органъ (у сем. Gamasidae его нѣтъ).

Женскій половой аппаратъ образованъ однимъ или нѣсколь- 
кими яичниками съ короткими яйцеводами, соединяющимися въ 
одинъ протокъ, который, расширяясь, образуетъ матку (uterus), 
иногда влагалище (vagina), а иногда и сѣмепріемникъ; наружное 
половое отверстіе расположено въ передней части брюшной поверх
ности тѣла. По Haller'у яйца не сразу попадаютъ въ яйцеводы, но 
сперва падаютъ въ полость тѣла, а затѣмъ уже подхватываются 
яйцеводами.

Оплодотвореніе у  клещей, не имѣющихъ копулятивнаго органа 
(Gamasidae), происходитъ такимъ образомъ: у  самцовъ черезъ по- 
ловыя отверстія выходятъ пузырьки, содержащіе множество сѣмен-. 
чатокъ; самцы захватываютъ челюстями эти пузырьки и перено- 
сятъ ихъ въ половое отверстіе самки *).

Среди клещей встрѣчаются и живородящіе и яйцекладущіе, 
при чемъ яйца откладываются иногда въ громадномъ количествѣ.

У нѣкоторыхъ клещей развитіе заканчивается въ оболочкахъ 
яйца, и молодой клещъ вылупляется въ общихъ чертахъ похожимъ 
на своихъ родителей; но у  многихъ молодой организмъ по выходѣ 
изъ яйца претерпѣваетъ цѣлый рядъ измѣненій, прежде чѣмъ пе
рейти во взрослую форму. Совокупность такихъ послѣдовательныхъ 
измѣненій, какъ указано выше, называется метаморфозомъ; онъ со
провождается нерѣдко кореннымъ измѣненіемъ организаціи данной 
формы или внутренней перестройкой органовъ —  гистіолизомъ. 
Изъ яйца вылупляется личинка, отличающаяся по наружному 
виду и по внутреннему строенію отъ взрослой формы; личинка 
имѣетъ по большей части только три пары ножекъ, яйцевидное, 
нѣсколько удлиненное тѣло и на заднемъ концѣ его нѣсколько во- 
лосковъ. Затѣмъ личинка нѣсколько разъ линяетъ, становится вя
лой, неподвижной; внутренніе ея органы превращаются въ плазма
тическую массу и одѣваются оболочкой, на которой появляются 
сосочки. Послѣдніе даютъ начало новымъ ротовымъ органамъ и 
новымъ ножкамъ, которыхъ насчитывается уже четыре пары; по- 
ловыхъ органовъ еще нѣтъ. Въ такомъ видѣ личинка называется 
нимфой. Весь процессъ превращенія въ нимфу происходитъ при

*) Railliet. Traite de Zoologie medicale et agricole. Paris. 1895, pp. 624— 725.

близительно въ 24 часа. Мужскія и женскія особи отличаются ве
личиной; меныпія получаютъ впослѣдствіи мужской половой аппа
ратъ, болыпія— женскій. И личинки и нимфы живутъ на поверх
ности кожи; однако, нимфы часто встрѣчаются въ подкожной клѣт- 
чаткѣ,въ воздушныхъ мѣшкахъ и въ тканяхъ, окружающихъ трахею и 
легкія. Нимфа, по сравненію съ личинкой, имѣетъ уже значитель
ное количество волосковъ на тѣлѣ и переходитъ въ зрѣлую въ по- 
ловомъ отношеніи форму; скелетъ ея получаетъ большую прочность, 
покровы становятся болѣе плотными.

Мы уже говорили, что на птицахъ паразитируютъ представи
тели семействъ: Gamasidae, Ixodidae, Sarcoptidae п Trombidiidae; изъ 
нихъ одни дышатъ трахеями, другіе всей поверхностью тѣла.

I. Tracheata.

Эти клещи дышатъ трахеями; ножки у нихъ имѣютъ шесть 
члениковъ. Птичьи паразиты заключаются въ семействахъ: Gama
sidae, Ixodidae и Trombidiidae.

У представителей семейства Gamasidae шестичлениковыя ножки 
оканчиваются крючьями; нижнечелюстные щупики состоятъ изъ про- 
стыхъ пяти члениковъ.
Стигмы расположены меж
ду задними ножками или 
сзади послѣдней пары но
жекъ. Перепончатый на
ружный покровъ состоитъ 
изъ двухъ нластинокъ или 
щитковъ—верхняго и ниж- 
няго. Мужскіе половые ор
ганы открываются круг- 
лымъ отверстіемъ на ниж- 
немъ щиткѣ возлѣ перед- 
няго его края; женскіе по
ловые органы открываются 
болынимъ треугольнымъ 
отверстіемъ также на нижнемъ щиткѣ, но болѣе кзади, чѣмъ муж- 
скіе. Эти клеЩи яйце-живородящи, т. е. откладываютъ яйца, изъ 
которыхъ въ очень скоромъ времени вылупляются молодые клещи. 
Личинка шестиногая, иногда восьминогая. Органовъ зрѣнія нѣтъ.

Рис. 1. Dermanysus gallinae (De 
Geer). Самка со спинной сто
роны. Сильно увелич. (По Мё- 

gm n’y).

Ѵі7'/ I ytX

Рис. 2. Ш ести
ногая личинка 
Dermcinyssi is gal
linae со спинной 
стороны. У велич. 
въ 75 разъ. (По 

Megnin’y).
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Паразитируютъ во всѣхъ возрастахъ. Изъ этого семейства 
отмѣтимъ:

Gamasus dermanyssoides (Megnin)—маленькій клещъ краснова- 
таго цвѣта, живетъ на чижѣ и другихъ мелкихъ птицахъ; Mbgnin 
находилъ его на выхухоли. Мужскія особи длиной 0,6 мм., шири
ной 0,25 мм.; женскія— 0,75 мм. длины и 0,3 мм. ширины.

Dermcinyssns gallinae (de Geer)— микроскопическій клещъ, ноч
ной хищникъ, лкиветъ въ щеляхъ курятенъ и голубятенъ, ночью 
нападаетъ на нтицъ и сосетъ ихъ кровь. Самецъ 0,6 мм. длины, 
самка 0,7 мм. (рис. 1 и 2).

Dermanyssus hirundinis (de Geer)—временный паразитъ, самецъ 
1,2 мм., самка 1,4 мм. длины (рис. 3). Этотъ маленькій ночной хищ
никъ живетъ по большей части въ гнѣздахъ ласточекъ, но иногда 
онъ нападаетъ и на человѣка. MObius наблюдалъ у восьми коровъ

выпаденіе волосъ, которое ис
чезло послѣ разрушенія гнѣздъ 
ласточекъ, гдѣ оказалось мно
жество этихъ клещей.

Dermanyssus avium  (de Geer) 
населяетъ насѣсти (клѣтки) мел
кихъ птицъ, нападая на послѣд- 
нихъ ночью; иногда онъ напа
даетъ на человѣка. Профессо- 
ромъ Холодковскимъ онисанъ 
случай, когда эти мелкіе клещи 
напали въ Теріокахъ (ст. Фин
ляндской ж. д.) на цѣлую семью 
дачниковъ, причиняя своимъ 
жертвамъ жестокій зудъ *).

Относящееся къ семейству 
Ixodidae клещи имѣютъ шестичлениковыя ножки, оканчивающіяся 
парой крючьевъ. Нижнечелюстные щупики цилиндрическіе, упло
щенные или съ желобкомъ на нижней сторонѣ; имѣется верхній 
(спинной) щитокъ. У нѣкоторыхъ по бокамъ тѣла на уровнѣ второй 
пары ножекъ находится пара простыхъ глазковъ. Стигмы располо
жены позади послѣдней пары ножекъ. Половые органы открываются 
такъ же, какъ у семейства Gamasidae. Клещи семейства Ixodidae

*) Н . А . Холодковскій. Къ вопросу о ложныхъ паразитахъ человѣка. Извѣстія 
Импер. Воен.-Мед. Академіи. Т. 11. 1905 г., стр. 275—280.

Рис. 3. Dermanyssus hirundinis (de Geer). 
Самка со спинной стороны. Сильно увелич. 

(По Raiiliet).

\

яйцекладущи, личинки у нихъ шестиногія. Всѣ Ixodidae—паразиты 
временные. Къ этому семейству относятся:

Ixodes rednvius (de Geer), клещъ, нимфы котораго паразити
руютъ на рептиліяхъ, птицахъ и млекопитающихъ. Нимфъ нахо
дили на дубоносѣ и морской чайкѣ. Самка 4— 11 мм. длины, са
мецъ 3 мм. длины, нимфа 1— 3 мм. длины, личинка 0,6 мм., яйцо 
0,4 мм.

Argas reflcxus (Latreille) населяетъ голубятни, гдѣ нападаетъ 
на молодыхъ голубей и сосетъ ихъ кровь. Насосавшись крови, 
онъ можетъ жить очень долго безъ пищи; такъ, Hermann держалъ
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Рпс. 4. Argas reflexus 
(Latr.). Ротовые органы ли
чинки сверху (по Raiiliet); 
с —верхнія челюсти; Р — 
нижнечелюстные щупики; 
d —челюстно-губной хобо- 

токъ.

Рис. 5. A r g a s^ b b ’.vus (Latr.). Самка со 
с п и н н о й  с т о р о ^ ^  Справа вверху она 
же въ естеств. величину. (По Raiiliet).

одного такого клеща въ стаканѣ въ теченіе 8 мѣсяцевъ безъ пищи, 
при чемъ не было замѣтно даже уменыпенія объема его тѣла. Raii
liet сохранялъ безъ пищи того же клеща 14 мѣсяцевъ, a Ghiliani—  
22 мѣсяца. Иногда клещъ этотъ переходить на людей, преимуще
ственно на дѣтей. Самка 5 мм. длины, самецъ и нимфа 4 мм., яйцо 
0,5 мм. (рис. 4 и 5).

У клещей семейства Trombidiidae ножки состоять изъ пяти 
или шести члениковъ и оканчиваются крючковиднымъ когтемъ. 
Щупики 3— 5-ти члениковые; на послѣднемъ, предпослѣднемъ или 
двухъ послѣднихъ членикахъ находятся коготки; стигмъ одна или 
нѣсколько йаръ. Глаза бываютъ не у  всѣхъ этихъ клещей. Изъ  
числа клещей этого семейства назовемъ:

Harpirhynchus nidulans (Megnin). Величина самца 0,3 мм., самки 
0,4 мм. (рис. 6, 7 и 8). Клещъ этотъ, поселяясь на птицахъ, не-



рѣдко причиняетъ кожныя опухоли; при изслѣдованіи послѣднихъ 
въ центрѣ оказались остатки погибшихъ клещей, периферія же 
была заселена безчисленнымъ множествомъ живыхъ клещей во 
всѣхъ возрастахъ. Сама опухоль, представляя достигшій значитель- 
ныхъ размѣровъ (величиною съ сѣмя фасоли) перовой мѣшечекъ, 
отверстіе котораго закупорено, часто располагается симметрично, 
напримѣръ, на поверхности обоихъ крыльевъ.
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Cheyletus heteropalpus (Megnin) живетъ на перьяхъ голубиныхъ 
и нѣкоторыхъ воробьиныхъ птицъ. Самка и самецъ одинаковой 
величины— 0,35 мм.; нимфа восьминогая, похожа на самку; личинка 
шестиногая, ОД мм. длины, яйцо 0,1 мм.

РісоЫа Heeri (G. Haller), самка длиною 1,44 мм. (рис. 9); 
самцы, нимфы, личинки и яйца— неизвѣстны. Этого клеща на- 
шелъ Haller въ подкожной клѣтчаткѣ сѣдого дятла ( Picas canus).

II. Atracheata.

Рис. 6. H arpirhynehus nidu- 
latis (Megnin). Самка съ брюш
ной стороны. Сильно увелич. 

(По Megnin’y).

Рис. 8. Ножка Н аг- 
Рис. 7. H arpirhynehus nidu- pirhynchus ‘ nidulans
Ians (Megnin). Самецъ со съ ея вооруженіемъ.
спинной стороны. Сильно Сильно увелич. (По

увелич. (По Megnin’y). Megnin’y).

Относящіеся сюда клещи трахей не имѣютъ; газообмѣнъ у нихъ 
происходитъ между поверхностью тѣла и окружающимъ воздухомъ.

Семейство Sarcoptidae насчитываетъ много родовъ, среди которыхъ 
извѣстно значительное количество паразитовъ птицъ. Это маленькія 
бѣловатыя или розовыя животныя величиною отъ 0,1 до 1 мм., лишен
ный глазъ. Пятичлениковыя ножки расположены двумя группами: двѣ 
переднія пары возлѣ ротовыхъ органовъ, 
двѣ послѣднія значительно дальше на- 
задъ—на брюшной сторонѣ; онѣ снабжены 
однимъ, двумя, или нѣсколькими нерав
ными крючьями, присасывательными кол
пачками или щетинками; нижнечелюстные 
щупики трехчлениковые, цилиндрическіе.

Всѣ Sarcoptidae яйцекладущи; личин
ка шестиногая. Развитіе у  нихъ въ боль- 
шинствѣ случаевъ болѣе сложное, нежели 
у клещей другихъ семействъ. Вслѣдствіе 
недостатка въ пищѣ или какихъ-нибудь 
иныхъ неблагопріятныхъ условій личинки 
и взрослые клещи умираютъ; нимфы же 
значительно измѣняются. Онѣ одѣваются 
новой оболочкой, получаютъ органы при- 
крѣпленія въ видѣ ряда брюшныхъ при- 
сосковъ *), ножки получаютъ крючья; ро
тового, заднепроходнаго и половыхъ от- 
верстій нѣтъ. Въ зтомъ видѣ нимфы на
зываются гипопіальными; нѣкоторыми уче
ными онѣ принимались за самостоятель
ные виды. Превратившись въ гипопіаль- 
ную форму, нимфа начинаетъ странство
вать; она заходитъ въ подкожную клѣт- 
чатку въ дыхательные органы и окружающія ихъ ткани.

Семейство Sarcoptidae дѣлится на нѣсколько группъ: Sarcopti
dae detriticolae, S. plumicolae, S. cysticolae, S. gliricolae и S. psoricae.

a. Sarcoptidae detriticolae—не настоящіе паразиты, они живутъ 
и питаются разлагающимися растительными и животными тканями. 
Напримѣръ: Glyciphagus cursor (P. Gervais), самецъ 0,3—0,43 мм., 
самка 0,45— 0,75 мм., яйцо 0,1— 0,13 мм., личинка шестиногая 0,18—  
0,3 мм., нимфа восьминогая, величиной съ самца. Клеща этого на-
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*) Присоски имѣются у гипопіальныхъ нимфъ клещей родовъ: TyrogVyphus. 
Coepophagus и Serrator.

Рис. 9. РісоЪіа Heeri (G. Hal
ler). Самка съ брюшной сто
роны. Сильно увелич. (По Me

gnin’y).
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ходятъ на мертвыхъ, высохшихъ птицахъ и насѣкоыыхъ, на ана- 
томическихъ препаратахъ, скелетахъ и пр.

b. Sarcoptidae plumicolae. Эта группа заключаете наиболѣе 
разнообразныя, наиболѣе интересный и наиболѣе многочисленный 
формы клещей, паразитирующихъ на птицахъ. Покровы ихъ сим
метрично исчерчены, на спинной сторонѣ находятся крѣпкіе щитки.

Ножки снабжены раз
личными придатка
ми, варьирующими у 
самцовъ исамокъ. Сю
да относится нѣсколь- 
ко родовъ и множе
ство видовъ.

Рис. 10. Dermoglyphns 
elongatus (M6gnin). Сам- Рис. 11. Pterolichm  falciger
ка со спинной стороны. (Megnin). Самецъ съ брюшной
Сильно увелич. (По Мё- стороны. Сильно увелич. (По

gnin’y). 31egnin’y).

Рис. 12. P tero lichm  
falciger. Ротовые орга
ны съ брюшной сто
роны; т—верхнія че
люсти; ff И—нижнія 
челюсти съ ихъ про- 
долженіемъ въ губу; 
ді — нижнечелюстные 
щупики. Сильно уве

лич. (По Megnin’y).

Dcrmoglyplms elongatus (Megnin) живетъ въ стволѣ пера курицы, 
встрѣчается и у  другихъ куриныхъ и воробьиныхъ птицъ (рис. 10).

Pterolichm obtusus (Ch. Robin) живетъ на домашней курицѣ, 
на фазанѣ и куропаткѣ.

Ptcrolichus falciger (Mbgnin) (Syn.: Falciger rostratus Buchholz) 
живетъ на голубяхъ. Интересна его гипопіальная нимфа, найден
ная проф. М ^пш ’омъ у голубей подъ кожею и въ дыхательныхъ 
органахъ. По M6gnin’y превращеніе клеща въ гипопіальную нимфу
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происходитъ во время линянія птицы, когда она теряетъ наиболь
шее число перьевъ; послѣ линьки клещи снова возвращаются на 
поверхность тѣла, принимая* свой прежній видъ.

Нимфа, найденная Меньеномъ, была описана профессоромъ 
Оксфордскаго университета Робертсономъ въ 1886 году въ «Bulle
tin de la Soci6t6 de microscopie d’Oxford», какъ новый и необыкновен
ный видъ клещей.

Собственно говоря, Mbgnin нашелъ двѣ формы гипопіальной ним
фы, которыя, по его мнѣнію, принадлежатъ P. falciger (рис. 11, 12 и

Рис. 13. P terolichm  falci
ger. Нормальная нимфа во 
время перехода въ (боль
шую) гипопіальную ним
фу. Сильно увелич. (По 

Megnin’y).

Рис. 14. Ptcrolichus fa lci
ger. Большая гипопіальная 
нимфа (мужская ?). Сильно 

увелич. (По Megnin’y).

Рис. 15. Pterolichus falci
ger. Меньшая гипопіальная 
нимфа (женская ?). Сильно 

увелич. (По Megnin’y).

13): одна маленькая (рис. 15) удлиненная, цилиндрической формы, 
вторая значительно больше первой (рис. 14), червеобразной, немного 
грушевидной формы; щупики у  той и другой рудиментарны. Megnin 
предполагаетъ (вѣрнѣе, подозрѣваетъ), что меньшая форма имѣетъ 
рудиментарный женскій половой аппаратъ, большая — рудименты 
мужского полового аппарата.

Ножки пятичлениковыя, первые четыре членика короткіе, по- 
слѣдній подлиннѣе; три первыя пары ножекъ оканчиваются крюч- 
комъ, а послѣдняя пара двумя длинными волосками; на боковыхъ 
частяхъ тѣла симметрично расположены волоски. Болынія нимфы
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имѣютъ 0,8— 1,1 мм. длины и 0,4 мм. ширины, меныпія 0,4 мм. 
длины и 0,2 мм. ширины *).

Въ январѣ 1906 г. мною была найдена въ лабораторіи 
Зоологическаго Кабинета Императорской Военно-Медицинской Ака- 
деміи профессора Н. А. Холодковскаго у домашняго голубя 
въ подкожной клѣтчаткѣ, въ воздушныхъ мѣшкахъ и въ тка- 
няхъ — подкрыльцевой ямки (у основанія крыла) и окружающихъ 
трахею и легкія,— повидимому, гипопіальная нимфа (рис. 16, 17 и 18),

напоминающая боль- 
/ шую нимфу, описан

ную Megnin’oM^ Мень
шей нимфы не встрѣ- 
чалось ни въ одномъ

Л г  Р л

I  I
Рис. 16. Pterolichus fa lc i
ger (?)• Гипопіадьная ним
фа, найденная въ лабо
ратории проф. Холодков- 

скаго. Ориг. рис.

Рис. 17. Передняя ножка 
(той же, рис. 16) гипопіаль- 
ной нимфы, сильно увели
ченная. Виденъ конусовид
ный выступъ на посдѣд- 
немъ членикѣ первой (и 
второй) паръ ножекъ той 
же иимфы. Схема. Ориг. рис.

Рис. 18. Задняя часть хи- 
тиноваго скелета той же 
нимфы; яйцевидныя тѣла— 
рудименты мужского поло
вого аппарата (?). Схема.

Ориг. рис.

случаѣ. Весьма возможно, что описываемая нами нимфа принадле- 
житъ Pterolichus falciger, хотя она нѣсколько отличается отъ найден
ной M 6gnin^ ^  нимфы. Ножки ея состоятъ изъ няти члениковъ, 
четырехъ короткихъ и 5-го длиннаго, который особенной величины 
достигаетъ на третьей парѣ ножекъ; послѣдняя же пара ножекъ 
оканчивается длиннымъ волоскомъ. На послѣднихъ членикахъ си- 
дитъ нѣсколько волосковъ (особенно много ихъ на послѣднемъ чле
ник!; третьей пары ножекъ) и острыхъ шиповъ; послѣдніе помѣ- 
щаются и на предпослѣднихъ членикахъ. При увеличены въ сто 
разъ нельзя замѣтить на ножкахъ крючьевъ, какъ это изображастъ

*) Journal de l ’anatomie et de physiologie normales et pathologiques de l ’hom- 

me et des auimanx. T 13. 1877, pp. 402 406.

Рис. 20. Atialges passerinm. Задняя по
ловина тѣла взрослой самки съ брюш
ной стороны. Сильно увелич. (По Мё- 

gnin’y)

мѣрно-распредѣленной, или комковатой. Ни ротового, ни заднепро- 
ходнаго отверстія нѣтъ.

Величина нимфы колеблется въ незначительныхъ предѣлахъ; 
длина: 1,1232— 1,6128 мм., ширина: 0 ,3 1 6 8 - 0,4328 мм. Рисунокъ 
найденной нимфы былъ посланъ проф. Холодковскимъ въ Киль 
проф. Lohmann’y, какъ спеціалисту, съ просьбой высказать свое 
мнѣніе по поводу этой странной формы. Отвѣтъ послѣдовалъ въ 
томъ смыслѣ, что, по всей вѣроятности, найденная форма есть опи
санная Megnin омъ гипопіальная нимфа Pterol. falciger. Подобная же 
нимфа была найдена Reuter’омъ въ Финляндіи въ 1904 г. и опи-

Н а р е л о - О и н с ш  База
А надем яи Наук СССР
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Рис. 19. Analges /lassennus (Nitzsch). Самецъ 
съ брюшной стороны. Сильно увелич. (По 

Megnin’y).

на своихъ рисункахъ Megnin; лишь при увеличены около 650 разъ 
едва удается различить нѣчто похожее на крючья на трехъ первыхъ 
парахъ ножекъ. При очень болыпихъ увеличеніяхъ на послѣднихъ 
членикахъ первыхъ двухъ паръ ножекъ сбоку можно замѣтить не
большой конусовидный тупой выступъ съ поперечной исчерчен- 
носдью въ видѣ параллельныхъ нарѣзокъ; повидимому, это органъ

прикрѣпленія (рис. 17). Тѣло 
нимфы правильно-цилиндриче
ское; хитиновый скелетъ почти 
ничѣмъ не отличается отъ тако
вого нимфы, описанной M6g- 
nin ’омъ. Снаружи замѣчается 
тонкая прозрачная оболочка; 
внутренняя масса представ
ляется мелкозернистой, равно-



сана какъ гипопіальная нимфа Pier, faleiger со ссылкой на работу 
Megnin ’а *).

Если нимфы, найденныя Mhgnin’омъ и Веи1ег’омъ, и нимфы, най- 
денныя въ нашей лабораторіи, тождественны, несмотря на мелкія 
второстепенныя отличія, то во всякомъ случаѣ нельзя признать 
удовлетворительнымъ объясненіе Mcgnin’a, будто продессъ превра- 
щенія въ гипопіальную нимфу зависитъ всецѣло отъ линянія пти
цы, такъ какъ нимфы встрѣчаются въ птицахъ въ такое время, 
когда о линяніи не можетъ быть и рѣчи и когда опереніе птицы

наиболѣе полное. По- 
видимому, существу- 
ютъ какія-то дру- 
гія условія перехода 
нимфъ въ гипопіаль- 
ныя формы съ одной 
стороны и странство- 
ванія ихъ по клѣточ- 
нымъ тканямъ —  съ 
другой. Вопросъ этотъ 
пока остается откры- 

f  тымъ.
Описываемая на

ми нимфа найдена въ
Рис. 21. Laminosioptcs Рис. 22. Laminosioptes galli- ПетербургѢ И ВЪ Ека-
gallinarum  (Megnin). пат т  (Megnin). Самецъ съ „

Самка со спинной сто- брюшной стороны. Сильно ТерИНОСЛаВС'КОИ Гу-
роны. Сильно увелич. увелич. (По Megniii’y). б е р н ІИ  ПОЧТИ ВО В С ѣхъ

(По Megnin’y). ,  ,& ’ голубяхъ оезъ исклю-
ченія; соединительная ткань (внутренній слой кожи и волокнистыя
перепонки между разными органами)— излюбленное мѣсто ея; въ
подкожной клѣтчаткѣ клещи располагаются часто но ходу кро-
веносныхъ сосудовъ.

Вѣроятно, время года не имѣетъ особаго значенія, такъ какъ
нимфъ находили зимой въ январѣ и февралѣ, лѣтомъ въ іюлѣ и
августѣ и осенью въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ.

Pteronyssus picinus (Ch. Robin); этотъ маленькій клещъ живетъ
на зеленомъ дятлѣ.

—  18 —

*) Е . Reuter. Die hypopiale Nymphe von Falculifer rostratus Buchli., als Eiido- 
parasit der Taube. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 30. 1904. 
S. 91—96.
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Клещи рода Ahalges (Xitzscli) *) встрѣчаются почти у всѣхъ ви- 
довъ птицъ и живутъ главнымъ образомъ въ бородкахъ болыпихъ 
перьевъ хвоста и крыльевъ. По Trouessart’y клещи эти вслѣдствіс 
высыханія пера переселяются изъ бородокъ къ корню пера, так'ь 
какъ прекращается притокъ жидкаго жира, которыми, они питаются; 
самовысыханіе пера ироисходитъ или вслѣдствіе холода, или вслѣд- 
ствіе линянія; поэтому-то во время линянія и зимой на перьяхъ 
встрѣчается очень немного клещей. Analges corvinus (Mhgnin) живетъ 
на воронѣ; Analges passerinm  
(Nitzsch) живетъ на воробьи- 
ныхъ птицахъ (рис. 19 и 20)

Рис. 23. Sarcoptes mutans (Ch. Рис. 24. Sarcoptes пт tans. Самецъ со
Robin). Самка, зрѣлая въполовомъ спинной стороны. Сильно увелич. (По
отиошеніи, со спинной стороны. Megniu’y).

Сильно увелич. (По Mdgnin’y).

с. Sarcoptidae cysticolae. Сюда относится Laminosioptes gallina- 
гит  (Megnin). Живетъ то поверхностно, то глубоко въ кожѣ, въ 
подкожной ткани и воздушныхъ мѣшкахъ куриныхъ птицъ, напри- 
мѣръ: курицы, фазана, индюка и т. д. Самецъ длиною 0,2 мм., 
самка 0,26 мм., нимфа 0,18 мм., личника 0,12 мм. Послѣ смерти 
клещи эти окружаются известковыми отложеніями и могутъ дости
гать величины 2 мм. Они встрѣчаются иногда въ огромномъ коли- 
чествѣ, могутъ причинять различныя заболѣванія, а иногда и 
смерть (рис. 21 и 22).

*) Въ новѣйшее время систематика клещей очень усложнилась и принимаетъ 
цѣлое подсемейство Analgesinae, заключающее въ себѣ около 430 видовъ. Ср. Е а- 
vette et Trouessart. Monographic du genre Protolichus et revision des Sarcoptides 
plninicoles (Analgesinae). Memoires de la Soc. Zool. de France. XVII. 1904.



d. Sarcoptidae (jliricolae. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить Lislrophorus 
Lcuclearti, живущаго на полевыхъ мышахъ. Встрѣчается также на 
куропаткѣ и на перенелѣ.

e. Sarcoptidae psoricae. Изъ числа этихъ клещей отмѣтимъ: 
Sarcoptes mutans (Ch. Robin). Живетъ иодъ эпидермальны

ми щитками лаиокъ и изрѣдка на головѣ птицъ и причи-
няетъ заболѣваніе, извѣстное иодъ именемъ птичьей чесотки. 
Величина самки 0,40 — 0,41 мм., самца 0,19 — 0,20 мм. (рис.
23 и 24). Птичья чесотка, часто наблюдаемая у куръ, индюковъ,

фазановъ, куронатокъ и др. 
птицъ, проявляется въ чрез-
мѣрномъ увеличен іи количества 
лупящихся, отстающихъ эпи- 
дермальныхъ щитковъ ногъ, 
вслѣдствіе чего онѣ кажутся 
большими и безформенными; въ 
очень рѣдкихъ случаяхъ она по
является и на головѣ, при чемъ 
перья головы выпадаютъ. Эту 
болѣзнь описывали и раньше, 
но настоящаго виновника ея 
нашли въ 1860 г. два француз- 
скихъ ученыхъ Lanquetin и Ro
bin; послѣдній описалъ найден- 
наго клеща иодъ названіемъ 
Sarcoptes mutans. У больныхъ

Р ис. 25. Sarcoptes laevis (R aillie t), var. galli- ПТИЦЪ ПОДЪ ПОДНЯВШИМИСЯ ЩИТ- 
іше. Самсцъ съ брюшной стороны. Сильно ,  , „

увелич (По Hailliet). ками образуется цѣлый рядъ
соединенныхъ другъ съ дру- 

гомъ узловъ, которые окружаютъ больное мѣсто въ видѣ красной 
корки; послѣдняя утолщается возлѣ с^ставовъ, мѣстами давая тре
щины, черезъ которыя просачивается кровь. Вслѣдствіе всего этого 
сГибаніе и разгибаніе пальцевъ затруднено, движеніе вообще ста
новится труднымъ, сама птица становится скучной, вялой и не- 
рѣдко погибаетъ. Болѣзнь протекаетъ медленно, цѣлыми мѣсяцами, 
вначалѣ не причиняя большого безпокойства птицѣ, и распростра
няется посредствомъ прямого соприкосновенія больной птицы со здо
ровой; ее легко отличить отъ другихъ болѣзней птицъ, даже не 
прибѣгая къ микроскопическому изслѣдованію, такъ какъ она даетъ 
весьма характерную картину.

Sarcoptes laevis (Railliet) встрѣчается на курицѣ, фазанѣ и крас
ной куроиаткѣ и вызываетъ чесотку всего тѣла. Болѣзнь начинается 
съ крестца и отсюда распространяется во всѣ стороны, при этомъ 
въ большей или меньшей степени выпадаютъ 
перья, кромѣ перьевъ крыла и хвоста; забо- 
лѣванія происходить лѣтомъ и весной и 
передаются съ замѣчательною быстротой.
Клещи эти величиной: самцы 0,17— 0,18 мм., 
самки 0,31— 0,35 (рис. 25).

Gytodiles nudus (Vizioli), величиной са- 
мецъ 0,45—0,47 мм., самка 0,50—0,60 мм., 
живутъ на куриныхъ птицахъ. Они встрѣ- 
чаются цѣлыми обществами въ воздушныхъ 
путяхъ птицъ, населяя трахею, бронхи и 
воздушные мѣшки до мельчайшихъ развѣт- 
вленій;сильно размножаясь, они могутъ вы
звать задушеніе (рис. 26).

Перечисленные выше клещи не являются исключительными 
паразитами птицъ; многіе изъ нихъ паразитируютъ и на другихъ 
животныхъ.

Мѣры борьбы съ клещами.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ 
о тѣхъ немногихъ мѣрахъ, которыми можно бороться съ клещами и 
вызываемыми ими болѣзнями.

Чтобы предохранить птицъ отъ болѣзней, нричиняемыхъ кле
щами рода Dermant/ssus, вдуваютъ въ опереніе птицы или насы- 
паютъ въ гнѣзда свѣжаго порошка ромашки (кавказской). Нѣсколько 
труднѣе освободить отъ паразитовъ курятню или голубятню; здѣсь 
одного порошка не достаточно. Въ этомъ случаѣ закупориваютъ герме
тически помѣщеніе птицъ (конечно, удаливъ предварительно этихъ 
нослѣднихъ), наливаютъ въ блюдце металлической ртути и подогрѣ- 
ваютъ на жаровнѣ, номѣщая все это въ курятню или голубятню. Со- 
вѣтуютъ также ставить въ голубятню открытыя бутылки или блюдца 
съ сѣрнистымъ углеродомъ *); на бутылку берутъ 50 грм. сѣрни-

Рис. 26. Cytodites nudus 
(Vizioli). Самецъ съ брюш
ной стороны. Сильно увелич. 

(По Railliet).

*) Вещество это—весьма летучее; пары его легко воспламеняются со взрывомъ, 
поэтому при обращеніи съ нимъ надо соблюдать осторожность и держать дальше on . 
огня.



стаго углерода и оставляютъ на нѣсколько дней, если нужно, замѣняя 
жидкость свѣжей; I бутылка этого раствора достаточна для дезин- 
фекціи помѣщенія въ 20 куб. метровч., Помѣщенія, который не мо
гутъ быть плотно закрыты, очищаются г о р я ч и м ъ  известковымъ 
растворомъ.

Съ паразитами группы Sarcoptidae plumicolae борются вдува- 
ніемъ въ оиереніе птицы сѣры, сыѣшанной съ иорошкомъ ромашки. 
Рекомендуютъ также обливать кипяткомъ стѣны, насѣсти и пр. въ 
помѣщеніяхъ, гдѣ живутъ птицы.

Присутствіс клещей въ воздушныхъ путяхъ и клѣточныхъ 
тканяхъ при жизни птицы доказать нельзя, а потому здѣсь не мо- 
жетъ быть и рѣчи о леченіи.
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