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Введение в паразитологию

Лекция 8.



Паразитология 
и необходимость ее изучения

Типичное проявление лейшманиоза 
у человека



Паразитология 
и необходимость ее изучения



Паразитология 
и необходимость ее изучения

Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758 
1,4 млрд человек 

Trichobilharzia regenti
Horak, Kolarova, Dvorak, 

1998 



План:
• Биотические связи в природе
• Паразитология как наука
• Основы учения о природно-очаговых 

заболеваниях академика
Е.Н. Павловского



Биотические связи в 
биогеоценозах

симбиоз

КОММЕНСАЛИЗМ ХИЩНИЧЕСТВО

ПАРАЗИТИЗМ

КВАРТИРАНТСТВО



Биотические связи в биогеоценозах

1. Симбиоз – форма биотической связи двух видов, при
     которой каждый из них получает взаимную пользу.
2. Комменсализм – форма биотической связи двух видов, при 
    которой один из партнеров извлекает пользу из другого, не
    причиняя последнему вреда.
3. Квартирантство - форма биотической связи двух 
    видов, при которой один вид использует другой вид или
    его убежище в качестве места поселения, не причиняя при
    этом вреда.
4. Хищничество - форма биотической связи двух видов, при
    которой один вид уничтожает другой вид для однократного
    питания.
5. Паразитизм - форма биотической связи двух видов, при
   которой один вид (паразит) использует другой вид (хозя-
   ина) в качестве среды обитания и источника питания, на-
   нося  последнему определенный вред.



Происхождение паразитизма
    Паразитизм  возник на основе других форм взаимоотношений
 видов в биогеоценозах – хищничества, комменсализма, кварти-
рантства и характеризуется антагонистическими отношениями 
 паразита и хозяина различной степени остроты.
   Паразит и хозяин представляют собой особую противоречивую
 биологическую систему организмов - «паразит – хозяин», в пре-
 делах которой характер взаимодействия определяется видовы-
ми и индивидуальными свойствами, состоянием и особенностя-
ми среды обитания каждого из партнеров системы на фоне их
филогенетического развития.
   Результаты взаимодействия паразита и хозяина могут быть
следующими:
 1– паразит и хозяин существуют без заметного вреда для себя;
 2– жизнедеятельность паразита отрицательно влияет на 
хозяина;
 3- для паразита в организме хозяина создаются неблагоприят-
ные условия, он не проявляет своих патогенных свойств и
погибает.



Паразитология 
и необходимость ее изучения

Паразитология  - наука, изучающая:
•паразитические организмы и их хозяев 
•вызываемые паразитами болезни, методы их 
диагностики и лечения 

•методы контроля численности паразитов 
•экологию, физиологию, анатомию, генетику, 
биохимию, эволюцию паразитов 

   Основные разделы паразитологии:
•Общая паразитология
•Медицинская паразитология
•Ветеринарная паразитология
•Агрономическая паразитология



ПАРАЗИТОЛОГИЯ КАК НАУКА

Медицинская паразитология – наука, изучающая
паразитов человека, этиологию , патогенез, клинику 
паразитарных  заболеваний,  разрабатывающая
методы  диагностики, лечения и профилактики
вызываемых паразитами заболеваний.



Медицинская паразитология

Разделы
•Медицинская 
протозоология
(изучает паразитических простейших)

•Медицинская 
гельминтология
(изучает паразитических червей)

•Медицинская 
арахноэнтомология
(изучает паразитических членистоногих)

Giardia  lamblia 

Pediculus humanus

Schistosoma japonicum



Регионы мира, наиболее сильно 
страдающие от малярии

 

Медицинская паразитология
Паразитарные инфекции человека

Малярия

Разрушение эритроцитов при 
выходе плазмодиев

Plasmodium vivax
Anopheles gambiae 





Медицинская паразитология
Паразитарные инфекции человека

Элефантиаз (слоновья болезнь)

Bruggia malayi

Типичное проявление 
элефантиаза при 

локализации филярий вблизи 
паховых лимфатических 

узлов

Типичное проявление 
элефантиаза при 

локализации филярий в 
конечностях 

Москиты – переносчики филярий



 Медицинская паразитология
Паразитарные инфекции человека

Болезнь Шагаса

Triatoma dimidiataВскрытое сердце человека, 
умершего от болезни Шагаса

Trypanosoma cruzi 

Типичное проявление начальной 
стадии болезни Шагаса



Медицинская паразитология
Паразитарные инфекции человека

Кохлиом
иаз

Cochliomyia hominivorax 
имаго

Cochliomyia hominivorax 
личинки

Поражения личинками Кохлиомы



Паразитология как наука

Поиск препаратов для 
диагностики и лечения 

паразитарных инфекций
Изучение динамики 
численности паразитов

Изучение генетики паразитов





































Основные понятия паразитологии

Паразит – эукариотический патогенный организм, 
питающийся тканями и соками другого организма, а 
также временно или постоянно обитающий на нем

Хозяин – свободноживущий организм, служащий 
паразиту местом обитания и/или источником пищи

Патогенность - свойство паразита того или иного 
вида вызывать заболевание у хозяина

Переносчик/трансмиттер организм, который не 
вызывает болезни сам по себе, но способен 
передавать возбудителей инфекционных или 
паразитарных заболеваний



Основные понятия паразитологии

Основной/окончательный хозяин – животное, в 
или на котором происходит половое размножение 
паразита

Промежуточный/вторичный хозяин – животное, в 
котором происходит бесполое или 
партеногенетическое размножении паразита

Агрессивность паразита – мера способности 
вызывать патологические состояния у хозяина



ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ
1. Изучение особенностей строения паразитов на всех 

стадиях
     их развития для точного определения вида. 

2. Изучение систематики паразитов.

3. Изучение особенностей циклов развития паразитов.

4. Изучение взаимоотношений в системе «паразит – хозяин».

5. Изучение патогенеза  паразитарных заболеваний.

6. Изучение клинических проявлений инвазий.

7. Разработка научных основ диагностики и лечения инвазий.

8.Разработка мероприятий по профилактике и ликвидации
   паразитарных заболеваний.



Из всех живых существ (около 1 млн.) около 50 000 – 
паразиты.

Более 5000 видов – паразиты человека. 90 видов 
общие для человека и животных. 

• Тип Простейшие – 50 видов
• Тип Плоские черви – 9000 видов
• Тип Круглые черви – 100000 (в т.ч. 

паразиты растений)
• Тип Скребни – 500 видов
• Тип Кольчатые черви
• Тип Членистоногие



Поселяясь, в организме хозяина, паразиты 
оказывают на него патогенное действие, 

зависящее от: 

• - размеров;
• - морфологии;
• - физиологии;
• - интенсивности инвазии;
• - локализации в организме хозяина;
• - особенностей инвазии во время 

заражения.



Факторы действия паразитов: 

• 1.                      Механический (механическое 
разрушение органов путем давления, 
внедрения, прикрепления).

• 2.                      Химический (отравление 
организма хозяина ядовитыми продуктами 
распада паразита после его смерти).

• 3.                      «Отнятие пищи» 
(непосредственное отнятие пищевых веществ 
и витаминов у хозяина). Например, лентец 
широкий отнимает витамин В12.



Классификация паразитов

ИСТИННЫЕ

ВРЕМЕННЫЕ

ПОСТОЯННЫЕ

ВКОЖНЫЕ

ЭНДОПАРАЗИТЫ

ЭКТОПАРАЗИТЫ

ЛОЖНЫЕ

МОНОКСЕННЫЕ

ПОЛИКСЕННЫЕ ПОЛОСТНЫЕ













Природно- очаговые заболевания

     Природно – очаговые заболевания – это забо-
 левания, возбудители  которых  неограниченно
 долгое время циркулируют в дикой природе, сре-
ди диких животных, вне зависимо от деятельности 
человека.



Е.Н. Павловский (1864 
-1961)-

академик АН и АМН СССР,
профессор, зав кафедрой
биологии и сравнительной
анатомии ВМА, директор
Зоологического института 

АН,
президент Всесоюзного

энтомологического и геогра-
фического обществ.
Основатель школы 

паразито-
логов, развивавшей идеи 

эколо-
гической паразитологии.

Разработал учение о 
природной

 очаговости заболеваний.
Е.Н. Павловский – автор 

учебни-
ка  и двухтомного 

руководства
по паразитологии человека
для студентов медицинских

ВУЗов и врачей. 



Классификация природно – очаговых 
заболеваний 

ЗООНОЗЫ

антопозоонозы

антропонозы



Классификация природно – очаговых
заболеваний

ТРАНСМИССИВНЫЕ
(с участием переносчиков)

Лейшманиозы, 
трипаносомозы,

малярия, филяриозы

ОБЛИГАТНО
ТРАНСМИССИВНЫЕ

(возбудители передаются
только переносчиками)

Японский энцефалит, 
сыпной (вшивый и

клещевой) тиф, возвратный
(вшивый и клещевой) тиф, 

болезнь Лайма

ФАКУЛЬТАТИВНО
ТРАНСМИССИВНЫЕ
(возможны другие
способы передачи
возбудителя, кроме
трансмиссивного)

Чума, бруцеллез, клещевой
энцефалит, сибирская язва, 

туляремия)

НЕТРАНСМИССИВНЫЕ
(ТРИХИНЕЛЛЕЗ, 
ЭХИНОКОККОЗ)



природно-очаговые
трансмиссивные болезни:

• Трипаносомозы, 
• Некоторые формы лейшманиоза,
• Таежный энцефалит,
• Японский энцефалит,
• Болезнь Лайма,
• Чума, 
• туляремия, 
• клещевой возвратный и сыпной тиф



Структура природного
трансмиссивного очага1 звено- 

донор
Источни

к
возбуди

теля
(больное
животно

е или
резервуа

р)
2 звено-
вектор

Перенос
чик

(кровосо
сущие

членист
оногие)

3 звено-
реципие

нт
(восприи
мчивый
организ

м)



Классификация переносчиков
1. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ-
переносчик, в организме которого возбудитель 

проходит определенные стадии развития или 
размножается

• комары рода Анофелес для малярийного плазмодия, 
• москиты для лейшманий, 
• мухи це-це и поцелуйные клопы для трипаносом 

определенных видов, 
• иксодовые клещи для вируса клещевого энцефалита,
• блохи для бактерий чумы



2. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ-
переносчик, выполняющий функцию 

механического переноса возбудителя болезни 
без развития и размножения последнего

• Слепни, осенние жигалки и
• иксодовые клещи для возбудителей
• туляремии, бруцеллеза, 
• сибирской язвы



природно-очаговые
нетрансмиссивные болезни:

• токсоплазмоз, 
• трихинеллез,
• дифиллоботриоз,
• эхинококкоз,
• альвеококкоз,
• описторхоз, 
• парагонимоз, 
• шистосомозы

• В природных очагах Нетрансмиссивных заболеваний циркуляция 
возбудителей между хозяевами осуществляется без участия 
переносчиков через факторы среды



Резервуар природного очага

Резервуар ПО – совокупность доноров, 
реципиентов, возбудителей,  перенос-
чиков  и соответствующих условий 
среды.



Резервуар природного 
очага

Переносчик                     Донор             

Реципиент

Экологически
е

условия
среды



Формы взаимоотношений между
возбудителями и переносчиками

Пропагативная – в организме переносчика возбу-
дитель находит благоприятные условия для сво-
его размножения и численность его растет(риккет-
сия Провачека в организме вши).

Циклопропагативная – в организме переносчика 
возбудитель не только размножается но и прохо-
дит этапы своего жизненного цикла (малярийный 
плазмодий в организме комара).
Циклометаморфная – в организме переносчика возбу-
дитель не размножается, но проходит определенную
 стадию своего развития( микрофилярии в организме 
комаров).









Способы заражения хозяина

1. Инокуляция – возбудитель проникает в сосудистую
    систему или ткани  при укусе хозяина переносчиком.

2. Контаминация - возбудитель проникает в организм 
хозяина через кожу  при загрязнении  её  фекалиями
переносчика.

3. Гратаж - возбудитель проникает  в организм хозяина
через кожу при раздавливании переносчика и загряз-
нении кожи хозяина гемолимфой переносчика. 



Пути проникновения
возбудителя

Через кожный покров

Через желудочно-
кишечный тракт

Через слизистые
оболочки

Через дыхательные 
пути



Природный очаг
      

    Природная  очаговость – явление, когда  возбудитель,
 специфический его переносчик  и животные  резервуары 
возбудителя  в течение смены своих поколений неограни-
ченно  долгое  время существуют в природных   условиях 
вне зависимости от человека как по  ходу своей  предше-
ствующей, так и последующей эволюции.

   Природным очагом  называют территорию определен-
ного географического ландшафта на которой в процессе 
эволюции  сложились определенные межвидовые
взаимоотношения между возбудителем заболевания и 
его резервуаром. 
   



Ареал распространения клещей 
рода IXODES

Зона лесов РФ

Северная граница ареала Ixodes



Циркуляция вируса

весенне - летнего энцефалита в природном очаге 



Циркуляция вируса геморрагической 
крымской лихорадки в природном очаге

1
2

3

Фазы развития иксодового клеща рода Hyalomma:1 – личинка; 
2- нимфа клеща; 3 – имаго; 4 – кладка яиц и пути передач вируса  .

4



Классификация природных очагов

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

МОНОГОСТАЛЬНЫ
Й

ПОЛИГОСТАЛЬНЫ
Й

ВАЛЕНТНЫЙ

ЛАТЕНТНЫЙ

ДИФФУЗНЫЙ 

ЗАТУХАЮЩИЙ

СОПРЯЖЕННЫЙ

МОНОВЕКТОРНЫЙ

ПОЛИВЕКТОРНЫЙ

ИРРАДИИРУЮЩИЙ

ПЕРВИЧНЫЙ

ВТОРИЧНЫЙ
АНТРОПУРГИЧЕСКИЙ



Ландшафтная эпидемиология

Лес Лесо-степь

ПустыняСтепь



СТЫКИ ЛАНДШАФТОВ
Лесная зона – ПО
весенне-летнего 

энцефалита

Лесо-степная зона – ПО 
туляремии

На стыке ландшафтов 
циркулируют возбу-дители 
и туляремии и энцефалита,
ОПИСТОРХОЗА
 И ДИФИЛЛОБОТРИОЗА

Западно-Сибирская равнина











Благодарю за внимание


