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С. Н. БОЕВ

О ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ^

Учение о природной очаговости болезней, впервые четко сформули
рованное акад. Е. Н. Павловским в 1939 г., в своем поступательном р аз 
витии значительно расширилось и обогатилось. Вначале Е. Н. П авлов
ский считал природноочаговыми болезнями те заболевания вирусной, 
бактериальной и паразитарной природы, возбудители которых передаю т
ся человеку через посредство переносчиков. Совокупность этих заболе
ваний он наименовал трансмиссивными болезнями.

В первое время под природноочаговыми болезнями понимались 
только болезни человека. Д алее учение о природной очаговости получило 
приложение такж е к изучению болезней сельскохозяйственных ж ивот
ных, а затем и к болезням культурных растений.

Это учение распространено и на гельминтозы. Однако следует от
метить, что когда акад. Павловский говорит о природной очаговости 
гельминтозов, то он имеет в виду только биогельминтозы. Об этом сви
детельствует следующая цитата из доклада Павловского на сессии по 
природной очаговости болезней и краевой эпидемиологии, состоявшейся 
29/111— 1 /IV 1954 г. в Москве: «Из гельминтозов природная очаго
вость свойственна различным дифиллоботриозам, описторхозу, шистозо- 
мозам, трихинеллезу, различным филяриозам и др.» (Е. Н. Павловский, 
1955, стр. 25). К ак видно из этого перечисления, здесь упоминаются 
только биогельминтозы.

В резолюции ж е упомянутой сессии даж е подчеркивается, что из 
гельминтозов природная очаговость свойственна именно биогельмин- 
тозам: «Учение о природной очаговости болезней вполне приложимо к 
выявлению природных очагов некоторых гельминтозов, зараж ение к о 
торыми происходит через промежуточных хозяев  (курсив наш.-— С. Б .), 
обитающих в открытой природе (различные трематоды, лентецы, нема
тоды с летающими промежуточными хозяевами и др .)»  (Разд . VI, 
п. 48, стр. 484).

Нам кажется, что приписывать природную очаговость только био- 
гельминтозам было бы неправильно'. Природная очаговость свойственна 
и многим геогельминтозам. На это мы указывали еще в 1952 г. на кон
ференции по природной очаговости заразны х болезней ' в Казахстане,

1 Доложено 5/VI 1956 г. на координационном совещании Академий наук и на
учных учреждений республик Средней Азии, Казахстана и Западной Сибири по 
проблеме «Природная очаговость заразных болезней сельскохозяйственных живот
ных и человека».



4 С. Н. БОЕВ

организованной АН К азССР и Казахским филиалом ВАСХНИЛ в г. Ал
ма-Ате (Боев, 1954). В докладе о природной очаговости легочных нема- 
тодозов жвачных животных нами было показано, что она свойственна 
как протостронгилидозам, так  и диктиокаулезам. Возбудители первых 
развиваются с участием промежуточного хозяина, а возбудители вто
рых — без промежуточного хозяина.

М ежду тем, согласно определению Е. Н. Павловского, для природ
ного очага является обязательным наличие триады компонентов, а имен
но: 1) возбудителя, 2 ) переносчика и 3) животиых-доноров (реципиен
тов возбудителя). Эти три компонента имеются налицо, когда речь идет 
о биогельминтозах, возбудители которых развиваю тся с участием п ро
межуточных хозяев. В данном ж е случае и вообще при геогельминтозах, 
возбудители которых развиваются прямым путем, без промежуточного 
хозяина, налицо имеются только два компонента из указанной триады. 
Поэтому мы указывали тогда, что «современные представления о при
родной очаговости болезней должны быть, очевидно, расширены по срав
нению с первоначальной трактовкой этого понятия». Мы настаивали на 
том, что «к болезням с природной очаговостью можно и должно относить 
не только трансмиссивные болезни, которые распространяются с уча
стием переносчиков, но и рее те заболевания, которые человек или сель
скохозяйственные животные могут черпать в природе, даж е и в том 
случае, если в их распространении переносчики не участвуют». В поль
зу такого ж е понимания природной очаговости некоторых геогельмин
тозов высказался в своем докладе на упомянутой казахстанской конфе
ренции и Е. В. Гвоздев (1954).

Согласно классификации природных очагов, данной И. Г. Галузо 
(1954), природные очаги геогельминтозов должны быть отнесены ко вто
рой группе «открытого» типа.

Распространение природной очаговости на геогельминтозы не проти
воречит самой последней трактовке этого понятия. Как видно из матери
алов упоминавшейся московской сессии, учение о природной очагово
сти акад. Е. Н. Павловский распространяет в настоящее время не толь
ко на трансмиссивные болезни, но и на болезни нетрансмиссивного х а 
рактера. На это указал сам Павловский, и это ж е подчеркнуто в резолю 
ции сессии. Таким образом, правомерность постановки вопроса о при
родной очаговости геогельминтозов, как нам кажется, не вызывает сом
нения.

Попытаемся дать краткий обзор отдельных работ по гельминтозам, 
проведенных в Казахстане, результаты которых можно рассматривать 
с позиций учения о природной очаговости. Это — работы, выполненные 
главным образом в Институте зоологии АН К азС С Р, в Институте вете
ринарии Казфилиала ВАСХНИЛ и в двух его ветопытных станциях — 
Ю жно-Казахстанской и Западно-Казахстанской.

В целях изучения роли диких копытных животных в резервации 
гельминтозов сельскохозяйственных животных и гельминтозоонозов И н
ститутом зоологии с 1945 по 1954 г. включительно было проведено 10 
экспедиций в различные районы Казахстана. В период этих экспедиций 
было добыто и подвергнуто полным и неполным гельминтологическим 
вскрытиям свыше 200 диких копытных животных (маралы, косули, ка 
барга, архары, горные козлы, джейраны, сайгаки и кабан ы ). При этом 
оказалось, что дикие копытные могут быть резервентами возбудителей 
следующих пяти гельминтозоонозов: фасциолеза, дикроцелиОза, эхино- 
коккоза, тениаринхоза и трихостронгилезов. П равда, следует отметить, 
что названные гельминтозы обнаружены у диких копытных Казахстана 
в большинстве случаев при незначительной экстенсивности и интенсив-
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ности инвазии. Поэтому серьезного значения в эпидемиологии этих за 
болеваний человека дикие копытные иметь не могут. Однако при д е в а 
стации указанных гельминтозов нельзя не принимать во внимание их 
природной очаговости.

М атериалы тех ж е гельминтофаунистических экспедиций Института 
зоологии показывают, что между дикими и сельскохозяйственными ко
пытными животными очень велик коэффициент общности гельминтов — 
от 48,1 до 100%- Так, по отношению к сельскохозяйственным жвачным 
он равен 100% у архара и дж ейрана, 84,6% У сайги, 78,4% У косули, 
73,7'% у горного козла и 48,1% у марала. Коэффициент общности гель
минтофауны между дикой и домашней свиньей равен 78%.

Установления общности гельминтофауны между дикими и сельско
хозяйственными животными еще, конечно, недостаточно для категори
ческого утверждения о наличии между ними взаимообмена гельминта
ми. Учитывая наличие «биологических» видов и рас паразитических чер
вей, для окончательного решения этого вопроса необходимы опыты пе
рекрестного зараж ения каждым общим видом гельминтов. Однако не
сомненно, что обмен между дикими и сельскохозяйственными животны
ми какими-то паразитическими червями и в какой-то мере имеет место.

Природную очаговость следует приписывать в первую очередь т а 
ким гельминтозам жвачных животных, как авителлиноз, парабронемоз, 
скрябинемоз, скрябинодероз, некоторые нематодирозы и некоторые про- 
тостронгилидозы. При этом мы основываемся на том, что названные 
гельминтозы особенно широко распространены в районах обитания ди
ких жвачных и встречаются у последних чаще и при более интенсивной 
инвазии, чем у сельскохозяйственных жвачных. Это обстоятельство мы 
приписываем не столько предрасполагающ им, сколько осуществляющим 
факторам. В районах горного и пустынного ландш афтов, которым свой
ственен тот или другой из названных гельминтозов, имеются, очевидно, 
экологические (биотические и абиотические) условия, которые способ
ствуют распространению здесь этих инвазий.

Интересно отметить, что при изучении гельминтофауны диких ж вач 
ных нами еще в 1949 г. был сделан прогноз, что при освоении пустынь 
Казахстана под животноводство, в частности овцеводство1, степень рас
пространения перечисленных гельминтозов у пригоняемых сюда овец и 
коз возрастет (Соколова, Боев и Бондарева, 1949). Это научное пред
видение было впоследствии полностью подтверждено работами Д. К. Ка- 
рабаева (1953) по изучению динамики гельминтозов у овец в условиях 
Бетпак-Далинского комплекса сезонных пастбищ. Кроме того, К арабаез 
обнаружил четыре новых для овец вида гельминтов, приобретенных ими 
в Бетпак-Д але (N em atodirus archari, N. dogieli, N. gasellae и Skrjabino- 
dera sa ig a ) , хозяевами для которых здесь являю тся дикие жвачные. Тем 
самым он подтвердил известное положение Е. Н. Павловского (1946) 
о том, что круг потенциальных хозяев паразитов шире круга их ф акти
ческих хозяев, и значение этого положения при освоении человеком но
вых необжитых территорий.

Из природноочаговых гельминтозов сельскохозяйственных ж ивот
ных особо надо остановиться на ценурозе и эхииококкозе. Ценуроз моз
га овец в последнее десятилетие стал серьезной проблемой для ветери
нарных работников К азахстана. В связи с этим в Институте зоологии и 
Институте ветеринарии изучали вопрос о роли диких плотоядных в эпи
зоотологии этого бича овцеводства в нашей республике. В указанном 
плане изучалась фауна цестод лисиц и волков (Агапова, 1950; Б онда
рева, 1953 и 1955), а такж е проводились опыты искусственного зара-
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женин лисиц и ш акалов возбудителем ценуроза — мультицепсом (Бон
дарева и Зверев, 1957).

Оказалось, что лисицы в природе не зараж ены  мультицепсом и ис
кусственно их заразить трудно, причем паразиты не достигают полово 
зрелости. У ш акалов мультицепсы найдены пока не были (вскрыто все
го 7 ш акалов), но искусственно они зараж аю тся этим паразитом легко. 
У волков мультицепсы были обнаружены, хотя и в слабой инвазии. Из 
литературы известно (Тарасов, 1955), что сайгаки болеют ценурозом 
мозга. Таким образом, природная очаговость ценуроза не вызывает сом
нений.

Эхинококкоз очень широко распространен в К азахстане и республи
ках Средней Азии как у сельскохозяйственных животных, так и у лю 
дей. Основную роль в эпидемиологии и эпизоотологии этой инвазии иг
рают собаки, поскольку между собакой, с одной стороны, и человеком 
и сельскохозяйственными животными, с. другой, имеется очень близкий 
контакт. Но эхинококкоз встречается (хотя и редко) у диких свиней 
(Захрялов, 1955), зарегистрирован он такж е у волков (Бондарева, 
1955). Следовательно, этой инвазии в некоторой мере свойственна и 
природная очаговость.

Институтом зоологии (Гвоздев, 1954) проводились исследования по 
природной очаговости гельминтозов кур. 14а основании изучения гель- 
минтофауны восьми видов диких куриных (из 12 видов, обитающих в 
Казахстане) Е. В. Гвоздев устанавливает значительное число видов (13 
из 52), общих диким и домашним куриным К азахстана. К заболевани
ям с природной очаговостью он причисляет такие гельминтозы домаш 
них птиц, как простогонимоз, некоторые райетинозы, хоанотениоз, дисфа- 
ринкоз, эхиностомозы, нотокотилез.

В последнее время аспирантом Института зоологии АН К азС С Р
В. Я. Паниным были проведены весьма интересные исследования по 
природной очаговости простогонимсза — массового заболевания кур, 
клицически проявляющегося главным образом в том, что куры начина
ют «лить» яйца, т. е. нести яйна без скорлупы. По данным В. Я- П а 
нина, в районе, например, оз. Зайсан существует насыщенный природ
ный очаг очень интенсивного простогонимоза • с большой зараженностью  
простогонимами как дефинитивных хозяев— различных наземных и вод
ных птиц (24 вида), так и промежуточных и дополнительных хозяев — 
пресноводных моллюсков и стрекоз. В этом природном очаге и в радиусе 
50 км от него (максимальное расстояние, на которое стрекозы могут 
улетать от побережья озера) домашние куры и зараж аю тся простогони- 
мозом.

Вот скромные пока итоги исследований по природной очаговости 
гельминтозоонозов и главным образом гельминтозов сельскохозяйствен
ных животных, которые проведены в Казахстане.

Какие же можно наметить задачи по дальнейшему изучению при
родной очаговости гельминтозов человека и сельскохозяйственных ж и
вотных в Казахстане и республиках Средней Азии?

Нам представляется, что задачи эти следующие.

Природная очаговость гельминтозоонозов

По устному сообщению заведующей гельминтологическим отделени
ем Республиканской санитарно-эпидемиологической станции Н. А. Хо- 
хольковой (1956), известно, что недавно в г. Кзыл-Орде доктором Чун- 
Сюн был зарегистрирован, по-видимому, первый в К азахстане случай
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трихинеллеза. Трихинеллез был обнаружен у охотника, заразивш егося, 
как полагают, через мясо кабана. Следовательно, этот случай свидетель
ствует о природной очаговости трихинеллеза и в К азахстане (в других 
районах Советского Союза природная очаговость трихинеллеза установ
лена с бесспорностью).

Трихинеллез, как известно, является опаснейшим заболеванием че
ловека, вызывая так называемую «одутловатку». Д о  сих пор счита
лось, -что этой инвазии в К азахстане нет. Сообщаемый случай застав
ляет насторожиться и принять меры к выяснению вопроса о том, я в л я 
ется ли этот случай раритетным или ж е трихинеллез в К азахстане дей
ствительно встречается, но только до сих пор не диагносцировался ни 
медицинскими, ни ветеринарными работниками. С этой целью необходи
мо при всех гельминтологических вскрытиях, особенно свиней, гры 
зунов и плотоядных, обязательно проводить трихинеллоскопию, что до 
сих пор, как правило, не делалось. В случае обнаружения трихинеллеза 
надо будет ставить вопрос как по медицинской, так и по ветеринарной 
линии о выявлении степени его распространения в К азахстане и, в ч а 
стности, об установлении природных очагов этой инвазии (выявление ре- 
зервентов среди диких животных и местонахождения очагов).

Описторхоз, по сообщению Н. А. Хохольковой, встречается в бас
сейне Иртыша, в районах от г. П авлодара и ниже по течению этой ре
ки. С целью уточнения вопроса о наличии здесь в дикой природе ре- 
зервентов этой инвазии желательно провести гельминтологические обслэ- 
дования лисиц и выяснить распространение метацеркарий этого п ар а
зита среди рыб.

Что касается остальных гельминтозоонозов, то в отношении их при
родной очаговости дальнейш ие исследования должны идти по линии гель
минтологического обследования диких копытных, плотоядных и грызу
нов в тех географических районах К азахстана, которые еще не охвачены 
такими исследованиями. Н аиболее актуальными при этом надо считать 
исследования по природной очаговости эхинококкоза и ценуроза. Оба 
эти гельминтоза вызывают огромные потери в животноводстве. Эхино- 
коккоз, кроме того, часто встречается у людей, нередко заканчиваясь 
смертью больных. В последнее время в литературе накапливается все 
больше и больше сообщений о ценурозе мозга у человека. Не исключе
на возможность, что случаи ценуроза людей в Казахстане такж е имеют 
место, но проходят под другими диагнозами.

Природная очаговость гельминтозов сельскохозяйственных
животных

Д ля изучения природной очаговости гельминтозов сельскохозяйст
венных животных следует проводить полевые исследования и экспери
менты перекрестного зараж ения диких и сельскохозяйственных ж ивот
ных. Так, в К азахстане остался пока не выясненным вопрос о значении 
лося и степного барана-архара как резервентов гельминтозов сельско
хозяйственных животных. Этот пробел Институт зоологии АН К азС С Р 
рассчитывает восполнить в ближайш ие годы.

Ж елательно продолжить изучение гельминтофауны диких копытных 
в тех географических районах республики, которые не охвачены иссле
дованиями. Такими районами, согласно И. Б. Соколовой (1955), явл я
ются следующие: для архаров — Алтай, Саур, Тарбагатай, Д ж ун гар
ский Алатау, Центрально-Казахстанский мелкосопочник; для горного 
козла — те же горные хребты, что и для архара, кроме Ц ентрально-К а
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захстанского мелкосопочника, где горный козел не встречается; для м а
рала — Алтай, Саур и Джунгарский Алатау; для косуль — Северный 
Казахстан. При проведении этих работ весьма желательно охватить ис
следованием молодняк диких жвачных. Это интересно в целях выясне
ния их зараженности цестодозами кишечника, поскольку, например, сре
ди гельминтозов овец эти инвазии стоят на первом месте по потерям, 
которые они наносят орпеЕСДСтву.

Необходимо такж е дальнейшее изучение гельминтофауны кабана, 
так ка по этому вопросу наши сведения ограничиваются пока лиш ь 
двумя работами Н. В. Баданина (1S29 и 1931) и одной работой 
Я. Н. Захрялова (1955), причем обе они относятся к юго-востоку К а 
захстана.

Очень большой интерес с точки зрения природной очаговости дик- 
тиокаулеза овец и коз представляет сообщение К- И. И ксанова (1954) о 
нахождении им овечьих диктиокаулов у сурков и сусликов в Киргизии. 
Исследования в этом направлении следовало бы расширить и провести 
их не только в Киргизии, но и в К азахстане и республиках Средней 
Азии.

Экспериментальным методом ж елательно изучить возможность вза- 
имозаражения гельминтозами диких и сельскохозяйственных животных, 
по крайней мере из числа тех гельминтозов, которые наносят наиболь
шие потери животноводству. В этом плане представляло бы большой 
теоретический интерес окончательное решение вопроса о видовой са
мостоятельности возбудителей ценуроза зайцев (Coenurus serialis) и це
нуроза жвачных (С. cerebralis).

Д ля изучения природной очаговости гельминтозов как Казахстан, 
так н республики Средней Азии располагаю т очень большими возможно
стями. Исследования в этом направлении могут быть развернуты на б а
зе академий наук, научно-исследовательских ветеринарных институтов 
и ветопытных станций, зооветеринарных институтов, кафедр биологии 
университетов, медицинских и педагогических институтов, санитарно- 
эпидемиологических станций, областных, межрайонных и межсовхоз
ных ветлабораторий и т. п.

В заключение мне хотелось бы остановиться на следующем обстоя
тельстве. Иногда приходится слышать мнение о том, что изучение гель
минтофауны диких животных, в частности диких копытных, имеет якобы 
лишь академический интерес. При этом указываю т на то, что дикие ко
пытные не играют существенной роли в эпидемиологии и эпизоотологии 
гельминтозов, что по мере быстро происходящего окультуривания земель 
быстро снижается численность диких копытных, а в связи с этим роль их 
как резервентов инвазии в природе в ближайш ее время совсем сой
дет на нет. Это мнение нельзя признать правильным. Но-первых, опыт 
охотничьего хозяйства в странах Европы показывает, что при рациональ
ном ведении этого хозяйства численность охотничье-промысловых ж и 
вотных, даж е таких крупных как косуля и олень, при окультуривании 
земель отнюдь не снижается (Павловский, 1955). Во-вторых, хотя д и 
кие животные обычно играют действительно меньшую роль в эпизоото
логии и эпидемиологии гельминтозов, чем домашние животные, их з н а 
чение нельзя полностью игнорировать. В особенности ошибочным это 
является в сеете провозглашенной в нашей стране задачи девастации 
важнейших гельминтозов. К реализации этой задачи мы подходим все 
ближе и ближе. Д евастация ж е предусматривает тотальное истребление 
возбудителей гельминтозов на всех стадиях их развития и везде, где бы 
они не находились.
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Следовательно, при проведении девастации нельзя будет не прини
мать во внимание роли диких животных в качестве резервентов данного 
девастируемого гельминтоза.
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1958 Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

С. Н. БО ЕВ и Е. М. И ВЕРШ ИН А

О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ДИНАМ ИКЕ Ц ЕСТО Д03О В  
КИШЕЧНИКА РОГАТОГО СКОТА В КАЗАХСТАНЕ

П родолжая разработку статистических материалов ветеринарной от
четности МСХ К азС С Р за 1940 — 1955 гг. (Боев, 1952, 1955; Боев и 
Ивершина, 1954; 1957а, 19576), мы подвергли анализу и обобщению 
данные о распространении и динамике цестодозов кишечника крупного 
и мелкого рогатого с^сота. При этом мы пользовались методикой, опи
санной в одной из наш их'преды дущ их статей (Боев, 1955).

Следует' отметить, что комплекс цестодозов кишечника слагается в 
Казахстане у крупного рогатого скота из двух инвазий: мониезиоза и ти- 
заниезиоза (Бондарева, канд. диссертация, 1946: Ш умилина, 1950) и у 
овец — из трех инвазий: мониезиоза, тизаниезиоза и авителлиноза (Б он
дарева и Боев, 1950; Бондарева, канд. диссертация, 1946; Ш умилина, 
1950). Фауна цестод кишечника коз в Казахстане в литературе почти не 
освещена.

Практические ветеринарные работники, как правило, не умеют диф 
ференцировать упомянутые инвазии. Лиш ь в последние годы (с 1955) 
в Ю жно-Казахстанской и ДжамбулСкой областях в ветеринарной отчет
ности начинает фигурировать авителлиноз. Поэтому данные ветеринар
ной статистики по мониезиозу относятся фактически йе только к назван
ной инвазии, но в какой-то мере к тизаниезиозу и авителлииозу.

Распространение цестодозов кишечника крупного рогатого скота 
и ущерб от них

Все данные об отходе крупного рогатого скота от мониезиоза, кото
рые имеются в годовых отчетах облветотделов за 1940— 1955 гг., све
дены нами в таблице 1 (тизаниезиоз в отчетах не ф игурирует).

Из данных упомянутой таблицы видно, что отход крупного рогато
го скота (вероятно, телят) от цестодозов кишечника зарегистрирован за 
последние 16 лет в 11 из 16 областей К азахстана. Не констатирован от
ход в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кзыл- 
Ординской и Кокчетавской областях. Цифры его очень невелики: от 1 до
14 животных за год в каждой области, кроме Кустанайской, где в 1950 г. 
было зарегистрировано 99 голов, павших от мониезиоза. Общий отход 
за 16 лет 'составил по К азахстану 179 голов, причем наибольшие циф
ры (116 голои) падаю т на Кустанайскую область. Таким образом, судя 
по приведенным данным ветеринарной отчетности, отход крупного ро
гатого скота от мониезиоза (цестодозов кишечника) весьма не велик.

Каких-либо обобщений по динамике отхода от мониезиоза по годам 
и тем более по сезонам на основании столь небольших цифровых дан
ных делать, конечно, не представляется возможным.
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Таблица 1
Отход крупного рогатого скота от мониезиоза в Казахстане
(по данным ветотчетности МСХ КазССР за 1940—-1955 гг.1)

Название области

Отход по годам

В
се

го

1943 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954

Акмолинская R 6
Алма-Атинская — — — — — — 2 3 5
Г урьевская 8 8
Джамбулская — — — 9 1 2 1 — 13
Западно-Казахстанская 2 1 — — 1 — — — 4
Кустанайская — — 2 — 99 14 1 — н е
Павлодарская — — — — 1 2 — — 3
Семипалатинская — — — — 9 — — — 9
Северо-Казахстаиская — - — 2 — — — 7 9
Талды-Курганская — — 3 — —• — 1 4
Южно-Казахстанская — — — — 2 — — — 2

Итого 2 1 2 14 113 18 4 25 179

Распространение цестодозов кишечника овец и ущерб от них

Суммарные потери от цестодозов кишечника овец за рассматрива
емые 16 лет выразились в 103 548 головах. Наибольший отход от этих 
инвазий зарегистрирован в Д ж амбулской области, затем в Семипала-

Рис. 1. Распространение цестодозов кишечника овец в Казахстане (по 
данным ветотчетности МСХ КазССР за 1940— 1955 гг). У с л о в н ы е  
о б о з н а ч е н и я :  1 — до 1% общего отхода от цестодозов кишечни

ка овец по республике; 2 — от 1 до 10%; 3 — свыше 10%.

1 В перечисленных 11 областях отход от мониезиоза не зарегистрирован в 
'S-940 — 1942, 1944 — 1946, 1952 и 1955 гг., а в 5 областях — Актюбинской, Восточ
но-Казахстанской, Карагандинской, Кзыл-Ординской и Кокчетавской — за весь рас
сматриваемый период.
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тинской, Западно-Казахстанской, Ю жно-Казахстанской, Кустанайской, 
Алма-Атинской, Гурьевской и П авлодарской, всего 82,6% общего отхода 
овец от цестодозов кишечника по республике (рис. 1). На остальные 8 
областей приходится 17,4% отхода, причем меньше всего — на Кзыл-Ор- 
динскую область (0,9%).

Д ля планирования мероприятий по борьбе с цестодозами кишечника 
овец большое значение имеет распространение названных заболеваний 
за последние годы. Поэтому в таблице 2 мы приводим данные об отходе 
овец от цестодозов кишечника за последнее трехлетие (1 9 5 3 — 1955 гг.).

Таблица 2

Отхот, овец от цестодозов кишечника по областям 
Казахстана за 1953 — 1955 гг.

(по данным ветотчетности МСХ КазССР)

Отход

Название областей в абс. 
цифрах

в % к об
щему от

ходу

Джамбулская 6888 27,0
Семипалатинская 4722 18,5
Алма-Атинская 2269 8 ,9
Южно-Казахстанская 1516 5,9
Карагандинская 1435 5 ,6
Кустанайская 1317 5,1
Павлодарская 1266 4 ,9
Кзыл-Ординская 1 0 4 3 ,9
Т алды-Ку ргачская 929 3 ,6
Актюбинская 940 3 ,6
Кокчетавская 828 3 ,2
Восточно-Казахстанская 751 2 ,9
Западно-Казахстанская 556 2,2
Северо-Казахстанская 472 1,9
Г урьевская 36‘т 1,9
Акмолинская 250 1,0

Итого 25518 100

Из данных таблицы видно, что наибольший отход от этих инвазий 
в указанные годы наблю дался в Д ж амбулской области (27% от общего 
отхода за трехлетие), затем в Семипалатинской (18 ,5% ), далее следует 
Алма-Атинская ^8,9% ), Ю ж но-Казахстанская (5 ,9% ), К арагандинская 
(5,6%), Кустанайская (5,1%) и другие области.

Динамика цестодозов кишечника овец по годам

К ак видно на графике (рис. 2 ), отход от цестодозов кишечника овен 
в Казахстане резко возрос в 1948— 1949 гг. и особенно — в 1950 и 
1954 гг. С 1951 по 1953 г. наблю дается сильное снижение отхода от этих 
инвазий (до уровня 1947 г.).

Благоприятным, судя по отчетности, был 1940 г., когда цестодозы 
кишечника в 6 областях республики совсем не регистрировались, особен
но благоприятным был 1941 г., когда они не регистрировались б 11 об
ластях. Но это благополучие мнимое. Его, очевидно, надо объяснять 
тем, что учет отхода животных от гельминтозов был тогда поставлен 
неизмеримо хуже, чем в следующие годы, особенно в последние, ниже
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•была гельминтологическая грамотность ветеринарных работников и их 
было меньше, последнее в основном относится к 1941 г. — первому году 
войны.

Рис. 2. Динамика отхода от цестодозов кишечника овец 
(мониезиоза) в Казахстане по года'м (по данным вет- 

отчетности МСХ КазССР за 1940— 1950 гг.).

Относительно благополучными по большинству областей республики 
■были и последующие 1942— 1946 гг. Из них только в 1942 г. были 
резкие скачки в Акмолинской, П авлодарской и Северо-Казахстанской 
областях до уровня, выше которого отход в этих областях уж е не под
нимался (кроме Павлодарской области, где наибольший отход был в 
1954 г.).

В 1948 г. значительное увеличение отхода относится за счет г л а в 
ным образом Актюбинской, Алма-Атинской, Западно-К азахстанской, 
Кустанайской и Ю жно-Казахстанской областей. При этом в первых трех 
областях отход был максимальным за все 16 лет.

1950 г. явился наиболее неблагополучным по цесто дозам кишечни
ка. В этом год5- имел место очень резкий подъем отхода в Гурьевской, 
Д жамбулской, Ю жно-Казахстанской, Карагандинской и С емипалатин
ской областях; в первых трех областях отход был максимальным за весь 
16-летний период.

Наконец, 1954 г. характеризуется очень резким увеличением отхо
да за счет следующих 7 областей: Ю жно-Казахстанской, Д ж амбулской, 
Кзыл-Ординской, Алма-Атинской, Карагандинской, Павлодарской и Се
мипалатинской; особенно велик был отход в первых трех областях.

Кроме приведенной выше констатации кривой отхода, давать какое- 
либо толкование причин подъема и спада цифр гибели овец от цестодо- 
зов кишечника в отдельные годы не представляется возможным.

Сезонная динамика цестодозов кишечника овец

Д анны е о распределении отхода овец от цестодозов кишечника по 
сезонам года в процентном отношении сведены в таблице 3. Анализ этих



14 С. Н. БОЕВ и Е. М. И В ЕРШ И НА

данных позволяет установить, что отход от цестодозов кишечника реги
стрируется во все сезоны года. Фактически дело, быть может, обстоит 
и не так, ибо не исключена возможность, что в ряде случаев на самом 

.деле имеет место носительство этих паразитов или субклиническая фор
ма инвазии. Но если при таком допущении нельзя считать, что приве
денные данные правильно отраж аю т динамику отхода, то динамику з а 
раженности овец цестодами кишечника они отражаю т, по-видимому, 
правильно.

Таблица 3
Отход овец от цестодозов кишечника по сезонам в областях Казахстана

(по данным МСХ КазССР)

Отход (в % к общему отходу)
За какие го
ды использо
вана отчет

ность
Название области весной 

(III—V)
летом 

(VI—VIII)
осенью 
(IX -  X)

зимой 
(XII—II)

Акмолинская 4 ,5 48,4 35,4 11,7
I

1942—1945, 
1948-1955

Актюбинская 19,1 38,6 23,8 ' 18,5 1943—1945, 
1 9 4 8 - !  955

Алма-Атинская 34,9 55,4 6 ,3 3 ,9 1942— 1945,
1948-1955

Восточно-Казахстанская 21,9 31,5 24,5 22,1 То же
Гурьевская 62,5 21,1 10,7 5 ,5 То же
Джамбулская 44,4 ‘̂ 6,6 1У.,4 9 ,6 То же
Западно-Казахстанская 3 ,0 75;б 14,3 7,1 То же
Карагандинская 12,4 38,7 39,4 9 ,5 1943— 1945„ 

1948 - 1955
Кзыл-Ординская 47,4 0 0 52,6 1953-1955
Кокчетавская 9 ,4 49,4 32,8 8,4 1 9 4 4 -1 9 4 5 ,

1918-1955
Кустанайская 7,6 58,9 22,0 11,5 1942— 1945, 

1947—1955
Павлодарская 4 ,5 50,4 33,6 11,5 То же
Северо-Казахстанская 0 ,7 58,4 33,7 7,2 То же
Семипалатинская 28,3 26,2 24,7 20,6 То же
Т алды-Ку рганская 33,1 32,7 17,9 17,3 1 94 4 -1 9 4 5 ,  

1948— 19й5
Южно-Казахстанская 50,0 11,5 12,3 26,2 19 42 -19 45 ,

1948-1955

Из этой ж е таблицы видно, что в большинстве областей республи
ки отход овец от рассматриваемой группы инвазий регистрируется гл ав 
ным образом летом и осенью. Во всех этих областях наибольший про
цент отхода падает на лето, только в Карагандинской — на осень,

В трех областях — Алма-Атинской, Гурьевской и Д ж амбулской — 
цестодозы кишечника регистрируются в весенне-летний период, причем 
максимум отхода в первой из них надает на лето, а в последних двух — 
на весну.

В двух областях — Ю жно-Казахстанской и Кзыл-Ординской — це
стодозы кишечника являю тся преимущественно зимне-весенним заболе
ванием, со сдвигом максимального отхода в Ю жно-Казахстанской об
ласти на весну, а в Кзыл-Ординской — на зиму. Впрочем, надо отме
тить, что статистические данные по Кзыл-Ординской области могут ока
заться в значительной мере случайными: большие цифры отхода от це
стодозов кишечника зарегистрированы здесь лишь в феврале и марте 
1954 г., остальные цифры отхода выражаю тся в единицах и относятся.
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лиш ь к февралю 1953 г. (2 павших) и к январю  1955 г. (5 павш их), в 
другие месяцы и другие годы данные отхода от цестодозов кишечника 
по упомянутой области в отчетности не фигурируют.

Наконец, в трех областях — Восточно-Казахстанской, Семипалатин
ской и Талды-Курганской — отход регистрируется более или менее рав
номерно во все четыре сезона года, хотя все ж е наибольший процент в 
Восточно-Казахстанской области 
имеет место летом, а в Семипала
тинской и Талды-Курганской — 
весной.

Бросается в глаза, что чем 
южнее находится область, тем на 
более раннее время года падает 
максимальный отход от цестодо
зов кишечника. Так, если в боль
шинстве северных областей цесто- 
дозы кишечника являются летне
осенним заболеванием, то в таких 
южных областях, как Алма-Атин
ская, Д ж ам булская и Гурьевская,
•— весенне-летним, а в еще более 
ю жных—Кзыл-Ординской и Ю ж 
но-Казахстанской — даж е зимне
весенним. Такой сдвиг отхода 
овец от цестодозов на более ран 
ний период года в соответствии с более южным положением области объ
ясняется, по-видимому, двумя следующими причинами: во-первых, воз
можностью на юге в силу фенологических причин более раннего зар аж е
ния ягнят, чем на севере; во-вторых, широким распространением в ю ж 

ных областях тизаниезиоза и 
авителлиноза, максимум зар а 
жения которыми молодняка 
предшествующего года рож де
ния и взрослых овец имеет мес
то зимой и весной (Бондарева 
и Боев, 1950).

Переходя к вопросу о х а
рактере кривой отхода от цес
тодозов кишечника, мы д олж 
ны констатировать, что эта кри
вая двухвершинна во всех об
ластях (рис. 3 ), а в некоторые 
годы в большинстве областей, 
кроме того, наблю дается тре
тий пик. Первый пик падает на 
весну или начало лета (рис. 4 ), 
второй — на конец лета или 
осень (рис. 3) и третий — на 
осень или зиму (рис. 3, 1955 г.).

Поскольку цестодозы ки
шечника овец являются сборной 
группой, составленной чаще 
всего из двух или д аж е трех

Рис. 4. Сезонная динамика отхода овец 
от цестодозов кишечника (мониезиоза) 
в Южно-Казахстанской области (по 
данным ветотчетности МСХ КазССР). 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — 
по средним данным за 1942 — 1945 и 
1948— 1955 гг.; 2 — за 1948 г.; 3 — за 

1950 г.; 4 — за 1954 г.

Рис. 3. Сезонная д ш т м и к а  отхода 
овец (в процентах к общему отходу) 
от цестодозов кишечника (мониезиоза) 
в Семипалатинской области (по д ан 
ным ветотчетности МСХ КазССР). 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — 
— по средним данным за 1940, 1942 — 
1945, 1948— 1955 гг.; 2 — за 1953 г.; 3 — 

за 1954 г.; 4 — за 1955 г.
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инвазий, то очень возможно, что первый пик относится за счет инвазиро- 
вания животных цестодой M oniezia expansa, второй пик — за  счет М. Ье- 
nedeni, а третий — за счет Thysaniezia ovilla или A vitellinna centripunc 
tata . He исключено такж е и то, что наличие второго и третьего пиков 
является в ряде случаев результатом несвоевременного представления 
ветперсоналом отчетных данных в областные ветеринарные отделы, т. е. 
что второй и третий пики являются в действительности мнимыми. Оче
видно, что это обстоятельство можно будет выяснить при изучении се
зонности цестодозов специальными методами гельминтологических ис
следований.

С другой стороны, в некоторых областях и в некоторые годы кривая 
сезонной динамики цестодозов кишечника оказывается одновершинной 
(рис. 5). При этом единственная резко выраженная волна отхода мо
жет быть в любой сезон года. Так, пик только весной зарегистрирован

области и в мае того же года 
в Гурьевской. Только летний 
пик наблю дался в июне в Кок- 
четавской области в 1949 г. и 
в Карагандинской в 1951 г., в 
июне и июле в Акмолинской 
области в 1948 г., в июле в 
Гурьевской в 1951 г. и в Кок- 
четавской в 1945 г., в августе 
в Карагандинской в 1943 г., в 
Павлодарской в 1948 г. и в Ку- 
станайской в 1942 и 1948 гг.

Только один осенний пик 
имел место в сентябре в К уста- 
найской, П авлодарской и С е
мипалатинской областях в 
1942 г. и в  октябре в Севе- 
ро-Казахстанской области в 
1944 г. Наконец, лишь один 
зимний пик регистрируется в 
феврале 1949 г. в Ю ж но-К азах
станской области и в марте 
1950 г. в Гурьевской.

Если определить время 
проявления пика по сум мар
ным данным за все годы, то 

получится, что месяц проявления наибольшего пика отхода, как п р а 
вило, совпадает или почти совпадает с сезоном максимального отхода. 
Исключением является лишь Алма-Атинская область, где наибольший 
пик отхода за 12 лет падает на февраль, а максимальный отход от це
стодозов кишечника наблюдается главным образом летом (табл. 4 ).

По данным за отдельные годы, пики отхода ^меют место в самые 
различные месяцы, совершенно не соответствуя сезону максимального 
отхода от рассматриваемых цестодозов. Таким образом, данные ветот- 
четности об отходе овец от цестодозов кишечника за отдельные годы не 
позволяют установить закономерность появления пика этих заболеваний. 
По-видимому, причиной этого является главным образом то обстоятель
ство, что мы имеем дело со сводной группой различных инвазий, к аж 
дая из которых характеризуется своей сезонностью. В связи с этим оп
ределить целесообразные сроки массовых плановых дегельминтизаций 
против цестодозов кишечника овец весьма затруднительно, тем более

в апреле 1943 г. в Семипалатинской

Рис. 5. Сезонная динамика отхода овец от 
цестодозов кишечника в Западно-Казах
станской области (по данным ветотчетно- 
сти МСХ КазССР). У с л о в н ы е  о б о з 
н а ч е н и я :  / — по средним данным за 
1942—1945, 1948— 1955 гг.; 2 —  за 1948 г..

3 — за 1949 г.; 4 — за 1951 г.
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Таблица 4
Время проявления пика отхода овец от цестодозов кишечника 

по областям Казахстана
(по данным ветотчетности МСХ КазССР за 1940— 1955 гг.)

"га, ч: Месяцы пиков НCD(D Лн нК ОО X, «=? <D CJ CQ Ои f-1 О Яса О
Название области S  О  _ о по суммар о

о 2 
« нЛ оя к ным дан по данным за отдельные годы

о
(=3 °

О J3 П е; ным1 СЗ § s'О сз
О й со s  а

Акмолинская лет ом ,
осенью

I, V III I, VI — XII (в октябре — 4 года) 10

Актюбинская то же 11, VI—VIII, 
XII

II, IV, V, VIII — XI (в августе — 
2 года) 8

Алма-Атинская весной, II, VIII III — VIII (в мае—3 года, в июле— 12лет ом
I, V I -  V III

3 года, в августе — 4 года)
Восточно-Казах все сезо I, III, V — VI, VIII — IX, XII (в сен 12станская ны

III, VIII
тябре—4 года, в декабре—2 года)

Г урьевская весной и 
летом

III — V, VII — IX, XII (в июне и ав 
густе — 3 года, в сентябре — 2 го 12

V, IX
да) О

Джамбулская то же I, IV — VI, VIII (в мае — 5 лет) У
Западно-Казахстан лет ом  и VII и XII VII и VIII (в июле —  7 лет и в ав  12пская осенью

IV, VIII, X
густе — 5 лет)

Карагандинская летом и III, VI — IX (в августе — 2 года) /
осенью

II
о

Кзыл-Ординская зим ой  и I, II О

весной
VIII, XIIКокчетавская лет ом  и VI — IX, XI (в августе — 3 года и в

1 0осенью
I, VIII

сентябре — 4 года)
Кустанайская то же I, VI, VIII, IX (в июне — 2 года и в Q

I X  и XII
августе 5 лет)

Павлодарская то же VII — IX (в июле — 2 года, в ав 
густе — 4 года и в сентябре — 12

II и V III
5 лет)

Северо- Казахстан то же II — X (в июле — 2 года, в августе— 10ская
IV, V III, X

6 лет)
Семипалатинская во все се I, II, IV, VII — X (в августе — 3 го

10зоны
II, V, VIII

да и в октябре — 2 года)
Т алды-Ку рганская то же II, V, VII — IX (в августе — 3 го 8

III, VII
да)

Южно-Казахстан- зимой и I, III, IV, XII (в марте — 4 года и в О

ская весной апреле — 2 года) О

что практически пока планируются дегельминтизации только против мо
ниезиоза. Следовательно, приведенные выше материалы о сезонности н аз
ванных инвазий настоятельно требуют уточнения не только потому, что 
они основываются на недостаточно достоверных данных ветеринарной 
отчетности, но и потому, что их неооходимо дифференцировать в отно
шении отдельных гельминтозов: мониезиоза, тизаниезиоза и авителл'и- 
ноза. Эту задачу можно и нужно решать методами специальных гельмин
тологических исследований.

Выводы

1. Отход крупного рогатого скота от цестодозов кишечника зареги 
стрирован в И областях Казахстана ( кроме Актюбинской, Восточно-Ка

1 Курсивом выделены сезоны и месяцы наибольшего отхода.
2-88
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захстанской, Карагандинской, Кзыл-Ординской и К окчетавской). Отход 
этот очень невелик и лишь в Кустанайской области вы раж ается цифрой 
более 100 голов (за 1940— 1955 гг.).

2. Цестодозы кишечника овец регистрируются во всех областях рес
публики, но наибольший отход от них несут Д ж ам булская и С емипала
тинская области.

3. Наибольший отход овец от цестодозов кишечника зарегистриро
ван в 1950 и в 1954 гг.

4. Отход овец от цестодозов кишечника фигурирует в отчетности во 
все месяцы года. Более или менее равномерно по всем сезонам этот от
ход наблюдается в областях Восточно-Казахстанской, Семипалатинской 
и Талды-Курганской. В двух областях (Ю жно-Казахстанской и Кзыл- 
Ординской) цестодозы кишечника являю тся преимущественно зим не
весенним заболеванием, в трех областях (Алма-Атинской, Д ж амбулской 
и Г урьевской)— весенне-летним, а в остальных областях — летне-осен
ним.

5. Чем южнее находится область, тем на более раннее время года 
падает максимальный отход овец. Это объясняется, по-видимому, сле
дующими двумя причинами: возможностью на юге более раннего з а р а 
жения животных на пастбище и широким распространением в южных 
областях тизаниезиоза и авителлиноза.

6 . Кривая сезонности цестодозов кишечника во всех областях двух
вершинна; в некоторых областях и в некоторые годы может наблю дать
ся третий пик или, наоборот, только один пик.

7. Выявить строгую закономерность во времени появления пика по 
данным ветотчетности не представляется возможным из-за того, что 
сборная группа цестодозов кишечника состоит из двух или трех само
стоятельных инвазий с различной сезонностью. По этим причинам з а 
труднительно определить целесообразные сроки массовых плановых д е
гельминтизаций.

8 . Сделанные нами выводы о сезонности цестодозов кишечника овец 
в Казахстане по данным ветотчетности нуждаю тся в уточнении и диф 
ференциации по отдельным инвазиям методами специальных гельмин
тологических исследований.
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ДИ КИ Е ПТИЦЫ КАК РЕЗЕРВЕНТЫ  ГЕЛЬМИНТОЗОВ  
ДОМАШ НИХ ПТИЦ

Изучение роли диких птиц в распространении инфекционных и инва
зионных заболеваний животных представляет не только значительный 
теоретический, но и еще больший практический интерес, поскольку дает 
возможность применять полученные данные в борьбе с заболеваниями 
животных. Известно, что у диких и домашних птиц имеется целый ряд 
общих паразитов (простейших, паразитических червей, пухоедов, кле
щей) и что между этими группами птиц происходит взаимообмен п ар а
зитами (Ew ing, 1911; Lew is, 1926; E lton and Backland, 1928; Cam pbell, 
1935; Дубинин, 1948; Дубинина, 1953; Рыж иков, 1949; Касимов, 1953; 
Курашвили, 1956; Федюшин, 1950; и др.). Учитывая это, уже априорно 
можно сказать, что дикие птицы имеют большое значение в распростра
нении гельминтозов среди домашних птиц. Особую роль играют кочую
щие и перелетные птицы, имеющие неограниченные возможности в рас
пространении гельминтов из одного места в другое и способствующие 
возникновению эпизоотий на благополучных ранее территориях. Нет ни
какого сомнения и в том,, что с помощью птиц возможен занос в наши 
широты паразитов с мест зимовок, так  ж е как и в южные широты занос 
инвазий с гнездовий (Догель, 1941, 1949; Д огель и Быховская, 1955).

Среди домашних куриных птиц в некоторых местах, земного ш ара 
широкое распространение имеет сингамоз — заболевание, вызываемое 
нематодой Syngam us trachea, обитающей в трахеях птиц. Наиболее часто 
эта инвазия, принимающая нередко характер эпизоотий, наблю дается в 
некоторых местах США, в Англии, Франции, Италии, Чехословакии ;i 
других странах Западной Европы. В СССР постоянные очаги данной ин
вазии известны на Кавказе. Повсюду он наносит огромный ущерб пти
цеводству. Кроме домашних птиц, возбудитель этого заболевания п ар а
зитирует у многих видов диких птиц. По данным К- М. Рыж икова 
(1949), хозяевами описываемого паразита являю тся 15 видов воробьи
ных птиц, 14 видов куриных и два вида дятлов.

Впервые на возможность заноса сингамусов в птицеводческие хо
зяйства дикими птицами обратил внимание М. Г. Тартаковский (1901). 
Указания на связь распространения сингамоза среди домашних птиц с 
одновременной сильной зараженностью  диких птиц (скворцов, грачей, 
воробьев) мы находим и в работах иностранных гельминтологов (Lewis, 
1926; Elton and Backland, 1928; Cam pbell, 1935). Распространение сии- 
гамоза дикими птицами на территории Советского Союза подтверж дает
ся работами Г. С. М аркова (1939), М. И. Зехнова (1947), К. М. Р ы ж и 
кова (1949), Б. Е. Курашвили (1956). В К азахстане очагов этого забо
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левания среди домаш них куриных пока не зарегистрировано. Однако, 
учитывая зараженность нематодой Syngam us trachea врановых птиц 
(Скрябин, 1915), можно ожидать появления сингамоза среди кур, осо

бенно на юге республики.
Интересный и важный в практическом отношении пример относи

тельно роли диких птиц в формировании гельминтофауны их домашних 
сородичей привел проф. А. В. Федюшин в докладе на годичном собра
нии Всесоюзного общества гельминтологов в 1950 т. Он наблю дал м ас
совое зараж ение домашних индеек тетеревиной цестодой R aillie tina ге- 
tusa в одном из птицесовхозов Омской области, где выгулы индеек н а 
ходились в непосредственном соседстве с тетеревиными угодьями. Его 
наблюдения свидетельствуют о том, что среди диких тетеревиных птиц 
и домашних куриных при известных условиях действительно происходит 
обмен гельминтами, и дикие куриные птицы имеют определенное значе
ние в распространении гельминтозов среди домаш них куриных птиц. 
В. Г. Гагарин (1951) указывает на капиллярию Eucoleus annu lata , об
наруженную нм в Киргизии у фазанов, как на пример, когда нематоды, 
встречающиеся у диких куриных птиц, могут паразитировать и у дом аш 
них. Эта капиллярия относится к весьма патогенному виду, вызываю 
щему массовую гибель как фазанов (Перончито и Томиоло, 1898), так  и 
домашних кур и индеек.

Совсем недавно А. В. Федюшин (1956) сообщил об эксперименталь
ном полиморфозе домашних кур, вызванном кормлением цыплят гамма- 
русами (G am m arus lacu stris), инвазированными акантеллами скребней 
Polym orphus niinutus. Гаммарусы являю тся единственным источником 
зараж ения скребнями домашних уток. Следовательно, при использова
нии этих беспозвоночных в корм домашним птицам можно ожидать воз
никновение полиморфоза. Ш ирокому распространению скребней, как счи
тает В. И. Петроченко (1950), способствуют дикие птицы, связанные с 
периодическими перелетами на большие расстояния. Окороков (1953), 
изучавший скребней диких и домашних птиц в Челябинской области, 
такж е указывает на значительную роль диких водоплавающих птиц в 
распространении среди домашних уток скребней Polym orphus m agnus 
н P. m inutus. Р аз это так, то в возникновении полиморфоза домашних 
ггтиц могут быть повинны исключительно дикие птицы, занесшие инва
зию в обитаемые домашними утками водоемы.

К- М. Рыжиков (1956), изучавший гельминтофауну утиных птиц Р ы 
бинского водохранилища, установил, что в его условиях дикие утиные 
птицы могут быть причиной распространения многих инвазий среди д о 
машних уток, и это необходимо учитывать при планировании проф илак
тических мероприятий на птицефермах, расположенных вблизи водохра
нилища.

Дикие птицы, особенно синантропные, могут такж е играть большую 
роль в распространении инвазий среди домашних животных, в том чис
ле и птиц, как механические переносчики. Эвинг (Ew ing, 1911) показал, 
что домашний воробей является распространителем клещей рода Der- 
m anyssus, причиняющих в ряде мест большой ущерб птицеводству.
А. А. Мозговой (1937) установил, что воробьи на своих лапках и клюве 
разносят яйца и личинок некоторых видов гельминтов лошадей. Н. А. Ра- 
чинина (1953), специально изучавш ая роль воробьев в распространении 
инвазий среди домашних птиц в окрестностях г. Алма-Аты, убедительно 
показала, что воробьи на лапках и клюве могут механически переносить 
яйца паразитических червей и ооцисты кокцидий кур и индеек.

В последнее время нами подробно изучалась гельминтофауна диких 
куриных птиц и выяснялось их значение в _ распространении гельминтов
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среди домашних куриных. В Казахстане, с его богатой природой и р аз
нообразными ландшафтными зонами, обитает 12 видов диких куриных, 
являющихся охотничье-промысловыми птицами. Если учесть, что многие 
из них (перепел, серая куропатка, ф азан) охотно селятся вблизи насе
ленных пунктов и зачастую наблюдаются в тех ж е местах, где выпасаю т
ся куры, и что для них существуют общие с домашними курами объек
ты питания, то станет очевидным и факт возможного между ними взаи- 
мозаражения. В общей сложности у куриных птиц К азахстана зарегист
рировано паразитирование 77 видов паразитических червей, относящ их
ся к сосальщикам (24 вида), ленточным червям (23 вида), круглым 
червям (29 видов) и скребням (1 вид). Если рассматривать гельмин- 
тофауну диких и домашних куриных в отдельности, то оказывается, что 
у кур и домашних индеек в Казахстане паразитирует 26 видов гельмин
тов, а у диких куриных число видов гельминтоз доходит до 66. Общими 
для диких и домашних куриных являю тся 17 видов, среди которых име
ются весьма патогенные виды (Prosthogonim us ovatus, Pr. cuneatus, Da- 
vainea proglottina, R aillie tina (R.) te tragona, H eterakis gallinae, A scaridia 
galli, D ispharynx sp iralis и др.).

Остановимся более подробно на некоторых общих видах гельмин
тов для диких и домашних птиц и рассмотрим, какую  роль в их рас
пространении могут играть дикие птицы.

Среди домашних кур в некоторых областях Советского Союза рас
пространен простогонймоз, вызываемый сосальщ иками из рода P rostho 
gonimus (P. ovatus, P. cuneatus), паразитирующими у молодых птиц 
в фабрициевой сумке, у взрослых кур — в яйцеводах. Там, где это забо 
левание распространено, оно вызывает большой отход птиц и наносит 
ощутимый урон птицеводству. В Казахстане, например, эпизоотии про- 
стогонимоза из года в год наблюдаются в районе оз. Зайсан. П аразиты, 
вызывающие данное заболевание у кур, имеют широкое распространение 
среди многих диких птиц, в том числе и куриных; нами они обнаружены 
у серых куропаток и тетеревов, скворцов и гусей. В. Я- Панин (1957), 
изучавший биологию простогонимов в районе оз. Зайсан, обнаружил их 
у 23 видов диких птиц: у чаек, куликов, цапель, воробьиных и даж е у 
хищников. Промежуточными хозяевами для этих видов простогоним в В о
сточном Казахстане оказались моллюски B ithynia leachi, G yraulus gred- 
leri и G. albus, а дополнительными хозяевами — стрекозы Libellula quar- 
drim aculata, Anax parthenope и Sym petrum  depressiuscuium  (Панин, 
1957). Зараж ение окончательных хозяев (птиц) происходит от стрекоз, 
являющихся пищей для многих видов птиц. К ак уж е упоминалось, резер- 
вентами возбудителей простогонимоза в районе оз. Зайсан являются бо
лее 20 видов диких птиц, но, как указы вает Панин, не все они играют 
одинаковую роль в поддержании последующей циркуляции простогоним. 
Основными их резервентами следует считать водных птиц: уток, чаек и 
куликов. Эти птицы тесно связаны с водоемами и способствуют рассеи
ванию яиц простогоним непосредственно в водную среду, что обуслов
ливает быстрое зараж ение моллюсков мирацидиями и дальнейш ее р аз
витие личиночных стадий паразита. Важную роль в поддержании цир
куляции возбудителя в природе выполняют и некоторые воробьиные пти
цы (скворцы, воробьи, трясогузки и д р .), посещающие тростниковые за 
росли в поисках пищи и рассеивающие яйца возбудителей с экскремен
тами по водоему.

Можно считать доказанным, что простогонимозу свойственен ф ено
мен природной очаговости (Гвоздев. 1954; Панин, 1957) и что просто- 
гонимоз может существовать в очаге без участия домаш них кур.

Дикие водоплавающие птицы являю тся основными резервентами
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эхиностоматозов и нотокотилоза домашних уток, гусей и кур. Эти тре- 
матодозы встречаются в К азахстане около крупных водоемов, в кото
рых обитают промежуточные хозяева их возбудителей — моллюски. Так 
ж е как и простогонимозу, таким заболеваниям свойственна природная 
очаговость, поскольку имеются налицо все основные компоненты природ
ного очага, и циркуляция паразитов в природе может происходить без 
участия домашних птиц.

Широкий круг хозяев среди диких куриных птиц имеют цестоды 
C hoanotaenia infundibulum  и R aillietina cesticillus. Обычны они и для 
домашних кур и индеек, у которых при высокой интенсивности инвазии 
вызываются серьезные расстройства и поражения пищеварительного 
тракта. Очень часто эти паразиты регистрируются в Казахстане у пере
пелов, фазанов и куропаток. Зараж енность данными паразитами пере
пелов, обитающих в непосредственной близости от построек, достигает. 
40—60%, а куропаток — до 15%, причем иногда наблю дается и высокая 
интенсивность' зараж ения. Эти данные указываю т на то, что перепела и 
куропатки могут являться распространителями инвазии и быть источни
ком зараж ения домашних кур в благополучных ранее хозяйствах. Цесто- 
да Choanotaenia infundibulum  является такж е обычным паразитом ф а
занов, зараженность которых в отдельных местах достигает 30%. В 
1950 г. у молодых фазанов, добытых недалеко от поселка, нами обнару
жено до 250 цестод, полностью закупоривавш их просвет тонкого кишеч
ника. Фазаны, перепела и куропатки, как показываю т наблюдения, сами 
страдают от этих гельминтов, являющ ихся, быть может, д аж е причиной 
гибели молодняка.

М. Н. Дубинина (1953), изучавш ая цестод пролетных птиц Сибири 
и зимующих птиц Таджикистана, причисляет C hoanotaenia infundibulum  к 
убиквистам с широким ареалом и считает, что данный паразит на всем 
протяжении пролета птиц имеет все необходимые звенья для заверш ения 
своего цикла развития. Это способствует его распространению перелет
ными птицами. В индийском направлении пролета он найден в К азахста
не у кур, фазанов, серых куропаток, перепелов и других птиц (Гвоздев, 
1953, 1955, 1956); в Таджикистане обнаружен у фазанов (Дубинина, 
1950) и в Индии — у домашних кур (Southw ell, 1930). ; *

У каменных куропаток нами однажды была обнаружена цестода 
D avainea proglottina, до этого времени не отмеченная в К азахстане вооб
ще. М ежду тем этот паразит известен как весьма патогенный вид, вызы
вающий тяж елое заболевание кур. Данный факт указы вает на то, что в 
некоторых местах К азахстана описываемый паразит циркулирует в при
роде. При разведении там кур птицеводы, следовательно, могут встре
титься с опасным заболеванием, причиной возникновения которого будут 
являться дикие куриные.

К ак нами установлено, в некоторых местах республики у кур и д о 
машних индеек паразитирует цестода D icranotaenia carioca, обнаруж ен
ная такж е у кур в Западной Сибири (Федюшин, 1954), на Украине, в 
Азербайджане и других местах Союза (Скрябин и М атевосян, 1945). 
В Заилийском А латау и в отрогах Д ж унгарского А латау этот вид з а р а 
ж ает каменных куропаток (А1. g raeca). Экстенсивность и интенсивность 
заражения, правда, невелика, но сам по себе этот ф акт уж е говорит о 
возможности более широкого распространения среди диких куриных 
этого паразита, кстати говоря, до этого найденного только у кур и и н 
деек.

Обычным паразитом домашних кур, вызывающим нередко тяж елое 
заболевание, особенно у цыплят, является нематода H eterakis gallinae. 
Относится она к геогельминтам и, следовательно, не связаны в своем
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развитии с промежуточными хозяевами. В местах, где куриные птицы 
территориально соприкасаются с домашними курами, этот вид нематод 
обнаруживается и у диких куриных птиц. Неоднократно найдена она нами 
у фазанов, куропаток, перепелов и д аж е уларов. П равда, интенсивность 
зараж ения была небольшой, но это не может повлиять на вывод о том, 
что в некоторых местах дикие куриные птицы могут играть известную 
роль в распространении данной инвазии путем рассеивания инвазион
ных элементов — яиц этого гельминта.

В литературе описана эпизоотия дисфаринкоза кур в Алма-Ате (Все
володов, 1944), возбудитель которого — D ispharyrix s p ira l is — в настоя
щее время встречается здесь у кур очень редко, но часто обнаруж ивает
ся у фазанов, обитающих в пойме р. Или (Гвоздев, 1955). В 1950 — 
1952 гг. 50% добытых там фазанов было поражено дисфаринкозом. К у
ры, содержавшиеся около реки, такж е были зараж ены  этой нематодой, 
хотя и при меньшей интенсивности инвазии. В пойме р. Или, следова
тельно, можно считать установленным наличие очага дисфаринкоза, что 
надо иметь в виду при организации там птицеферм. Зная цикл развития 
нематоды D ispharynx sp iralis  и каналы ее циркуляции в природе, мож 
но избежать распространения инвазии среди домашних кур, стоит толь
ко оградить их от контакта с фазанами и исключить попадание им в пи
щу промежуточных хозяев — низших ракообразных из отряда Isopoda 
(Cram , 1 S31).

В поддержании очагов капилляриоза имеют значение тетеревиные 
птицы. В горах Ю жного А лтая, например, C apillaria caud in flata  — обыч
ная нематода тонкого кишечника домаш них кур — обнаружена у 5 6 ^  
обследованных там рябчиков (T etrastes b o n as ia ) . Зарегистрирована она 
такж е у глухарей, тетеревов и серых куропаток. Интересно отметить, что 
если на Алтае эти капиллярии чащ е встречаются у диких куриных, то 
в окрестностях Алма-Аты они зараж аю т только домашних кур и индеек. 
Анализ наших материалов позволяет установить, что в горах Ю жного 
Алтая существует типичный и стойкий природный очаг капилляриоза.

В одном из горных районов К азахстана (Заилийский А латау) мы 
наблюдали взаимообмен гельминтами между фазанами и домашними 
курами в естественных условиях. Ф азаны, обитающие здесь в пойме 
р. Тау-Чилик, посещали места, где выпасались такж е и домаш ние куры. 
Нередко можно было видеть как фазаны и куры кормились вместе. В 
результате такого тесного контакта, очевидно, между ними легко мог 
осуществляться взаимообмен гельминтами. И действительно, исследова
ние фазанов показало, что у них обычными гельминтами здесь являю тся 
H eterakis gallinae  и C hoanotaenia infundibulum , представляющ ие собой 
характернейших паразитов домашних кур. В свою очередь куры были 
ннвазированы нематодой Tetram eres timopheevoi, зарегистрированной 
такж е и у фазанов. Поскольку фазаны, обитающие далеко от поселков, 
как правило, свободны от типичных куриных гельминтов (C hoanotaenia 
infundibulum  и H eterakis g a llin ae), а куры в других местах не зар аж е
ны нематодой Tetram eres timopheevoi, можно утверждать, что данный 
пример указывает на обоюдное взаимозараж ение этих птиц в Заилин- 
ском Алатау. На возможность взаимообмена гельминтами между ф аза
нами и домашними курами, вследствие того, что они посещают одни и те 
ж е места, указывает такж е и В. Г. Гагарин (1954).

Отсюда следует, что не только дикие птицы являю тся источником 
заражения домашних кур, но и домаш ние птицы могут инвазировать ди
ких, в том числе и промысловых птиц, которые в дальнейшем способст
вуют еще большему распространению инвазии.

МьГ уже приводили примеры, касаю щ иеся роли диких птиц в резер
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вации гельминтов домашних уток и гусей, и поэтому нет надобности 
умножать их применительно к Казахстану, где, так ж е как и в других 
районах Союза, наибольшее распространение имеют амидостоматоз гусей, 
стрептокароз уток, эхинуриоз, тетрамероз, дрепанидотениоз, полиморфоз 
и другие. Возбудители всех этих заболеваний паразитирую т у многих 
диких водоплавающих птиц, гнездящихся или пролетных, которые из го 
да в год подновляют зараж ение водоемов республики и способствуют 
возникновению и распространению гельминтозов среди домаш них уток и 
гусей, разводимых, как правило, вблизи озер, прудов и рек.

Анализ приведенного материала показывает, что среди домашних 
и диких птиц в довольно широких масш табах существует взаимообмен 
паразитами, легче всего осуществляющийся между близкородственными 
видами: между дикими и домашними утками, между ф азанами, куро
патками и домашними курами и т. д. Вместе с тем в естественных ус
ловиях имеет место взаимозараж ение паразитами и между филогенети
чески далекими птицами, например между утками и курами, между чай
ками и курами. В заимозараж ение осуществляется чащ е всего в местах, 
где ди^ие птицы имеют близкий контакт с домашними и где у них име
ются общие объекты питания — различные беспозвоночные, являю щ иеся 
промежуточными хозяевами многих гельминтов.

Приведенные данные относительно распространения среди диких 
птиц паразитических червей, свойственных домашним птицам, и приме
ры, иллюстрирующие взаимообмен паразитами, показывают, какое серь
езное внимание мы должны обращ ать на изучение гельминтофауны дп 
ких птиц вообще и на. обитающих в соседстве с человеком — в частности. 
В целях эффективного и конкретного применения этих данных на п рак
тике нужно иметь сведения не только по фауне гельминтов птиц той или 
иной местности, но и знать закономерности распространения гельминтоз 
в зависимости от ландш афтно-географических условий, не говоря уж е о 
безусловном знании циклов развития гельминтов. Конечной целью такой 
работы является подготовка карт распространения гельминтозов дом аш 
них птиц с указанием экстенсивности и интенсивности зараж ения птиц 
отдельными возбудителями и обозначением мест вероятного взаимообме
на гельминтами между дикими и домашними птицами.

Примеры, когда причиной возникновения гельминтозов у домашних 
птиц являются дикие птицы, очевидно, не столь редки, но, к сожалению , 
они очень часто остаются неизвестными, так как пока еще не всегда уде
ляется должное внимание расшифровке эпизоотологической картины в о з
никшего заболевания домашних птиц, особенно в местах, где оно ранее 
не регистрировалось.

Организация дальнейших широких и главное планомерных исследо
ваний по изучению гельминтозов домаш них птиц и выяснение роли д и 
ких пернатых в резервации данных гельминтозов дадут возможность 
применять накопившиеся данные в разработке действенных методов 
борьбы с заболеваниями домашних птиц. Это явится ценным вкладом 
науки в дело развития птицеводства.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫБ,
АККЛИМАТИЗИРОВАННЫХ В ВОДОЕМАХ КАЗАХСТАНА

Первые попытки акклиматизации рыб в К азахстане относятся к 
прошлому столетию, когда в 1887— 1889 гг. рыбоводом-любителем 
Ф. Богдановым в мельничный пруд под г. Верным (теперь Алма-Ата) 
были завезены сазаны C yprinus carpio из р. Чу и оз. Иссык-Куль. В 
1905 г. после прорыва плотины эти сазаны попали в р. Алматинку, а з а 
тем в р. Или и оз. Балхаш . У же через пять лет сазаны появились на 
рынках г. Верного.

Впоследствии сазан неоднократно подвергался перевозкам и полу
чил широкое распространение в водоемах республики. Так, в 1909 — 
1910 гг. он был завезен в оз. Бийлю-куль из р. Талас, в 1932 — 1933 гг. 
балхашские сазаны вселены в группу Алакульских озер, в 1934— 1935 гг. 
они выпущены в оз. Зайсан и р. Черный Иртыш, а осенью 1948 г. сазан 
был интродуцирован в К арагандинское водохранилище. В большинстве 
указанных водоемов он успешно приж ивался и уж е через семь-десять 
лет численность его достигала промысловых размеров.

Следующий опыт по акклиматизации рыб был проделан в 1933 г., 
когда в р. Или был вселен аральский шип Acipenser nudiventris. В н а 
стоящее время шипы широко расселились по всему Балхаш -Илийскому 
бассейну, а численность их достигла значительных размеров.

Весьма неожиданным было появление в 1945— 1946 гг. в р. Или си
бирского ельца Leuciscus leuciscus baicalensis, который, как полагаю т 
ихтиологи А. И. Горюнова и Н. П. Серов (1954), был завезен сюда ры- 
баками-любителями из Иртыша.

В 1948 г. в Алма-Атинское прудовое хозяйство помещены 1'0 гнезд 
зайсанского линя. Н а другой ж е год он дал  первое потомство, а с 
1952 г. прудхоз приступил к ежегодной реализации его в качестве поса
дочного материала.

В следующем 1949 г. была осуществлена перевозка лещ а в р. Или 
и оз. Зайсан. У же через два-три года лещ  в бассейне р. Или расселился 
по дельтовым озерам и численность его в Балхаш -И лийском бассейне 
сейчас довольно высокая. В р. Или, по сообщению ихтиологов Н. П. Се
рова, В. И. Доброхотова, он встречается сейчас на всем протяжении от 
китайской границы до Балхаш а.

Н аряду с перечисленными успешными акклиматизационными рабо
тами имели место и малоудачные или совсем неудачные. К  таковым сле
дует отнести попытки вселения в бассейн оз. Балхаш  чудского сига и 
сига-лудоги. Д о сих пор не ясен результат акклиматизации в бассейне 
р. Или аральского усача, молодь которого- была завезена сюда в 1930 —
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1931 гг. О неоднократных поимках усача в 1949— 1951 гг. сообщает 
В. А. Максунов (1951), который на основании этого считает неправиль
ным установившееся у многих мнение о неудачной акклиматизации его 
в р. Или. Он указывает, что усач довольно широко расселился в Балхаш - 
Илийском бассейне и нашел подходящие условия для икрометания. О д 
нако более поздние высказывания ихтиологов А. И. Горюновой и
Н. П. Серова (1954) не подтверждаю т мнения В. А. М аксунова, а при
чину неудачной посадки усача они объясняют дефицитом кислорода в 
полуизолированных водоемах дельты, куда усачи попадаю т во время 
весенних паводков. В последнее время, по устному сообщению илийских 
рыбаков, усачи попадаются чаще.

После удачного опыта вселения аральского шипа было решено ак 
климатизировать в р. Или волжскую стерлядь. С этой целью в 1950 г. в 
районе Печерска было отловлено 1120 экз. стерляди в возрасте от двух 
до десяти лет. Вследствие высокой зараженности стерляди специфичны
ми осетровыми паразитами (D iclibothrium  circularis — 6 6%, Cystoop- 
sis acipenseris — 30% , Contracoecum  b iclen tatum — 100%, A m philina fo- 
liacea — 60% ) выпустить ее в p. Или оказалось невозможным, в связи с 
этим oita была помещена в р. Чу и р. Тентек, где отсутствуют осетровые. 
Результаты этих работ остаются пока еще не выясненными.

Изучение паразитофауны рыб, акклиматизированных в водоемах 
республики, проводится у нас в течение уж е нескольких лет, в резуль
тате накопился материал, позволяющий сделать некоторые предвари
тельные обобщения.

В настоящее время наиболее полно изучена паразитоф ауна сазана в 
бассейне Балхаш а и оз. Зайсан, шипа и лещ а в бассейне Балхаш а, линя 
и карпа в Алма-атинском прудовом хозяйстве.

Остановимся на характеристике паразитофауны сазанов в следую 
щих водоемах: оз. Балхаш , р. Или, оз. Алакуль и оз. Зайсан, куда эта 
рыба в разное время попала при содействии человека и где она хорошо 
акклиматизировалась и стала промысловой.

П аразитофауна балхашских сазанов состоит из девяти видов п ар а
зитов. Ш  них три вида — D actylogyrus anchoratus, D. v as ta to r и D. in- 
lerm edius — несомненно были интродуцированы вместе с сазанами, так  
как в Балхаш е отсутствовали тогда рыбы, у которых они могли бы п а 
разитировать. Такие паразиты, как  D iplostom ulum  spathaceum , C o n tra
coecum squalii, Q uadrigyrus cholodkowskyi, P iscicola geom etra, могли или 
сохраниться у сазана, или быть приобретенными им в Балхаш е вторич
но, поскольку они встречаются в обоих этих водоемах у других рыб. 
Сосальщики Diplozoon paradoxum  и Tetracotyle sogdiana, по-видимому, 
приобретены сазаном в Балхаш е, тогда как скребень Pom phorhynchus 
laevis, наоборот, утрачен им здесь.

П аразитофауна сазанов в оз. Алакуль оказалась значительно обед
ненной по сравнению с балхашской. К- В. Смирнова (1944), исследовав
шая алакульских сазанов, обнаружила у них всего пять видов п арази 
тов, при этом два из них — нематода C ontracoecum  siluri g lan id is и 
скребень N eoechinorhynchus ru tili — встретились по одному разу в еди
ничных экземплярах и должны быть отнесены к разряду случайных п а
разитов. Зараженность сазанов остальными тремя видами — D. anchora
tus, D. paradoxum , D. spathaceum  — достигала 60%. Следовательно, пос
ле интродукции в оз. Алакуль сазаны освободились от пяти видов бал 
хашских паразитов. Из обнаруженных у них паразитов два вида — 

. D. spathaceum  и D. paradoxum  — встречаются у рыб в обоих водоемах, 
а третий — D. anchoratus — имеет, безусловно, балхаш ское происхож
дение.
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Обследование зайсанских сазанов, завезенных сюда, как уж е упо
миналось, из Балхаш а, дало следующую картину. Общее количество ис
тинно сазаньих паразитов, обнаруженных у них в Зайсане, составило де
сять видов. Четыре из них — D. spathaceum, D. anchoratus, D. vastator и 
P. geom etra — являются общими для Балхаш а и Зайсана; два — D. агн 
choratus и D. v asta to r — свойственны сазану и сопутствуют ему почти 
во всех водоемах; другие два — D. spathaceum  и P. geom etra — широ
ко распространены у пресноводных рыб и встречаются во многих водое
мах. Из балхашских паразитов в Зайсане обнаружено пять видов; о 
двух из них — Tetracotyle sogd iana и G yrodactylus elegans — можно с 
уверенностью сказать, что они утрачены в результате акклиматизации, 
тогда как остальные — D. interm edius, D. paradoxum  и C ontracoecum  
s q u a lii—встречаются в списках паразитов зайсанских рыб и, следова
тельно, отсутствие их у сазанов можно считать явлением до некоторой 
степени случайным.

В Зайсане сазаны обогатились шестью новыми для него видами па
разитов, которые перешли на них от местных рыб, при этом один из них
— Crepidostom um  auriculatum  — свойственен осетровым рыбам.

П аразитофауна акклиматизированных в водоемах К азахстана са 
занов представлена в таблице 1.

Таблица 1
Паразитофауна сазанов (Cyprinus carpio), акклиматизированных 

в водоемах Казахстана

Название паразитов Оз. Бал
хаш

Оз. Ала- 
куль

Оз. Зай- 
сан

1. Trichodina domerguei _ +
2. Crepidostomum auriculatum — — +
3. Asymphylodora tincae — — +
4. Diplostomulum spathaceum + + +
5. Tetracotyle sogdiana + — —
6. Dactylogyrus anchoratus + + 4
7. Dactylogyrus vastator + — +
8. Dactylogyrus intermedius + —
9. Diplozoon paradoxum + 4" —

10. Caryophyllaeus laticeps — — +
11. Contracoecum squalii —
12. Quadrigyrus cholodkowskyi + — —
13. Piscicola geometra + — +
14. Ergasilus sieboldi — — +
15. Argulus foliaceus — — +

9 3 10

Очень интересные данные получены Е. В.- Гвоздевым (1953) по па- 
разитофауие илийских шипов. Обследование 50 экземпляров этих шипов 
показало чрезвычайно слабую общую их зараж енность (14% ). О бнару
женные у нич четыре вида паразитических червей — D iplostom ulum  
spathaceum , Rhabdochona denudata filam entosa, C ontracoecum  squalii 
и Piscicola geom etra — являю тся широко распространенными у пресно
водных рыб и для шипов будут паразитами случайными. Вывезенные из 
А рала еще до того, как там появилась N itzschia sturionis, илийские ши
пы оказались совершенно свободными от специфичных осетровых п а 
разитов.

Определенный интерес в рассматриваемом плане представляю т 
данные по паразитофауне линей, разводимых в Алма-Атинском прудо-
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б о м  хозяйстве. К ак уж е упоминалось, лини в  прудовое хозяйство были 
завезены из оз. Зайсан и очень хорошо прижились здесь. По данным
О. В. Доброхотовой (1953), паразитофауна линей в оз. Зайсан состоит 
из 13 видов. В прудовом ж е  хозяйстве лини очень долгое время остава
лись почти совершенно свободными от паразитов. Только изредка прихо
дилось констатир.овать у них паразитических инфузорий Trichodina 
domerguei. При последнем обследовании сеголетков линя осенью 1956 г. 
у пяти из 15 было обнаружено три вида гиродактилусов: G. elegans, 
G. m edius, G. nem achili. Все эти гиродактилусы перешли к линям от 
местных рыб —- карпов и гольдов. Н изкая интенсивность инвазии ими 
( 1—4 экз.) говорит о том, что эти паразиты не свойственны линю, од
нако при неблагоприятных условиях, видимо, могут поселяться на них. 
Таким образом, при вселении в Алма-Атинское прудовое хозяйство зай- 
санские лини растеряли почти всех своих зайсанских паразитов, за ис
ключением Trichodina dom erguei, которая встречается у рыб в обоих 
этих водоемах.

Несколько слов о паразитах карпов в Алма-Атинском прудовом хо
зяйстве. П аразитофауна зеркальных и чешуйчатых карпов состоит из 
шести видов: двух видов простейших — Trichodina dom erguei u Chilo- 
don cyprini, трех видов моногенетических сосальщиков — D. an'choratus, 
D. vasta to r, G. elegans, одного вида паразитических грибков — Sapro- 
legnia. Самым обычным паразитом карпов является жаберный сосаль
щик D. anchoratus, зараженность которым достигает иногда 100%. Ос
тальные паразиты встречаются значительно реже. Весной 1956 г. у кар
пов был обнаружен еще один вид жаберного сосальщ ика — D. solidus, 
появление которого было для нас большой неожиданностью. Причина 
появления его здесь до сих пор остается невыясненной. Завоз D. solidus 
вместе с рыбой исключается, поскольку в течение десяти лет никаких 
рыб в хозяйство не завозилось. М ожно было бы предположить, что 
D. solidus проник в пруды хозяйства вместе с рыбой из р. Или через 
систему протоков, которыми они связаны. Однако у илийских сазанов 
этот паразит не регистрировался и, по-видимому, действительно там от
сутствует. D. solidus не обнаружен такж е и у алакульских и зайсанских 
сазанов, родоначальником которых является, как известно, балхашский 
сазан. В естественных водоемах республики D. solidus зарегистрирован 
только у сазанов в р. Урал и в Камыш -Самарских озерах (Западны й 
Казахстан) и, по данным Е. Г. Сидорова, в Д ж езказганском  водохра
нилище (Центральный К азахстан). В оз. Иссык-Куль, в р. Чу и даж е 
в Аральском море, откуда происходит наш балхашский сазан, D. solidus 
пока не констатировался.

У одного вскрытого в 1950 г. усача из р. Или был обнаружен всего 
один паразит — Neoechinorhynchus rutili.

Наконец, остановимся на паразитофауне лещей — A bram is bram a 
orientalis, акклиматизированных в Балхаш -Илийском бассейне. К со
жалению, материал, которым мы располагаем, еще недостаточно велик, 
но он представляет, на наш взгляд, определенный интерес.

Сравнение паразитофауны аральских и балхаш ских лещей п оказа
ло следующую картину. П аразитоф ауна аральских лещей, по данным
В. А. Д огеля и Б. Е. Быховского (1934), состоит из 21 вида. М ногие из 
этих видов являются широко распространенными в пресных водоемах, 
а семь встречаются у рыб в Балхаш ском бассейне. При обследовании 
лещей из партии, предназначенной для перевозки в Балхаш , у них было 
установлено пять видов паразитов. Ч ащ е всего встречались жаберны е 
сосальщики, зараженность которыми достигала больших размеров: 
D actylogyrus w underi — 95% и D. paradoxum  — 85%. Остальные три
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вида паразитрв — M yxobolus sp., L igula in testinalis и Contracoecum  
squalii — были зарегистрированы всего по одному разу.

В течение 1955— 1956 гг. мы имели возможность просмотреть 34 
экземпляра фиксированных лещей в возрасте 2 +  , 3 +  , 4 +  из дельты 
р. Или и оз. Балхаш  (залив К угалы ). У обследованных рыб было о б 
наружено девять видов паразитов при общей зараженности 88,2%. С рав
нивая паразитофауну аральских и балхаш ских лещей, мы видим, что у 
последних она значительно обеднена в видовом отношении (21 и 9 ви
дов). При более глубоком анализе эти существенные различия выступа
ют еще значительнее. Оказывается, что у лещей в Балхаш -И лийском б ас
сейне от аральской фауны сохранилось только четыре вида: D. sp a th ace
um, D. clavatum , С. squalii u P. geom etra, причем все эти виды были 
известны до вселения туда лещей. Остальных аральских паразитов б ал 
хашские лещи утратили. Они освободились и от своих специфичных 
жаберных сосальщиков — D. w underi и D. falcatus. От местной фауны 
лещи приобрели следующие четыре вида паразитов: D iplostom ulum  sp., 
G yrodactylus kessleri, A scaris sp. и N eoechinorhynchus rutili. Кроме пе
речисленных видов, у лещей был обнаружен еще рачок E rg asilu s  sieboldi, 
который в Балхаш-Илийском бассейне регистрируется впервые. Есть ос
нования предполагать, что он был завезен сюда вместе с лещ ами, 
хотя и не был у них обнаружен ни нами при предварительном об
следовании, ни при более ранних исследованиях В. А. Догелем и Б. Е. Бы- 
ховским. Подтверждением этому служит, во-первых, то, что ранее они в 
Балхаш е никем не регистрировались, а, во-вторых, в Балхаш -И лийском 
бассейне рачки были констатированы только в самом озере, где они, ви
димо, нашли для себя сходные с Аралом и более подходящие, чем в 
р. Или, условия и быстро размножились. П аразитофауна лещ а в Бал- 
хаш-Илийском бассейне приводится в таблице 2.

Таблица 2
Паразитофауна лещей (Abramis brama) в Балхаш-Илийском бассейне

Название паразитов

Оз. Балхаш, вскрыто 
12 экз.

Р. Или, вскрыто 22 экз.
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1. Diplostomulum spathaceum 11 91,6 1—8 6 27,3 1 - 1 1
2. Diplostomulum clavatum 2 26,6 1 - 8 — — —
3. Diplostomulum sp. 3 25 1 - 4 — — —
4. Gyrodactylus kessleri Щ — — — 1 — 14
5. Ascaris g. sp. 10 83 ,3 1 - 4 1 1 — 5
6. Contracoecum squalii — — — 4 18,1 2— 18
7. Neoechinorhynchus rutili 2 16,2 1 - 1 — — —
8. Piscicola geometra — — — 1 — 18
9. Ergasilus sieboldi 9 75 1 - 1 8 1 1

Анализируя материалы по паразитофауне лещей из Балхаш -И лий- 
ского бассейна, нетрудно подметить, что одними паразитами лещи за р а 
жаю тся больше в Балхаш е, другими, наоборот, в р. Или. Так, например, 
в Балхаш е лещи зараж ены  личинками аскарид A scaris sp. на 83%, рач
ками Е. sieboldi — на 75%, тогда как в р. Или эти паразиты  встрети
лись всего лишь по одному разу. Нематода С. squalii, наоборот, найдз-
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на только у илийских лещей и ни разу не обнаружена у балхашских. В 
обоих этих водоемах у лещей довольно часто встречаются»лишь D. spa- 
thaceum. Общ ая ж е зараженность лещей в оз. Балхаш  была значитель
но выше, чем в р. Или.

Таков фактический материал, которым мы располагаем по парази 
там акклиматизированных в К азахстане рыб (см. табл. 3 ).

Таблица 3
Изменение паразитофауны рыб при акклиматизации

Материнский водоем Заселяемый водоем
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Сазан Аральское Догель и Быхов- 13 Балхаш Ахмеров, 1941 9
море ский, 1934 Алакуль Смирнова, 1944 3

Зайсан Доброхотова, 1953 10
Шип Аральское Догель и Быхов- 5 р . Или Гвоздев, 1953 4

море ский, 1934
Линь Зайсан Доброхотова, 1953 13 Алма-Атин Агапова, (наст. 4

ский пруд- статья)
хоз

Лещ Аральское Догель и Быхов- 21 Балхаш- Агапова (наст. 9
море ский, 1934 Илийский статья)

бассейн

Из данных этой таблицы видно, что изменения в паразитофауне ак 
климатизированных рыб происходят в разрезе общих, уж е известных 
закономерностей. Эти закономерности были установлены В. А. Догелем 
(1938, 1939) и его учениками (О. Н. Бауэр, 1946; Г. К. Петрушевский, 
1954) и сводятся к следующему:

1. При акклиматизации происходит общее обеднение паразитоф ау
ны рыб, полная или частичная утрата паразитов, свойственных рыбам в 
материнских водоемах. Это можно проследить на любом примере из 
нашего материала. Линь и шип в новых водоемах полностью освободи
лись от своих «материнских» паразитов. Сазан и лещ  сохранили отдель
ные элементы своей первоначальной паразитофауны.

2. Акклиматизированные рыбы в заселяемых водоемах легко приоб
ретают новых паразитов. Обычно это происходит за счет широко рас
пространенных и малоспецифичных паразитов, но иногда вселенцы при
обретают новых, не свойственных им п ар ази то ^  Так произошло пересе
ление на сазана паразитов осетровых (Crepicrostomum auricu latum ) в 
Зайсане. Возможны случаи полного замещения паразитофауны. Это про
исходит у рыб, не имеющих близко родственных форм в заселяемых 
водоемах. Так вышло, например, с шипом в р. Или и линем в Алма- 
Атинском прудхозе. Отмеченные у них (по одному виду) паразиты, об
щие с видами материнских водоемов, являю тся ш ирокораспространен
ными, и можно с уверенностью сказать, что приобретены они ими вто
рично.

3. Наконец, при акклиматизации если и наблю дается сохранение п а
разитов, то с прямым развитием. Ч ащ е всего это моногенетические со
сальщики, как, например, D. anchoratus и D. • vasta to r, сопутствующие 
сазану е о  всех водоемах, куда бы он не вселялся (Балхаш , А лакуль,
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Зайсан). У балхашских лещей таким паразитом оказался рачок Е. siebol- 
di, который, безусловно, сохранился от аральской фауны. Вполне воз
можно, что в дальнейшем этот рачок переселится и на других балхаш 
ских рыб. Очевидно, здесь мы имеем пример, когда вместе с вселяемой 
рыбой завезен паразит, который распространился среди местных рыб.

В заключение необходимо отметить, что паразитоф ауна акклимати
зированных в водоемах К азахстана рыб остается слабо изученной. В 
этом отношении особый интерес представляет детальное обследование 
усача в р. Или, стерляди в реках Чу и Тентек, лещ а в оз. Зайсан, к а р 
па и сазана е Нуринском водохранилище. Изучение паразитофауны пе
речисленных рыб значительно дополнит наши сведения относительно 
влияния акклиматизации рыб на их паразитофауну.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

Е. Г . С И ДО РО В

ПАРАЗИТЫ РЫБ РЕКИ НУРЫ И НУРИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩ А

Н астоящ ая работа является результатом обработки материала, соб
ранного в июне—июле 1954 г. на р. Н уре и Нуринском водохранилище.

Нура — одна из наиболее крупных рек Центрального К азахстана. 
Свое начало она берет в Каркаралинском горном массиве двумя истока
ми — Акбастау и Конуртюбе. Протянувшись с востока на зап ад  через 
всю Карагандинскую область, Нура заходит на территорию Акмолин
ской области и впадает в оз. Кургальджин. О бщ ая протяженность реки 
910 км, площ адь бассейна свыше 50 тыс. кв. км (Конобриикая, 1954). 
Большую часть года Нура почти на всем своем протяжении обладает 
постоянным течением. Л иш ь в низовьях в конце лета в маловодные го
ды она распадается на плёсы.

В 1939 г. около г. Темир-Тау на Нуре построена плотина и созда
но Нуринское водохранилище. При полном наполнении длина его 
25 км, ширина 1,5— 6 км. Средние глубины 3,3 м (М алиновская, 1953). 
Ихтиофауна р. Нуры состоит из 12 видов рыб. Кроме этого, в водохра
нилище акклиматизированы сазан и гамбузия.

Паразитологическое исследование рыб проводилось нами на Н урин
ском водохранилище и в среднем течении р. Нуры, южнее г. Акмолин
ска. В сборе ихтиопаразитологического материала и обработке сборов 
по паразитофауне язя большое участие принимала (тогда еще студент
ка IV курса КазГУ) А. Г1. М аксимова, за что автор приносит ей свою 
благодарность.

Количество отдельных видов рыб, подвергнутых обследованию, весь
ма неравноценно, что связано с редкой встречаемостью некоторых рыб 
в уловах (табл. 1).

Всего методом полных паразитологических вскрытий нами исследо
ван 261 экземпляр рыб, относящихся к 12 видам. У обследованных рыб 
обнаружено 42 вида паразитов, относящихся к простейшим, моногенети- 
ческим сосальщикам, дигенетическим сосальщ икам, ленточным червям, 
круглым червям, скребням и ракообразным.

Простейшие — Protozoa

1. Trypanosom a  sp. sp. Бассейн Нуры оказался одним из немногих 
в Казахстане с широко распространенным трипанозомозом рыб. Из де
вяти видов рыб, исследованных на гемопаразитов, трипанозомы зареги
стрированы у восьми. Установить видовую принадлежность обнаружен-



Паразиты рыб реки Нуры и Нуринского водохранилища

Таблица 1
Количество исследованных рыб по водоемам

Кол-во исследованных рыб

Виды рыб p. Нура Нуринское во
дохранилище

1. Аральская плотва — Rutilus ru-
24tilus aralensis Berg. 11

2. Язь — Leuciscus idus L. 25 22
3. Линь — Tinea tinea (L.) 3 2
4. Карась серебряный ■— Carassius

25auratus gibelio (Bloch) —
5. Киргизский елец — Leuciscus leu

ciscus baicalensis n. kirgisorum
Berg. 24 —

6. Туркестанский пескарь — Gobio
36gobio lepidolemus Kessl. —

7. Аральская щиповка — Cobitis
20aurata aralensis Kessl. —

8. Сазан — Cyprinus carpio L. — 2
9. Аральская колюшка — Pungitius

1platigaster aralensis (Kessl)
1910. Щука — Esox lucius L. 11

11. Окунь — Perea fluviatilis 14 20
12. Налим — Lota lota (L.) 2 —

ных трипанозом мы затрудняемся, поскольку систематика гемопарази
тов рыб разработана явно недостаточно.

Наименьш ая зараженность трипанозомами отмечена у линей 
(6,6%). Несколько выше экстенсивность зараж ения ельцов (8%). Щ у

ка и окунь, добытые в водохранилище, зараж ены  на 12,5%. Зар аж ен 
ность серебряных карасей из старицы Нуры равна 19%. Еще выше 
экстенсивность зараж ения язя в Нуре и водохранилище (25%). Н аи 
более неблагополучной в отношении трипанозом оказалась плотва из 
Нуры, зараженность которой достигает 33,3%. В крови одного из двух 
исследованных сазанов такж е обнаружены трипанозомы.

Не определяя видовой принадлежности найденных трипанозом, п р и 
водим их размеры 1 в микронах, группируя гемопаразитов по хозяевам.

Трипанозомы у линя имели размеры 17 -2 1X 1, 8 - -2 ,1
у ельца 25—2 7 x 1 ,7 - - 1 , 9
у щуки 1 7X 0,9
у окуня , „ 2 1 - 2 8 , 5 x 2

„ у карася сереб
ряного „ 27—3 0 x 2

у язя 23X2
и у плотвы 2 5 x 2 , 6 - 3
* у сазана п 2 5 x 2 , 6 - 3

2. M yxobolus carassii K lokaceva, 1914. У девяти серебряных к а р а 
сей из старицы Нуры в полости тела найдено от одной до 56 цист, п о 
добных найденным у карасей в Тургае (Сидоров, 1956). Цисты белого 
или светло-желтого цвета, тонкостенные, наполнены молочно-белой ж и д
костью с плавающими в ней спорами. Д иаметр цист от 2 до 6 мм. Фор
ма и величина спор — типичные для вида.

3. Lentospora m ultiplicata  Reuss. Н а жаберной дуге ельца найдена 
одна циста диаметром около 2 мм. Внутри цисты находились споры поч-
------%-------

1 Длина трипанозом измерялась без жгута.
.3 -6 8
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ти круглой формы. Д лина споры 9,5 ц, ширина 7,6 |Л. Д лина стрекатель
ной капсулы 2,7 — 3,8 fx.

4. Trichodina dom erguei W allengren, 1897. Небольшое число инфу
зорий обнаружено в соскобе с головы одного сазана из водохранилища. 
Остальные виды рыб оказались свободными от этого паразита*

Моногенетические сосальщики — Monogenoidea

У нуринских рыб нами зарегистрировано 13 видов моногенетичг- 
ских сосальщиков, два из которых являю тся представителями отряда 
G yrodactyliaae и 11 — D actylogyridae,

5. Gyrodactylus etegans  N ordm ann1, 1832. О бнаружен на ж абрах  од
ного пескаря из Нуры и у двух язей из водохранилища. Интенсив
ность инвазии во всех случаях была очень низкой.

6. Gyrodactylus sp. Обнаружены на кож е одной щуки из водохра
нилища. И з-за плохой сохранности препарата определить червей до ви
да не удалось.

*7. D actylogyrus tuba  Linstow, 1878. Ш ироко распространенный п а 
разит у язей в Нуринском водохранилище. На ж абрах  73% исследован
ных язей, обнаружено от трех до 102 червей этого вида. В Нуре зар аж е
но лишь 8% язей при максимальной интенсивности — 4. Эти ж е червя 
найдены у одного ельца из Нуры в количестве 30 экземпляров и у двух 
плотвичек от двух до 14 экземпляров.

8 . D actylogyrus a latus form a m ajor Sidorov, 1956. Впервые вид опи
сан по сборам из бассейна р. Тургай. О бнаружение этих червей в Н уре 
значительно расш иряет их ареал. Описываемые черви найдены у 36?* 
язей из р. Нуры. Интенсивность инвазии не превыш ала 14 особей на 
одну рыбу. Дактилогирусы ничем не отличались от тургайских.

9. D actylogyrus crucifer W agener, 1857. У 3'3% исследованных плот
вичек из р. Нуры и у 36% из водохранилища обнаружено на ж абрах  
соответственно от четырех до 23 и от двух до 12 экземпляров сосаль
щиков.

10. D actylogyrus sphyrna  Linstow, 1878. Единственный экземпляр 
этого вида найден на ж абрах плотвы из р. Нуры.

11. D actylogyrus m acracanthus W agener, 1878. У одного линя из 
Нуры и ,у  одного из водохранилища найдено на ж абрах  в общей слож 
ности семь экземпляров этого вида.

12. D actylogyrus crypiom eres Bychowsky, 1934. Один из редких ви
дов в наших сборах. Найдено всего два экземпляра на ж абрах  двух 
пескарей из р. Нуры.

13. D actylogyrus anchoratus D ujardin , 1845. Более половины кар а 
сей, пойманных в старице Нуры, имели на ж абрах  до 24 червей этого 
вида.

14. D actylogyrus w egeneri Kulwiec, 1927. В нашем материале, эти со
сальщики стоят на втором месте по экстенсивности зараж ения (72% ). 
Средняя интенсивность инвазии ими серебряных карасей равна 19.

15. D actylogyrus form osus  Kulwiec, 1927. Так же, как и два преды
дущих вида, найдены только у серебряных карасей (28% ). Интенсив
ность инвазии не превышала 18.

16. D actylogyrus inexpectatus Isjum ova, 1955. Д о недавнего време
ни вид был известен Ленинградской области и из бассейна Амура 
(Гусев, 1955). В К азахстане этот вид найден впервые у карасей из
оз. Кургальджин (Сидоров, 1957). В Н уре экстенсивность зараж ение к а 
расей равна 16%, при средней интенсивности 26.
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17. Tetraonchus m onenteron  W agener, 1857. Ш ироко распростра 
ненный паразит щук в бассейне Нуры. В реке им оказалось зараж ено 
84% щук, при интенсивности инвазии от 2 до 144. В водохранилище 
экстенсивность (54%) и интенсивность (от 4 до 22) инвазии щук были 
значительно меньше.

Дигенетические сосальщики — Trematoidea

Фауна дигенетических сосальщиков у рыб р. Нуры представлена в 
нашем материале 11 видами. И з 12 видов обследованных рыб свобод
ными от дигенетических трематод оказались лишь колюшка и щиповка

18. Asym phylodora m arkew itsch i K ulakow skaja, 1947. Впервые в К а 
захстане вид был обнаружен в Иргиз-Тургае. В р. Нуре этими трем а
тодами зараж ено 20% язей, при средней интенсивности 156, и 12,5% 
ельцов, при средней интенсивности зараж ения 8 . В водохранилище ока
зались зараженными 23'% язей, при средней интенсивности инвазии 20. 
Три червя найдено у одной плотвы.

19. Asym phylodora tincae (M odeer, 1790). Обычный паразит линя. 
При наших исследованиях все лини из р. Нуры и водохранилища ока
зались зараж ены  этими паразитами. Интенсивность инвазии в обоих 
пунктах исследования колебалась от 24 до 100 экземпляров. Кроме л и 
ня, три экземпляра этого вида были найдены у одной плотвы из р. Н у
ры.

20. Asym phylodora dem eli M arkow sky, 1935. В кишечнике плотвы из 
водохранилища было найдено шесть трематод рода A sym phylodora. По 
расположению желточников мы отнесли их к A. demeli, от которого они, 
однако, отличаются тем, что шипиками покрыто почти все тело, а не 
только передний конец, как это указывается в описании. Кроме того, 
этот паразит был обнаружен у бычковых
рыб, а мы нашли его у карповых. Не буду
чи уверены в действительной принадлежно
сти нашего вида, приводим краткое описа
ние и зарисовку найденных паразитов (рис.
1). Длина тела червей в фиксированном со
стоянии 0,8—0,9 мм, ширина 0,3—0,46 мм.
Тело удлиненно-овальное. Кутикула образу
ет шипики, более густо сидящие на переднем 
конце и постепенно исчезающие к заднему.
Свободным от шипиков остается участок 
тела кзади от последних фолликулов желточ
ников.

Обе присоски примерно одинаковы. Их 
диаметр равен 0,12 — 0,15 мм. Глотка хоро
шо развита. Ее диаметр—0,06 мм. Пищевод 
короткий. Кишечник разветвляется над 
брюшной присоской. Задние ветви кишечни
ка простираются до середины семенника.
Семенник продолговатый и лежит по сре

динной линии тела. Яичник более округлый. Ж елточники начинаются 
на уровне или чуть ниже переднего края яичника. Сзади заходят за 
задний край семенника и почти достигают конца тела. М атка хорошо 
развита и заполняет всю заднюю половину тела. Размер яиц 0,029 X 
X 0,016 мм.

21. Sphaerostom a bramae (M uller, 1776). Этот вид зарегистрирован 
у 50% язей и- у 18% плотвичек из водохранилища. Интенсивность зар а 

Рис. 1. Asymphylodora 
demeli.
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жения не превышала 37. В Нуре эти черви найдены у 8 % язей, в сред
н ем 'п о  три экземпляра у каждого.

22. Allocreadium  transuersale  (Rudolphi, 1802). Редкий вид в наших 
сборах. Найдено всего два экземпляра у одной плотвы из водохрани
лища.

23. P hyllodistom um  elongatum  Nybelin, 1926. Единственным хозяи
ном этого паразита оказалась плотва. Д ве  трематоды найдены в моче
точниках плотвы из водохранилища и три — у плотвы из р. Нуры. Н ай 
денные филлодистомы по своим размерам стоят ближе к Ph. elongatum , 
описанным О. Нибелиным (по Пигулевскому, 1953), чем к описанным
С. В. Пш улевским (1953). Д лина червей в наших сборах 1,6 мм, размер 
ротовой присоски 0 ,1 7X 0 ,19  мм; брюшная присоска — 0,19X 0,21  мм. 
Соотношение размеров ротовой и брюшной присосок 1 : 1 ;  1 : 1,1. Яич
ник, диаметром 0,10 мм, прилегает сзади к желточнику. Передний се
менник лежит наискось за яичником. Его размер 0,10X 0,11 мм. З а д 
ний семенник расположен сразу за срединой задней половины тела. По 
величине он несколько больше переднего семенника (0 ,1 0 X 0 ,1 2  мм).

24. Bucephalus polym orphus  Baer, 1827. Наибольший процент з а р а 
жения (42%) отмечен среди нуринских щук, интенсивность инвазии ко
торых доходила до 400 экземпляров. В водохранилище экстенсивность 
инвазии щук была в 2,5 раза ниже.

Окуни из водохранилища оказались свободными от этого паразита. 
У одного окуня из Нуры найдено два экземпляра.

25. D iplostom ulum  spathaceum  (Rudolphi, 1810). Самый распростра
ненный вид в наших сборах. У шести видов рыб паразиты обнаружены 
в хрусталике глаза, а у окуня и сазана — р стекловидном теле. З а р а 
женность рыб метацеркариями D. spathaceum  показана в таблице 2 .

Таблица 2
Зараженность рыб метацеркариями D. spathaceum

Рыбы

Р. Нура Карагандинское
водохранилище

% 
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1. Карась серебряный 8 3
2. Пескарь 8 3 — —

3. Плотва 75 31 •36 6
4. Язь 88 15 41 3
5. Щука 10 2 0 0
6, Елец 75 10 — —

7. Сазан — — 50 1
8. Окунь 29 8 10 18

26. D iplostom ulum  clavatum  (N ordm ann, 1832). Эти метацеркарии 
распространены несколько менее предыдущего вида. Все найденные л и 
чинки локализовались в стекловидном теле (табл. 3).

27. N eascus brevicaudatum  (N ordm ann, 1832). У ельца на ж абер 
ных лепестках была обнаружена циста, внутри которой в согнутом со
стоянии находилась метацеркария. Следует отметить, что обычным ме
стом локализации данного вида считаются глаза.

28. Neascus cuticola (N ordm ann, 1832). У трех ельцов обнаружено 
от одной до пяти цист с возбудителем чернопятнистого заболевания.
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Таблица 3
Зараженность рыб метацеркариями D. clavatum

Рыбы

Р. Нура Карагандинское
водохранилище
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1. Налим 50 3
2. Язь 52 7 41 8
3. Плотва 5S 6 18 2
4. Елец 37 7 — _
5. Щука 0 0 54 27
6. Окунь 64 18 90 170

Цисты находились на жаберной крышке, на хвостовом плавнике и на 
коже.

29. Tetracotyle perca-fluviatilis  D iesing, 1858. У 85% окуней из водо
хранилища на поверхности внутренних органов локализовалось большое 
количество тонкостенных цист. Внутри цист находились личинки T e tra 
cotyle. По размерам тела, брюшной и ротовой присосок личинки иден
тичны Т. perca-fluviatilis, от которых отличаются, однако, соотношени
ем боковых присосок и ротовой. Это соотношение у Т. perca-fluviatilis, па
разитирующих у рыб дельты Волги, равно 3 (Дубинин, 1952). У личи
нок из нашего материала это соотношение не превышало 1,3.

Ленточные черви — Cestoidea

Фауна цестод представлена пятью видами. Одновременное парази 
тирование двух видов цестод зарегистрировано лиш ь у плотвы, у осталь
ных рыб — по одному.

30. Triaenophorus nodulosus (P a llas , 1781) Половозрелые паразиты 
найдены в кишечнике 68%| щук из р. Нуры (от одного до 15 экз.) и у 
3 6 %  щук из водохранилища (интенсивность инвазии от 3 до 5). В пече
ни трех окуней из водохранилища локализовалось от одного до четырех 
плероцеркоидов.

31. Proteocephalus torulosus (B atsch, 1786). В кишечнике пяти язей 
из реки обнаружено от одного до четырех червей этого вида. Язи из 
•водохранилища были зараж ены  значительно сильнее. У 86% язей п ар а
зитировало от одного до 43 экземпляров. При такой высокой интенсив
ности инвазий кишечник многих язей оказы вался буквально забитым 

. цестодами.
32. Proteocephalus sp. I. У одного ельца и у одной плотвы из р. Н у

ры в кишечнике было найдено по одному экземпляру цестод рода 
Proteocephalus. Три таких ж е цестоды найдены у двух плотвичек из 
водохранилища. Все паразиты имели по четыре присоски. Передний ко 
нец тела расширен, кзади тело постепенно сужается. Д лина цестоды 
1,5—2,2 мм, диаметр присосок 0 , 1— 0,21 мм.

33. Proteocephalus sp. 2. Сюда мы относим протеоцефалид, обнару
женных у окуня и щ уки.„Возможно, что это сборный вид. Определить 
видовую принадлежность данного и предыдущего видов не представ
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ляется возможным, так как все эти цестоды очень молодые и не расчле
нены.

Наибольш ая интенсивность инвазии наблю далась у четырех щук 
из водохранилища (от 1 до 32 экз.). Окуни зараж ены  значительно 
меньше. У одного окуня из Нуры и у одного из водохранилища найдено 
соответственно одна и две цестоды. Д лина тела этих червей была в 
пределах от 0,73 до 5,0 мм, диаметр присосок — 0,06 — 0,12 мм.

34. Caryophyllaeid.es fennica  (Schneider, 1902). Четыре плотвы, из 
11 добытых на водохранилище, содержали в кишечнике одну-две цесто
ды этого вида. В р. Нуре один экземпляр был найден у серебряного 
карася.

Круглые черви — Nematoda

Фауна нематод у обследованных нами рыб оказалась весьма бед
ной. В ее состав входят всего четыре вида.

35. Contracoecum squalii (L instow , 1907). У семи ельцов в печени 
локализовалось от одной до шести нематод этого вида.

36. Carnallanus lacuslrls (Zoega, 1776). Инвазированными были 
окунь и щука только из р. Нуры. Экстенсивность зараж ения обоих хо
зяев одинакова и равна 42%. Средняя интенсивность инвазии окуней —
12, щук — 2 .

37. Capillaria brevispicula  (Linstow , 1873). Три пескаря из 36 иссле
дованных на р. Нуре имели в кишечнике от одной до четырех этих мел
ких волосовидных нематод.

38. Capillaria sp. В кишечнике язя из водохранилища найдена од
на нематода, оказавш аяся самкой из рода C apillaria, определить кото
рую до вида не представлялось возможным.

Скребни — Acanthocephala

39. Neoechinorhunchus rutili (M uller, 1774). У налима, добытого в 
р. Нуре у нижнего бьефа плотины, найдено четыре скребня, леж авш их 
в кишечнике свободно, не прикрепленными к стенке.

Размерами крючьев и лемнисков они отличаются от ранее описан
ных. Д ля сравнения приводим размеры самки по Лю э и Ван Кливу и 
Линчу (по Петроченко, 1956), по данным В. И. Петроченко (1956) и по 
нашим данным (табл.' 4).

Таблица 4
Сравнение размеров Neoechinorhynchus rutili в мм

По Люэ, 1^11 и 
Ван Кливу и Линну, 

(1950)

По Петроченко,
1956 По нашим данным

Длина тела 
Ширина тела 
Длина хоботка 
Ширина хоботка 
Острие 1-го крючка 
Острие ‘2-го крючка 
Острие З-io крючка 
Длина одного лемниска 
Длина другого лемниска

2.1 — 10
0 ,3 0 —0,81

0,132
0 ,0 7 9 - 0 ,1 3 2

4 ,4 —7,68 
0 , 7 4 - 0 , 8 2  
0 ,1 4 6 - 0 .1 5 2  
0 , 1П -0 .123  
0,05? — 0,061 
0,029—0.042 
0 .023—0,032

1,30— 1.33 
лемниски слегка 

неравные

5.0
0 ,59.
0,14
0.094

0 ,0 7 4 - 0 ,0 9 4
0 ,0 3 7 -0 .0 5 7
0 ,0 3 3 - 0 ,0 4 0

2.1

2,9
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Список паразитов рыб реки Нуры и Нуринского водохранилища

Название паразитов P. Hypa
Нуринское водо Инвазированные

хранилище рыбы

1. Trypanosoma sp. sp. 6 - 3 3 12,5—50 8 видов
2. Lentospora multiplicata 4 Елец
3. Myxobolus carassii 36 Карась серебря

ный
4. Trichodina domerguei 50 Сазан
5. Gyrodactylus elegans 3

9
Пескарь
Язь

6. Gyrodactylus sp. 9 Щука
7. Dactylogyrus tube 4 (30), 8 (3), 8 (8) Елец, язь, плотва

36 (6)
73 (28) Язь

8. D. alatus forma major Язь
9. D. crucifer 33(10) Плотва

36 (7) Плотва
10. D. sphyrna 4 (1 ) Плотва
11. D. macracanthus 20 (3)

25(4)
Линь
Линь

12. D. cryptomeres 6(1) Пескарь •
13. D. anchoratus 61(8) Карась серебря

ный
14. D. wegeneri 72 (19) Карась серебря

ный
15. D. formosus 28 (8) Карась серебря

ный
16. D. inexpectatus 16(26) Карась серебря

ный
17. Tetraonchus monenteron 84(39) Щука

18. Asymphylodc ra marke-
51(10) Щука

witschi 20 (156), 12 (8) Язь, елец
23 (20), 9 (3) 

100(76)

Язь, плотва
19. Asymphylodora tinea 100 (55), 4(3) Линь, плотва 

Линь
20. Asymphylodora demeli 9 (6 )

18 (23), 50 (6)

Плотва
21. Sphaerostomae bramae 8(3 ) Язь

Плотва, язь
22. Allocreadium transversale 9 (2 ) Плотва
23. Phyllodistomum elonga-

tum 4 (3) Плотва
9(6 ) Плотва

24. Bucephalus polymorphus 42 (250), 7 (2) Щука, окунь

25. Diplostomulum spatha-
18(7) Щука

ceuni 8 - 8 8  (2 - 3 1 ) 6 видов
1 0 - 5 0 ( 1  — 18) 4 вида

26. Diplostomulum clavatum 3 7 - 6 4  ( 3 - 1 8 ) 5 видов
18—90 (2— 170) 4 вида

27. Neascus brevicaudatum 4(1) Елец
28. Neascus cuticola 12(3) Елец
29. Tetracotyle perca-fluvia

tilis 85 Окунь
30. Triaenophorus nodulosus 68(4) Щука

36(4), 15(2) Щука, окунь
31. Proteocephalus torulosus 20 (2) Язь

86(18) Язь
32. Proteocephalus sp. 1 4 (1), 4 (1 ) Елец, плотва

18(1)

36 (18), 5 (2)

Плотва
33. Proteocephalus sp. 2 7(1) Окунь

Щука, окунь
34. Caryophyllaeides fennica 4(1)

1 36(1)

Карась серебря
ный 

Плотва
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П родолж ение т аблицы

Название паразитов P. Hypa
Нуринское водо

хранилище
Инвазированные

рыбы

35. Contracoecum squalii 29 (3) Елец
36. Camallanus lacustris 42(12), 42 (2) Окунь, щука
37. Capillaria brevispicula 8 (2 )

4(1)
Пескарь

38. Capillaria sp.
50(4)

Язь
39. Neoechifiorhjnchus rutili Налим
40. Tracheliastes polycolpus 4( 1) Елец
41. Argulus foliactus 5(1)

9(1), 5 (1)
Щука
Щука, окунь

42. Ergasilus sieboldi 5(1) Щука

Ракообразные — Crustacea

40. Тracheliastes polycolpus N ordm ann, 1632. Единственный экземп
ляр эТого рачка обнаружен на хвостовом плавнике ельца из Нуры.

41. A rgulus foliaceus (Linne, 1758). К арповая вошь у нуринских рыб 
широкого распространения не имеет. По одному рачку найдено у окуня 
из водохранилища и у щуки из р. Нуры и водохранилища.

42. Ergasilus sieboldi N ordm ann, 1832. Единственный экземпляр 
этого вида найден на ж абрах щуки из р. Нуры.

Заключение

Наши исследования паразитов рыб Нуринского1 водохранилища п ро
водились на 1 3 — 14 году его существования, т. е. по аналогии с други
ми искусственными водоемами спустя период, необходимый для с ф о р м и 
рования его фауны, в том числе и паразитофауны (Бауэр, 1954).

К заключению о закончившемся формировании фауны Нуринскогс. 
водохранилища приходит и А. С. М алиновская (1955), отметившая ста
билизацию биоценозов гидробионтов в нем.

П аразитофауна рыб Нуринского водохранилища, по нашим данным, 
представлена 24 видами1. Однако этот список, безусловно, не является 
исчерпывающим. Из 14 видов рыб, обитающих в водохранилище, обсле
довано лишь семь, следовательно, с оставшимися семью видами в наш 
материал не попал, вероятно, целый ряд паразитов, особенно узкоспеци
фичных. Недостаточное количество рыб, исследованных на водохрани
лище, лиш ает нас возможности провести детальное- сравнение паразито
фауны рыб реки и водохранилища. Д ля  такого анализа необходимо 
иметь такж е гидробиологические данные, которые полностью отсутству
ют по р. Нуре. Кроме этого, сравнение паразитофауны отдельных ви
дов рыб невозможно из-за того, что рыбы, исследованные из реки и во
дохранилища, были разных возрастных групп. Так, если не учитывать 
этого фактора, то по полученным данным следовало бы признать з а р а 
женность щук в Нуре значительно более высокой, чем в водохранили
ще. Однако действительное положение может быть совершенно противо
положным, так как щуки, исследованные из реки, были трех- и пятиго- 
довики, а из водохранилища одно-трехгодовики. Это возрастное различие

1 За  исключением гемопаразитов.
I
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существенно потому, что у щук целый ряд паразитов может с возрастом 
аккумулироваться (Т. m onenteron, В. polym orphus, Т. nodulosus).

Подтверждением окончания формирования в водохранилище ихтио- 
парезитофауны служит более высокая зараж енность рыб в водохрани
лище паразитами, зарегистрированными и в реке и в водохранилище.

Д ля выявления всей паразитофауны рыб Нуринского водохранили
ща необходимо провести дополнительные исследования. Эти исследова
ния должны охватить, в первую очередь, рыб, не исследовавшихся нами 
ранее, а такж е рыб, исследованных в недостаточном количестве.

Особое внимание следует обратить на г га разите фауну интродуци- 
рованного в водохранилище сазана. Выяснение динамики становления 
его паразитофауны имеет большое теоретическое и практическое зн а
чение.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  КА З А X С К О И  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том. IX

Л. И. ЛАВРОВ

ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ РОГАТОГО СКОТА 
КИШЕЧНЫМИ ЦЕСТОДАМИ НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА

Цестоды кишечника играют большую роль в патологии овцы. И з
вестное значение они имеют и в патологии козы и крупного рогатого 
скота. Поэтому разработка эффективных мер борьбы с цестодозами ки
шечника мелкого и крупного рогатого скота является важной задачей 
науки. Первым этапом в этой работе является выявление видового со
става возбудителей, их распространения, возрастной и сезонной динами
ки цестодов применительно к условиям отдельных зон. Перечисленные 
вопросы для юга К азахстана до последнего времени оставались очень 
слабо освещенными в литературе. Д анное обстоятельство побудило нас 
восполнить этот пробел и провести исследования, результаты которых 
представлены в настоящей статье.

Литературный обзор

Согласно литературным данны м1, цестодозы кишечника овец, коз 
и крупного рогатого скота в Казахстане вызываются следующими ше
стью видами гельминтов:

1. M oniezia expansa (Rudolphi, 1810)
2. M oniezia benedeni (M oniez, 1879)
3. Moniezia alba (Perroncito , 1879)2
4. M oniezia denticulata (Rudolphi, 1810)
5. Thysaniezia ovilla (R ivolta, 1878)
6 . Avitellina cen tripunctata  (R ivolta, 1874)
У овец зарегистрированы все выш еуказанные шесть видов цестод, 

у коз — пять видов (все перечисленные, кроме М. denticu lata; авител- 
лины, обнаруженные у коз И. Б. Соколовой в 1955 г., до вида ею не оп- • 
ределены), у крупного рогатого скота — пять видов (все указанные, 
кроме Av. centripunctata) .

В К азахстане возрастная и сезонная динамика зараж ения овец и

1 С. Н. Боев, 1939, 1940; В. И. Бондарева, 1940, 1946; В. И. Бондарева и С. Н. 
Боев, 1950; 3. В. Вольф, 1936; Н. В. Гулецкая, 1940; Д. К. Карабаев, 1952; Т. М. М а
слов, 1940, 1950; J1. Г. Панова, 1927; Н. П. Попов, 1938; А. М. Петров и Е. С. Ша- 
ховцева, 1926; X. С. Сатубалдин, 1955; К. И. Скрябин, 1916; И. Б. Соколова, 1955.
И. Б. Соколова и J1. И. Лавров, 1956; С. Д. Ульянов, 1954; 3. В. Шумилина, 1950.

2 Moniezia alba и Moniezia denticulata А. А. Спасским (1951) переведены в 
синонимы Moniezia benedeni, a Thysaniezia ovilla — в синоним Thysaniezia giardi - 
(Moniez, 1879).
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крупного рогатого скота кишечными цестодами изучены слабо и совер
шенно не изучена динамика цестодозов у коз.

По данным В., И. Бондаревой и С. Н. Боева (195G), в Алма-Атин
ской области ягнята наиболее зараж ены  цестодой М. expansa, затем — 
М. beneden'i, слабее — Th. g iardi и наименее — Av. centripunctata. М о
лодняк ( 1 — 2 лет) чащ е зараж ен Th. giardi, затем — М. benedeni, ре
ж е — М. expansa и еще реже — Av. centripunctata . Зараж енность взрос
лых овец отдельными видами цестод кишечника такая же, как у молод
няка, с той лишь разницей, что у взрослых овец Av, cen tripuncta ta  не 
была обнаружена.

По данным тех ж е авторов, М. expansa встречается главным обра
зом весной (особенно у ягнят), летом и осенью наблю дается снижение 
зараженности этим видом, а зимой в Алма-Атинской области он совсем 
не регистрируется. М. benedeni и Th. g iardi встречаются на протяжении 
всего года, однако М. benedeni особенно часто регистрируется летом (у 
молодняка и взрослых овец) и осенью (у ягнят) it довольно редко зи - ' 
мой (у ягнят) и осенью (у более старших возрастов). Th. g iardi реже 
встречается весной и летом и чаще осенью (у ягнят и молодых овец) и 
зимой (у взрослых о зе^ ). Av. cen tripunctata  зарегистрирована только 
осенью (у ягнят и молодых овец) и зимой (у молодых овец).

По В. И. Бондаревой (1946), у крупного рогатого скота на юго- 
востоке Казахстана М. expansa встречается исключительно летом и 
осенью. М. alba чащ е всего встречается летом и зимой, очень редко 
осенью и отсутствует весной. Зараж енность М. benedeni - держится при
мерно н а  одном уровне во все сезоны года. Th. g iardi встречается часто 
весной и сравнительно редко летом.

По материалам 3. В. Ш умилиной (1950), у овец в Западно-К азах
станской области М. expansa весной отсутствует, летом и осенью инва
зия этим видом достигает наибольшего подъема, а зимой резко идет на 
снижение. М. benedeni и Th. g iardi встречаются во все времена года, но 
М. benedeni наиболее часто регистрируется весной и менее летом, а 
Th. g iardi особенно часто встречается весной и меньше летом.

По 3. В. Шумилиной, у крупного рогатого скота в Западно-К азах- 
«станской области М. expansa наибольшее распространение имеет летом 
и осенью, а зимой и весной этот вид отсутствует. М. alba наблюдается 
во все сезоны года, но наиболее распространена осенью. М. benedeni и 
Th. g iardi встречаются у крупного рогатого скота на протяжении года, 
при этом М. benedeni наиболее часто регистрируется весной и наиболее 
редко зимой, a Th. giardi часто встречается зимой.

Материал и методика

В настоящей статье излагаю тся результаты исследований, получен- ' 
ные за период работы Ю жно-Казахстанского гельминтологического от
ряда Института зоологии АН К азС С Р с марта 1955 г. по март 1956 г. 
Исследования проводились на Чимкентском мясокомбинате. Д ля  вскры
тия кишечников использовались животные, забитые на мясо. В отноше
нии происхождения забиваемого скота нам был известен лишь админи
стративный район, откуда поступил этот скот. Регистрация собранных 
цестод проводилась у овец по трем возрастным группам: до 1 года (яг
нята), от 1 года до 2 лет (молодняк) и от 2 лет и старше (взрослые ов
цы); у крупного рогатого скота и коз — по одной группе (по всем воз- 
оастам вместе). Поэтому по возрастной динамике цестод мы распола
гаем данными лишь в отношении овец.

Д ля исследования подбиралась по возрасту группа овец, пригнан-
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ных на предубойную базу (возраст определялся по зубам ), и выделялась 
в отдельный загон (в количестве 30 — 60 голов), откуда поступала в  
убойный цех.

Ж ивотные исследовались методом неполных гельминтологических 
вскрытий. Содержимое тонкого отдела кишечника выдавливалось в вед
ро и обрабатывалось методом повторных смывов, осадок просматривал
ся макроскопически и все обнаруженные цестоды и фрагменты их соби
рались в 250-миллйлитровые широкогорловые стеклянные банки. Банки 
с цестодами, залитыми чистой ведой, оставлялись на ночь. В летнее в р е
мя днем вода сменялась 2 — 4 раза. На следующий день производилась 
обработка сборов', в каждом сборе делался общий подсчет цестод по- 
сколексам, измерение длины стробил и их взвешивание, устанавливалась 
степень их половой зрелости и определялся вид.

Авителлин и единичные экземпляры мониезий, которые сразу не под
давались определению, мы консервировали в 70-градусном спирте. 

’ Д альнейш ая обработка цестод проводилась в лаборатории института.
Тизаниезии определялись макроскопически на компрессорных пре

паратах, без окраски и какой-либо предварительной обработки, мо- 
ниезии ж е — после их окраски молочнокислым кармином по Блаж ину. 
Окрашенные гермафродитные членики не заделы вались в бальзам, а по
мещались между предметными стеклами и исследовались под лупой. В 
случае слабо/! выраженности или отсутствия межпроглоттидных ж елёз 
вновь окрашивались другие отрезки той ж е стробилы. Эго было необхо
димо лишь в отношении М. benedeni, у которой в некоторых отрезках 
стробилы межпроглоттидные железы обнаружить не удавалось, что, оче
видно, и являлось одной из причин выделения в свое время таких форм 
М. benedeni в самостоятельные виды: М. alba и М. denticulata.

Авителлины определялись после окраски квасцовым кармином с п о 
следующей заделкой в бальзам, а такж е на гистологических срезах. О к 
раска авителдин проводилась следующим образом. Стробила вначале 
просматривалась макроскопически з кювете с водой или в чаш ке Петри 
под бинокулярной лупой и из соответствующих ее участков брались от
резки длиной 5 — 10 см : 1) в области шейки, сразу после сколекса, 2 ) 
на расстоянии 35 — 50 см от сколекса — гермафродитные и 3) на рас
стоянии 1,5 — 2 м — зрелые. Д алее отрезки вымачивались в течение
15 — 30 минут в воде, а затем помещались в краску на продолжительное 
время (до 3 часов и больше) с целью перекраш ивания (ввиду того, что 
внутренние органы окрашиваются трудно). Перекрашенные членики от- 
дифференцировывались в подкисленном спирте под контролем лупы и 
переносились в спирты возрастающей крепости (от 50° до абсолютного- 
спирта). Просветление проводилось в карбол-ксилоле (1 :3 ) ,  затем чле
ники помещались в жидкий бальзам на 1 — 2 минуты (во избеж ание 

, г.ьтсыхания и образования пузырьков воздуха на члениках при последую 
щей заделке их), после чего заделывались в бальзам обычной консистен
ции.

Из указанных выше участков стробилы для гистологических срезов 
брались отрезки по 1 см длиной. Гистосрезы готовились путем заливки 
в парафин, окраска производилась гематоксилином и эозином по мето
ду Мейера.

При построении диаграмм по возрастной и сезонной динамике це
стод у отдельных видов животных мы использовали следующие показа
тели: 1) экстенсивность инвазии по проценту зараженности (от числа ис
следованных животных); 2) интенсивность инвазии по соеднему числу, 
среднему весу в граммах и средней длине в сантиметрах всех парази 
тов от одного животного.
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При анализе диаграмм сезонной динамики следует принимать во 
внимание, что кривые по весеннему периоду относятся к ягнятам прош 
ло го  года рождения, а по остальным сезонам — к ягнятам текущего года 
рождения.

Всего за  период работы было исследовано 11 978 кишечников овец, 
коз и крупного рогатого скота; из них 2297 оказались инвазированными 
цестодами. Количество обследованных кишечников и число сборов це- 
сю д  от животных по районам Ю жно-Казахстанской области и по се
зонам года представлено в таблицах 1 и 2 .

Фауна цестод кишечника овец, коз и .крупного 
рогатого скота

В результате изучения сборов от овец, коз и крупного рогатого 
скота из районов Ю жно-Казахстанской области мы установили, что на
иболее зараженными кишечными цестодами являю тся овцы (25,1% от 
числа исследованных), несколько меньше зараж ены  козы (16,8%) и 
наименее зараженным оказался крупный рогатый скот (7,3% ) (см. 
табл. 1).

У указанных животных нами зарегистрировано четыре вида цестод: 
T hysaniezia giardi, A vitellina cen tripunctata , M oniezia benedeni, M oniezia 
expansa. У овец встречаются все названные четыре вида цестод, у коз и 
крупного рогатого скота установлено три вида: Thysaniezia g iardi, M o

niezia benedeni, M oniezia expan'sa.
Д анные о встречаемости отдельных видов цестод у животных при

ведены в таблице 1.
Таблица !

Количество исследованных и инвазированных цестодами кишечника овец, коз 
и крупного рогатого скота по районам Южно-Казахстанской области

(по данным вскрытий на Чимкентском мясокомбинате с марта 1955 г. 
по март 1956 г. включительно),

Районы
Овцы Козы Крупный рога

тый скот Всего

иссле
дова

но

инва-
зиро-
вано

иссле
дова
но N

инва-
зиро-
вано

иссле
дова

но

инва-
зиро-
вано

иссле
дова

но

инва-
зиро-
вано

Арысский 85 25 85 25
Георгиевский 1104 279 — — 186 18 1290 297
Каратасский 422 127 — — 20 0 442 127
Сайрамский 114 47 521 114 65 13 700 174
Сузакский 125 15 860 120 140 13 1125 143
Тюлькубасский 465 180 59 15 64 7 588 202
Чаяновский 1824 587 130 12 175 14 2129 613
Чимкентский 2974 524 75 16 2570 171 5619 711

Всего 
В %

7113 1784
25,1

1645 277
16,8

3220 236
7,3

11978 2297

П р и м е ч а н и е .  Тире означает, что из данного района животные на забой 
:не поступали; нуль — отсутствие паразитов у обследованных животных.

Н а первом месте стоит зараженность овец цестодой Th. g iardi 
(14,4'% от числа исследованных), на втором м есте—■ Av. cen tripunctata  

. (7,3% ), на третьем — М. benedeni (6,6%) и на последнем — М. expansa
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Таблица 2
Количество исследованных и инвазированных цестодами кишечника овец, коз 

и крупного рогатого скота в Южно-Казахстанской области по сезонам года
(по данным вскрытий на Чимкентском мясокомбинате с марта 1955 г. 

по март 1956 г. включительно)

Время

исследования

О в ц ы Козы Крупный
рогатый

скотягнята молодняк взрослые всего

-и
сс
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о  Я
О 03 
Г CQ ин

ва
зи


ро

ва
но

ис
сл

ед
о

ва
но

ин
ва

зи
- 

1 
ро

ва
но

Март—май 1955 г. 20 10 321 111 376 77 717 198 82 20 776 80
Июнь— Август

1955 г. 77 52 882 290 790 139 1749 481 370 49 456 55
Сентябрь -н о я б р ь

1955 г. 132 69 1285 406 1217 259 2634 734 955 123 476 41
Декабрь 1955 г. —

февраль 1956 г. 112 61 330 54 1214 178 1656 293 212 80 1293 41
Март 1956 г. 107 38 172 29 78 11 357 78 26 5 210 19

Всего 443 230 2990 890 3675 664 7113 17t4 1545 277 3220 236-
В % 51,3 29,3 18,0 25,1 16,8 7 ,3

(3,2%). У коз первое место занимает М. benedeni (11,6%), второе — 
М. expansa (3,4% ) и последнее — Th. g iard i (3 ,2% ). У крупного рога
того скота наиболее распространенной является цестода М. benedeni 
(5,3%), затем — Th. giardi (2,1%) и на последнем месте стоит М. expan
se (0,06%).

Суммарное количественное соотношение отдельных видов цестод ки
шечника у овец, коз и крупного рогатого скота показано на диаграмме 
(рис. 1.).

Овцы Козы Крупный рогаты/т скот

Рис. 1. Суммарное количественное соотношение отдельных ви
дов цестод кишечника у овец, коз и крупного рогатого скота.

Все вышеперечисленные возбудители цестодозов кишечника у Mejj- 
кого и крупного рогатого скота нами регистрировались как в чистой., 
так и в смешанной инвазии.

У овец наиболее часто в чистой инвазии встречались: Th. g iardi, об
наруженная в 813 случаях (45,7% от числа инвазированных), затем Av. 
centripunctata, зарегистрированная в 342 случаях (19,1%), М. benedeni, 
зарегистрированная в 321 случае (18% ), и реж е всего в чистой инвазии 
обнаруживалась М. expansa, которая зарегистрирована в 35 случаях 
(1,9%).
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Перечисленные виды в 273 случаях (15,2%) встречались в смеш ан
ной инвазии в следующих вариациях:

Th. giardi и Av. centripunctata  — у 124 (6,95%),
М. benedeni и Th. g iardi — у 87 (4,9% ),
М. benedeni и Av. centripunctata — у 25 (1 ,4% ),
М. benedeni и М. expansa — у 16 (0,89%),
М. expansa и Th. giardi — у 6 (0 ,33% ),
М. benedeni, М. expansa, Th. g iardi — у 4 (0,22%),
М. expansa и Av. cen tripunctata  — у 2 (0,Г%),
М. benedeni, М. expansa, Av. cen tripunctata  — у 1 (0,05%),
М. benedeni, М. expansa, Th. g iardi и Av. cen tripuncta ta  — у 1 

(0,05%).
У коз наиболее часто в чистой инвазии встречалась М. benedeni, з а 

регистрированная в 170 случаях (61,3% ), затем Th. g iardi, зарегистри
рованная в 47 случаях (16,9% ), и на последнем месте М. expansa — в 
39 случаях (14,1%). Во многих случаях цестоды у коз были обнаружены 
в смешанной инвазии (до 8,1% ) в следующих сочетаниях: М. benedeni 
вместе с М. expansa — в 13 случаях (4,7% ), М. benedeni с Th. g iard i — 
в 4 случаях (1,7%) и М. benedeni, М. expansa и Th. g iard i — в 4 слу
чаях (1,7%).

У крупного рогатого скота наиболее часто в чистой инвазии встре
чалась М. benedeni, зарегистрированная в 161 случае (69% ), затем Th. 
giardi, зарегистрированная в 68 случаях (29% ), и М. expansa, зареги 
стрированная в одном случае (0,45%). Смеш анная инвазия у крупного 
рогатого скота нами наблю далась в 4 случаях (0,15%) в сочетании М. 
benedeni и Th. giardi.

Таблица 3
Данные о максимальной длине и максимальном весе отдельных экземпляров 

цестод кишечника мелкого и крупного рогатого скота

•  Название 
цестод

Вид
животного

Максимальная длина 
(в см) Максималь

ный вес 
(в г) по 

собственным 
данным

Когда заре
гистрирована

по А. А. 
Спасскому 

(1951)

по
собственным

данным

Moniezia овца 750 94 ,0 май
expansa коза 500 440 24,0 август

крупный ро
гатый скот 80 2 ,5 март

Moniezia овца 655 97,0 сентябрь
benedeni коза 400 660 56,0 сентябрь

крупный ро
гатый скот 520 100,0 март

Thysaniezia овца 600 45,0 май
giardi коза 460 390 32,0 июнь

крупный ро
гатый скот 700 72,0 август

Avitellina овца 374 970 12,5 апрель
centrif unctata

Из таблицы 3 видно, что по нашим данным длина цестод выше в 
сравнении с литературными.
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Распространение

Зараженность исследованных животных отдельными цестодами по 
районам Ю жно-Казахстанской области показана на картограмме (рис.
2). Н а приведенной картограмме видно, что М. expansa у овец и коз об
наружена во всех обследованных районах, кроме Арысского (у овец); 
отсутствие этого вида в Арысском районе у овец объясняется, возможно, 
недостаточным количеством вскрытых здесь животных (72 головы). У

Рис. 2. Зараженность исследованных животных кишечными цестодами по районам 
Южно-Казахстанской области.
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крупного рогатого скота М. expansa зарегистрирована только в Чимкент
ском районе. Отсутствие находок этого вида у крупного рогатого скота 
f  других районах следует, очевидно, объяснить вообще слабым распро
странением М. expansa у крупного рогатого скота в Ю ж но-Казахстан
ской области и значительно меньшим количеством вскрытий животных, 
особенно в сезоны пика инвазий, в других районах. М. benedeni у овец 
и коз обнаружена во всех обследованных ’нами районах. У крупного ро
гатого скота эта цестода обнаружена такж е во всех районах, за исклю
чением Каратасского, это объясняется, возможно, тем, что из этого р ай 
она было вскрыто только 20 голов.

Th. giardi у овец и коз обнаружена во всех обследованных районах. 
У крупного рогатого скота тизаниезия констатирована во всех районах, 
кроме Каратасского. Отсутствие этого вида у крупного рогатого скота в 
этом районе можно отнести за счет вскрытия недостаточного количеств?) 
животных, произведенного к тому ж е в сезон спада этой инвазии (в 
сентябре).

Av. centripunctata  у овец обнаружена во всех районах, за исключе
нием Сузакского, где овцы были вскрыты лишь в декабре и притом в 
небольшом количестве (125 голов). Отсутствие Av. cen tripunctata  в Су- 
закском районе объясняется, очевидно, тем, что нам не удалось прове
сти вскрытие кишечников овец из этого района в летне-осенний период
— сезон наибольшего появления данного вида. Согласно нашим мате
риалам, Av. cen tripunctata  наиболее распространена в южных и менее з 
северных районах Ю жно-Казахстанской области. П равда, некоторое уве
личение этой инвазии имеет место в Чаяновском и Тюлькубас.ском рай 
онах, что, очевидно, связано с массовым поступлением на забой в период 
подъема авителлиноза (летом и осенью) преимущественно таких возра
стных групп (ягнят и молодняка), которые более всего поражаю тся этой 
инвазией. •

Авнтеллины у коз и крупного рогатого скота в обследованных рай
онах нами обнаружены не были.

Сравнительную степень распространения цестод кишечника ж ивот
ных по районам Ю жно-Казахстанской области показать невозможно 
но следующим причинам: а) из некоторых районов животные поступали 
i-.a мясокомбинат лишь в сезоны минимальной зараженности цестодами 
или, наоборот, максимальной, б) из части районов скот на мясокомбина
те забивался в небольшом количестве и в) среди коз и крупного рогато
го скота, поступавших на Чимкентский мясокомбинат для забоя в р а з 
личные сезоны года, отсутствовал молодняк, который чаще всего бы ва
ет зараж ен цестодами кишечника, или количество его было незначитель
ным.

Возрастная динамика зараженности овец кишечными цестодами

В результате изучения материала от овец Ю жно-Казахстанской об
ласти нами установлено, что наиболее зараженными кишечными цесто
дами являются ягнята (51,3% от числа исследованы х), затем молодняк 
(29,3'%) и менее всего зараж ены  взрослые овцы (18%) (см. табл. 2).

Из ди эграммы (рис. 3) видно, что М. expansa, М. benedeni, Th. g i
ardi, Av. cen tripunctata регистрируются у овец всех возрастных групп. 
Что касается экстенсивности и интенсивности зараж ения названными ви
дами цестод по отдельным возрастным группам овец, то анализ этой 
диаграммы показывает следующее.

М. expansa. Наиболее высокая экстенсивность инвазии этой цесто- 
дой (5,8% от числа исследованных животных) имеет место у ягнят, зна- 
4 - 8 3
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чительно ниже она у молодых (0,8%) и взрослых овец (0,51%). Наивы с
ш ая интенсивность инвазии по всем трем показателям —- среднему числу 
паразитов, среднему весу и средней длине — зарегистрирована такж е у 
ягнят; интенсивность инвазии у молодняка и особенно у взрослых овец 
значительно ниже, чем у ягнят.

Moniezia expansa M oniezia benedeni Thysaniezia g ia r d i  AriteUina ceniripunctcia

Я )  ШИг ШШ 3. СИ 4.
Рис. 3. Возрастная динамика зараженности овец кишечными цестодами. 1 — про
цент зараженности от числа исследованных овец; 2 — средняя длина всех цес
тод сбора в сантиметрах; 3 — средний вес всех цестод сбора в граммах; 4 — 

среднее число цестод в сборе.•

М. benedeni. Возрастная динамика экстенсивности и интенсивности 
инвазии овец этим видом носит такой ж е характер, как и в случае с 
М. expansa, но только с той разницей, что зараженность всех возраст
ных групп овец М. benedeni во много раз сильнее, чем М. expansa (яг
н я т а — 28,6%, молодняк — 7,4'% и взрослые овцы — 3,7%).

Th. giardi. Н аибольш ая экстенсивность инвазии рассматриваемого 
вида наблюдается у ягнят (25,9%), менее — у молодняка (18,2%) и зн а
чительно меньше — у взрослых овец (9,9%). Интенсивность по числу п а 
разитов в сборе находится почти на одинаковом уровне у всех возраст
ных групп. Н аибольш ая интенсивность инвазии по длине и весу конста
тирована у Ягнят, затем у взрослых овец и меньше всего у молодых овец.

Av. centripunctata. Наибольший процент экстенсивности инвазии 
этим видом отмечен у ягнят ( 10,2 % ), несколько меньше — у молодых 
(7,9% ) и затем — у взрослых овец (6 ,4% ).

Интенсивность инвазии по числу и весу паразитов у овец всех воз
растных групп практически находится на одном уровне. Наименьшая, 
интенсивность инвазии по длине цестод констатирована у ягнят, не
сколько большая — у молодых овец и наибольш ая —- у взрослых овец. 
Такое распределение длины авителлин по возрастным группам дает ос
нование предполагать, что рост данного паразита более медленный по 
сравнению с ростом других кишечных цестод.

При анализе диаграммы (рис. 3) в отношении суммарной зараж ен 
ности овец всеми видами кишечных цестод мы можем констатировать, 
что экстенсивность и интенсивность инвазии этими паразитами (кроме 
показателя длины у авителлин и тизаниезий) падает с увеличением воз
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раста животных. Это наблюдение следует объяснять повышением устой
чивости к цестодозной инвазии с возрастом животных.

В возрастной динамике заражения овец цестодами в Ю жно-Казах
станской области, по нашим данным, и в Алма-Атинской области, по 
данным В. И. Бондаревой и С. Н. Боева (1950), наблюдается отличие. 
Отличие заключается в том, что в Ю жно-Казахстанской области у яг
нят на первом месте по встречаемости стоит М. benedeni, на втором — 
Th. giardi, на третьем — Av. centripunctata и на последнем — М. expan
sa, в то время как в Алма-Атинской области у ягнят первое место зани
мает М. expansa, второе — М. benedeni, третье — Th. giardi и последнее
— Av. centripunctata. Возрастная динамика заражения молодняка » 
взрослых овец в Южно-Казахстанской области также отличается от та
ковой в Алма-Атинской области. В Южно-Казахстанской области у этих 
возрастных групп овец на первом месте стоит Th. giardi, на втором — 
Av. centripunctata, на третьем — М. benedeni и на последнем — М. expan
sa, а в Алма-Атинской области Th. giardi занимает также первое место, 
но на втором стоит М. benedeni, на третьем— М. expansa и на послед
нем — Av. centripunctata, причем этот вид встречается здесь только у 
молодых овец (у взрослых овец он не был зарегистрировав).

Сезонная динамика зараженности мелкого и крупного рогатого скота
кишечными цестодами

Сезонная динамика М. expansa

Сезонная динамика заражения ягнят цестодой М. expansa показана 
на диаграмме (рис. 4,а ), из которой видно., что экстенсивность инвазии 
характеризуется двумя волнами. Наибольшая волна наблюдается ле
том (в июле зараженность ягнят достигала 30,7%) и значительно мень
шая — зимой. Весной и особенно осенью имеет место снижение инвазии. 
Наиболее высокая интенсивность инвазии данным видом также отмече
на летом, как по числу, так и по длине всех паразитов в сборе; наиболь
ший же вес мониезии на одно животное наблюдается весной.

Экстенсивность зараженности этим видом молодняка во все сезо
ны года находится почти на одном уровне, кроме зимы, когда М. expan
sa у них не регистрировалась (рис. 4,6). Кривые интенсивности инвазии 
этой цестодой по всем трем показателям представлены в виде правиль
ных одновершинных кривых с максимумом летом и минимумом весной и 
осенью.

Зараженность этой цестодой взрослых овец во все сезоны была 
очень низкой (менее 1,3%). Наибольший процент инвазии констатиро
ван весной и осенью (1,3% и 0,65% соответственно) и наименьший_-
летом и зимой (рис. А,в). Точно такой же характер имеют Кривые интен
сивности инвазии по всем трем показателям. •

Из анализа наших материалов видно, что сезонная динамика зара
женности овец цестодой М. expansa в Южно-Казахстанской области в 
основном сходна с сезонной динамикой зараженности овец в Алма-Атин
ской области (Бондарева и Боев, 1950). Разница заключается лишь в 
том, что инвазия ягнят этим видом в Южно-Казахстанской области ре
гистрируется круглый год, а пик падает на лето, в Алма-Атинской же 
области М. expansa зимой у овец отсутствует, а пик инвазии ягнят на
блюдается не летом, а весной. У молодых и взрослых овец в Южно- 
Казахстанской области процент заражения намного меньше, а период 
встречаемости паразита более продолжителен, чем в Алма-Атинской об
ласти, Так, в Южно-Казахстанской области М. expansa не была нами



Рис. 4. Сезонная динамика зараженности овец цестод ой М. expansa, а — у hi нут б — у молодых овен, в — у взрослых овей.
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обнаружена у молодняка только зимой,' а у взрослых овец в марте 
1956 г., в Алма-Атинской же области этот вид не был обнаружен у м о
лодняка и взрослых овец в течение более длительного периода, а имен
но: осенью и зимой.

Сезонная динамика заражения овец М. expansa в Ю жно-Казахстан
ской области несколько разнится и от сезонной динамики заражения 
овец этой цестодой в Западно-Казахстанской области (Шумилина, 1950). 
Отличие заключается в том, что в Южно-Казахстанской области этот вид 
весной встречается довольно часто, в то время как в Западно-Казахстан
ской области он весной не регистрируется совсем или регистрируется 
крайне редко.

У коз эта цестода встречается во все времена года, но экстенсив
ность зараженности ею летом и осенью по сравнению с зараженностью 
весной несколько снижается, находясь в эти два сезона на одном и при
том низком уровне (рис. 5). Интенсивность инвазии по числу парази
тов с весны постепенно возрастала, достигая максимума зимой. Кривые 
интенсивности инвазии этой цестодой по весу и длине паразитов идут 
параллельно. Наибольшая интенсивность инвазии по этим показателям 
была летом, а минимум — в остальные сезоны года, при этом показате
ли интенсивности в это время практически были одинаковы.
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Рис. 5. Сезонная динамика зараженности коз цестодой М. expansa.

Сезонная динамика заражения коз кишечными цестодами по другим 
областям Казахстана до настоящего времени не изучена, а поэтому при
водить сравнения не представляется возможным.

У крупного рогатого скота М. expansa была зарегистрирована толь
ко у двух животных в мае 1955 г. Слабое распространение (0,47%' от 
числа исследованных) следует, возможно, объяснить тем, что нами 
вскрывались только взрослые животные (телята на мясокомбинате не 
забивались).

Сезонная динамика M oniezia benedeni

Сезонная динамика заражения ягнят цестодой М. benedeni изобра
жена на диаграмме (рис. 6 ,а), из которой видно, что экстенсивность ин
вазии ягнят характеризуется двумя подъемами. Наибольший подъем от
мечен зимой (в декабре инвазия достигала 53%) и несколько меньший— 
летом. Весной и особенно осенью наблюдается снижение инвазии. Кри
вые интенсивности инвазии имеют такой же характер по всем трем по
казателям, кроме числа паразитов, которое оказалось наибольшим” вес
ной.
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Рис. 6^ Сезонная динамика зараженности овец цестод ой М. benedeni. а — у ягнят, б — у молодых овец, в — у взрослых овец. 
400-j 40-1 4-j 40-

300А 30-!

§200-j|20-||2-]g20- 
!<*>
№ I. ..

100-1 ГО -|^/-|у-Г0-

i I

1 '1  2 1 ^Ь IЦ I

Ч

I о

весна лето осень зим а :весна
/555 1956

весна лет о  j~~ осень зима  jвесна
19Ь5 | /456

Рис. 7. Сезонная динамика зараженности коз и крупного рогатого скота цестодой М. benedeni. а — у коз, б — у крупного рогатого скота.
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Сезонная динамика заражения молодняка этой цестодой представ
лена диаграммой (рис. 6,б). Кривая экстенсивности на этой диаграмме 
показывает, что у молодых овец максимум зараженности имеет место 
весной, а минимум — летом, несколько большая зараженность, чем вес
ной, наблюдается осенью и зимой. Наибольшая интенсивность инвазии 
по числу паразитов отмечена зим ой,. значительно меньшая — весной и 
наименьшая — летом и осенью. Кривые интенсивности инвазии по дли
не и весу этих паразитов характеризуются также одновершинными кри
выми, но с максимумом летом и минимумом весной и зимой.

Экстенсивность инвазии взрослых овец (рис. 6,в) достигала самого 
большого подъема зимой, несколько меньшего — весной, а наименьшая 
инвазия отмечена летом и осенью. Интенсивность инвазии по числу па
разитов с весны к зиме постепенно возрастала. Максимальная интенсив
ность инвазии по весу и длине наблюдалась весной и особенно осенью, 
минимальная — летом и зимой, причем показатели интенсивности в эти 
два сезона находились на одном уровне.

Сезонная динамика заражения овец цестодой М. benedeni в Южно- 
Казахстанской области имеет некоторые отличия от сезонной динамики 
заражения овец в Алма-Атинской и Западно-Казахстанской областях. 
У ягнят в Южно-Казахстанской области этот вид особенно часто встре
чается зимой и летом, а в Алма-Атинской — осенью; у молодых и взрос
лых овец в Южно-Казахстанской области он встречается весной и зи
мой, а в Алма-Атинской— летом. В Западно-Казахстанской области 
этот вид у овец встречается чаще зимой и реже весной, в то время как 
в Южно-Казахстанской области весной у овец наблюдается, наоборот,, 
подъем инвазии.

Таким образом, наибольшая экстенсивность инвазии овец этой цг- 
стодой наблюдается в Южно-Казахстанской области весной, в Алма- 
Атинской— летом и в Западно-Казахстанской — зимой. Такой сдвиг пи
ка инвазии объясняется, может быть, сроками наступления весны в упо
мянутых областях: в более южных областях, где весна наступает рань
ше, имеет место и белее раннее появление пика инвазии.

Экстенсивность инвазии коз цестодой М. benedeni характеризуется 
одной волной. Подъем инвазии зарегистрирован зимой, весной наблю
дается резкое снижение, которое летом и осенью достигает минимума 
(рис. 7,а). Такой же характер по всем трем показателям имеют кривые 
интенсивности инвазии. Интенсивность инвазии крупного рогатого скота 
представлена на рисунке 7, б. По всем трем показателям наибольшего 
подъема она достигала осенью и зимой. Весной и особенно летом наблю
далось ее снижение по длине и весу паразитов, по числу паразитов летом 
в сравнении с весной наблюдалось, наоборот, некоторое увеличение. Эк
стенсивность инвазии крупного рогатого скота во все сезоны года была 
почти одинакова, за исключением зимы, когда инвазия резко снижалась.

Сезонная динамика зараженности крупного рогатого скота М. bene
deni в Южно-Казахстанской области в основном совпадает с динами
кой заражения этих животных в Алма-Атинской и Западно-Казахстан
ской областях. Разница заключается лишь в том, что в Южно-Казах- 
станской области пик инвазии наблюдается летом, а в Алма-Атинской 
и Западно-Казахстанской областях — весной.

Сезонная динамика T hysaniezia giardi

Экстенсивность инвазии ягнят цестодой Th. giardi с весны увеличи
вается, осенью она достигает максимального подъема, а зимой снижа-
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ется (рис. 8,а). Наименьшая интенсивность инвазии ягнят по всем трем 
показателям наблюдалась весной, затем она резко возрастала и дости
гала максимума.

Экстенсивность зараженности тизаниезиями молодняка с весны рез
ко возрастает (рис. 8,6), летом достигает наибольшего подъема, затем 
осенью наступает постепенное снижение инвазии, которая зимой дости
гает минимума. Динамика интенсивности инвазии рассматриваемого ви
да у молодняка носит такой ж е характер, как и динамика экстенсивно
сти.

Зараженность тизаниезиями взрослых овец не имела резких коле
баний по сезонам года (рис. 8, в). Более высокая инвазия констатирова
на весной (11,1%) и осенью (12,3%) и несколько меньшая — летом 
(9,3%) и зимой (7,5%)- Наибольшая интенсивность инвазии по числу 
цестод на одну взрослую овцу наблюдается осенью, а наименьшая — 
весной. Интенсивность инвазии по остальным показателям оказалась 
наиболее высокой летом и наиболее низкой зимой.

Сезонная динамика заражения овец тизаниезиями в Ю жно-Казах
станской области резко отличается от сезонной динамики заражения 
овец в Алма-Атинской и Западно-Казахстанской областях. Разница з а 
ключается в том, что у молодых и взрослых овец в Южно-Казахстанской 
области наибольшая зараженность тизаниезиями наблюдалась летом, а 
в Алма-Атинской области у молодых — осенью, у взрослых — зимой. 
Отличие сезонной динамики тизаниезий у овец в Южно-Казахстанской 
области от таковой в Западно-Казахстанской области заключается в 
том, что высокая зараженность овец этим видом в Ю жно-Казахстанской 
области наблюдалась летом и осенью, тогда как в Западно-Казахстан
ской области в это время она была низкой, и наоборот, весной и зимой 
зараженность овец в Южно-Казахстанской области в этот период бы
ла самой высокой.

Наибольшая экстенсивность инвазии коз тизаниезиями имеет ме
сто летом и осенью, причем в это время инвазия фактически находится 
на одном и притом низком уровне* (рис. 9,а). Интенсивность инвазии коз 
этой цестодой по всем трем показателям характеризуется двумя подъ
емами. .Наибольший подъем наблюдался зимой и значительно мень
ш ий— летом. Весной и ссенью имеет место падение интенсивности ин
вазии.

Как видно из диаграммы (рис. 9,6) наиболее высокая экстенсив
ность инвазии тизаниезиями крупного рогатого скота наблюдалась л е
том (4,7%), меньшая — весной и осенью (2,5% и 2,3%) и наименьшая
— зимой (1,1%). Наибольшая интенсивность инвазии этим видом круп
ного рогатого скота как по числу, так и по длине и весу паразитов на 
одно животное отмечена весной, а наименьшая — зимой и летом.

Сравнение сезонной динамики заражения крупного рогатого скота 
тизаниезиями в Ю жно-Казахстанской области с динамикой заражения 
этих животных на юго-востоке Казахстана и в Западно-Казахстанской 
области показывает, что наибольшая зараженность крупного рогатого 
скота тизаниезиями в Южно-Казахстанской области наблюдается ле
том, на юго-востоке Казахстана — весной и в Западно-Казахстанской 
области — зимой.

Сезонная динамика A vitellina centripunctata

Сезонную динамику заражения авителлинами ягнят иллюстрирует' 
диаграмма (рис. 10,а ), которая показывает, что наибольшая экстенсив-
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ность инвазии ягнят (рождения 
прошлого года) была весной (25%) 
и несколько меньшая — осенью 
(18% у ягнят рождения текущего 
года). Летом зараженность ягнят 
зарегистрирована не была. У ягнят 
окота текущего года авителлины 
впервые были обнаружены в сен
тябре: из 43 вскрытых в это время 
ягнят 7 оказались инвазированны- 
ми. Наибольшая интенсивность за 
ражения по всем показателям кон
статирована осенью и значительно 
меньшая — весной. Зимой интен
сивность резко снижалась по числу, 
весу и длине паразитов на одно ж и
вотное, причем в это время каждый 
из названных показателей (кроме 
веса) находился на одном уровне с 
весенним периодом.

Наибольшая экстенсивность за
ражения молодых овец авителлина- 
ми наблюдалась летом (9,3%) и 
осенью (9,5%, причем в -сентябре 
достигала 15,7%), несколько мень
шая — весной (5,6%) и наимень
ш а я — зимой (рис. 10,6). Относи
тельно высокая интенсивность ин
вазии этим видом у молодых овец 
по числу и длине паразитов на од
но животное отмечена летом, а в 
остальные сезоны года по этим по
казателям она незначительно сни
жалась. Интенсивность инвазии по 
весу паразитов на животное прак
тически находилась на одном уров
не во все периоды года.

Экстенсивность заражения ави- 
теллинами взрослых овец (рис.
10,в) носит такой же характер, как 
и у молодых, т. е. показывает подъем 
летом и осенью (8,5% и 8,6%) и 
падение весной и зимой (3,7%- и 
3,9%>). Разница состоит лишь в том, 
что эта возрастная группа инвази- 
рована рассматриваемым видом не
сколько слабее, чем молодняк. Д и
намика интенсивности инвазии ави- 
теллинами взрослых овец по всем 
трем показателям повторяет дина
мику экстенсивности инвазии.

Сезонная динамика заражения 
овец авителлинами в Ю жно-Казах
станской области отличается от та
ковой в Алма-Атинской. Разница в
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том, что в Южно-Казахстанской области этот вид встречается у овец 
всех возрастов и во все времена года (за исключением ягнят, у которых 
летом эти паразиты найдены не были), причем занимает у нцх по рас
пространению второе место после тизаниезии. В Алма-Атинской же об
ласти этот вид у овец зарегистрирован только осенью и зимой и лишь у 
всего года, в том числе и зимой.

Обнаружение молодых форм цестод по сезонам года

Для познания фенологии отдельных видов кишечных цестод извест
ный интерес представляет вопрос о том, в какие сезоны года и в каком 
проценте случаев обнаруживаются молодые формы цестод, т. е. цесто- 
ды, еще не начавшие дестробиляцию и имеющие экскреторный пузырь 
на конечном членике. Соответствующие данные приведены нами в таб
лице 4. Анализируя эту таблицу, можно сделать следующие выводы. П о
скольку молодые формы всех видов цестод были обнаружены нами у 
овец, коз и крупного рогатого скота во все сезоны года, то можно пола
гать, что заражение указанными цестодами имеет место на протяжении 
всего года, в том числе и зимой.

Таблица 4

Количество молодых форм цестод (не начавших дестробиляцию)
. у мелкого и крупного рогатого скота по сезонам года (в %)

Вид животного Весна Лето Осень Зима

M oniezia expansa

Овцы 41,2 13,2 12,1 19,0
Козы 25,0 6 ,6 37,9 10,0
Крупный рогатый скот — — --

M cniezia benedeni

Овцы 46,3 20 ,7 26,4 40 ,8
Козы 23,7 4 ,5 10,0 31 ,4
Крупный рогатый скот 32,8 50 ,9 25 ,5 11,9

Thysaniezia giardi

Овцы 12,2 11,1 14,1 9,1
Козы 1 тизание- 3 ,7 8 ,5 0

езия из
2-х

Крупный рогатый скот 8,1 9 ,5 7,1 5 ,8

Avitellina centripunctata

Овцы 15,5 19,8 26 ,6 15,3

В условиях Южно-Казахстанской области зимнее инвазирование 
рогатого скота кишечными цестодами, на наш взгляд, вполне возмож
но. Менее вероятно, что обнаружение молодых форм цестод в зимнее 
время является результатом сезонной дестробиляции (как это описано 
у птиц). Возможно еще третье объяснение — инвазирование животных
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осенью с последующим замедленным развитием цестод в зимний период, 
т. е. проявление своего рода латентной инвазии.

На основании данных таблицы можно с некоторой долей вероятно
сти установить сезоны, когда преимущественно происходит заражение 
животных тем или иным видом цестод. Так, инвазирование овец М. ех- 
pan'sa имеет место главным образом весной, коз — осенью; инвазирова
ние овец и коз М. benedeni — преимущественно весной и зимой, а круп
ного рогатого скота — весной и летом; инвазирование коз Th. giardi — 
летом и осенью, а овец и крупного рогатого скота — более или менее 
равномерно во все сезоны года; заражение овец Av. centripunctata — 
преимущественно осенью.

Сезонная динамика зараженности овец, коз 
и крупного рогатого скота кишечными цестодами суммарно

Как указывалось выше, в Южно-Казахстанской области цестоды 
кишечника довольно часто встречаются в смешанной инвазии и притом 
в самых разнообразных комбинациях. Так, смешанная инвазия была за 
регистрирована нами у овец (всех возрастов) в 25% случаев, у коз — в 
16,8%) и у крупного рогатого скота— в 7,3%. Разумеется, что при сме
шанной инвазии мы имеет дело с суммарным патогенным влиянием на 
организм всех цестод, инвазирующих данное животное. Следует отметить 
также, что в настоящее время мы располагаем антгельминтиками, эффек
тивными против всех цестод, паразитирующих у жвачных (Ульянов, 
1957). Таким образом, имеется возможность дегельминтизацией одним 
препаратом снять патогенное воздействие на организм одновременно 
всех цестод кишечника жвачных: мониезий, тизаниезий и авителлин.

В связи с этим несомненно представляет практический интерес не 
только сезонная динамика зараженности животных отдельными видами 
цестод, но и зараженность животных суммарно всеми кишечными цесто
дами.

Экстенсивность инвазии всеми кишечными цестодами ягнят (рис. 
М.а) очень высокая во все сезоны года (более 50% от числа исследован
ных). Резкий подъем инвазии начинался во второй половине весны, до
стигал максимума летом (67,5% за счет подъема инвазии такими цесто
дами, как М. expansa, М. benedeni и Th. giardi), осенью наблюдалось 
снижение (за счет М. expansa и М. benedeni), зимой же происходило не
значительное увеличение зараженности (благодаря М. benedeni); мини
мум инвазии отмечен нами в начале весны — в марте 1956 г. (за счет 
всех цестод, особенно Av. centripunctata и М. expansa). Наибольшая ин
тенсивность инвазии по числу паразитов на одного ягненка констатиро
вана летом и зимой (3,6 и 3,8 экз.) и наименьшая — весной и осенью 
(3,3 и 2,9 экз.). Увеличение числа паразитов летом происходило за счет 
М. expansa и Th. giardi, а зимой за счет М. benedeni и М. expansa. 
Уменьшение числа паразитов весной имело место за счет М. expan
sa, М. benedeni, Th. giardi. Кривые интенсивности по весу и по дли
не паразитов на одно животное у ягнят идут параллельно. М аксималь
ная интенсивность заражения ягнят цестодами по этим двум показате
лям имеет место летом (за счет увеличения веса и длины М. expansa, 
Th. giardi и М. benedeni), весной и осенью наблюдается резкое сниже
ние инвгзии (за счет веса и длины всех цестод, особенно — М. expansa). 
В марте 1956 г. наблюдалось резкое снижение интенсивности инвазии 
по весу и длине паразитов на одно животное (за счет М. expansa, М. 
benedeni и Th. giardi).



Рис. 11. Сезонная динамика зараженности овец кишечными цестодами (всеми видами суммарно), а — у ягнят, б — у молодых
овец, в — у взрослых овец.
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Максимальная экстенсивность инвазии цестодами у молодняка 
(рис. 11, б) констатирована весной (34 ,5% — за счет всех цестод, осо
бенно— М. benedeni и Th. giardi), затем летом (32,8% — за счет М. be
nedeni) и осенью (31,5% — за счет Th. giardi, М. expansa); зимой на
блюдается резкое падение инвазии (16,3% — за счет отсутствия М. ex
pansa и резкого снижения зараженности молодняка такими цестодами, 
как Av. centripunctata и Th. giardi). Наибольшая интенсивность инвазии 
молодняка по числу паразитов на одно животное наблюдалась летом (за 
счет увеличения инвазии М. expansa, Th. giardi и Av. centripunctata). 
Весной, осенью и зимой наблюдалось снижение инвазии (за счет сред-, 
него числа всех цестод, особенно — Ж. expansa). Максимальная интен
сивность инвазии молодых овец по весу и длине паразитов была летом 
(за счет увеличения веса и длины всех цестод, особенно — М. expansa и 
Th. giardi), затем наблюдалось незначительное снижение инвазии 
по этим показателям. Зимой у молодняка наблюдалось резкое снижение 
инвазии по весу и длине паразитов (за счет отсутствия М. expansa и 
резкого падения зараженности животных Av. centripunctata, Th. giardi).

Экстенсивность инвазии взрослых овец не имеет резких колебаний 
в течение года (рис. 11,б) Наибольшая зараженность цестодами наблю
далась весной и осенью (20,4% и 21,2% —-за счет увеличения заражен 
ности всеми видами цестод, особенно — Th. giardi и Av. centripunctata), 
наименьшая — летом (17% — за счет Th. giardi и М. expansa) и зимой 
(14% — за счет Th. giardi, Av. centripunctata и M. expansa); максималь
ная интенсивность инвазии по числу паразитов на одну овцу была отме
чена осенью (за счет увеличения зараженности овец всеми видами, осо
бенно— Th. giardi и Av. centripunctata), летом и зимой имело место 
снижение инвазии (летом за счет всех видов, особенно — Av. centripunc
tata и Th. giardi, зимой за счет М. expansa, Av. centripunctata), мини
мум же был зарегистрирован весной (за счет Av. centripunctata, Th. gi
ardi и M. benedeni). Интенсивность инвазии овец по весу паразитов на 
одно животное в течение весны, лета и осени находилась почти на одном 
уровне, зимой же сильно снизилась, достигнув минимума. Максимальная 
средняя длина цестод была зарегистрирована у взрослых овец осенью 
(за счет увеличения длины всех цестод, особенно — Av. centripunctata и 
Th. giardi), а минимальная — зимой. Летом и весной наблюдалось сни
жение (летом за счет М. benedeni и М. expansa, а весной за счет Av. 
centripunctata и Th. giardi).

Сопоставляя данные о сезонной динамике инвазии кишечными це
стодами овец в Южно-Казахстанской области с таковой овец в Алма- 
Атинской области, следует отметить, что кривая экстенсивности инвазии 
этими цестодами у ягнят также характеризуется двумя подъемами. 
Разница лишь в том, что большая волна у ягнят в Южно-Казахстанской 
области приходится на лето, а меньшая — на зиму, в то время как у яг
нят в Алма-Атинской области большая волна падает на весну, а мень
ш ая— на осень. В Южно-Казахстанской области зараженность цестода
ми молодняка достигала максимума весной, а в Алма-Атинской обла
сти— летом. Зараженность взрослых овец в Ю жно-Казахстанской обла
сти кишечными цестодами весной, летом, осенью держалась почти на 
одинаковом уровне, снижаясь зимой до минимума, в то время как в 
Алма-Атинской области минимум зараженности констатирован осенью и 
максимум -— зимой.

Данные 3. В. Шумилиной по динамике интенсивности инвазии 
взрослых овец всеми видами кишечных цестод в Западно-Казахстанской 
области показывают, что наибольшая интенсивность По сред
нему числу паразитов на одну овцу отмечена осенью и зимой, в то время



64 Л. И. Л АВРОВ

Т ~гС>

&
CD

2
fa
5fa

О* *
CJЪ

О
5

о

г

пи.-эпииэжю(1ое ujHahodu
О} C4J

_ fownzDdnu аиопь
Cj "3" о

'tD VH HO 'di О Э Эд  - -  ------------- ---------------------------------------------------

З о й
9

X оз2> нз §ЛЗ о
я °э fes 2* CS

° 5.E- ^  03 Q- t— *  
О
CL > ,

К  VOс>>a,*

CJ

как в Южно-Казахстанской 
области — летом; кривые же 
интенсивности инвазии гю 
среднему весу паразитов в 
этих двух областях совпадают.

Наибольшая экстенсив
ность инвазии коз цестодами 
отмечена зимой и весной (37,7% 
и 24,4% — за счет М. benede- 
ni и М. expansa) и наимень

ш а я —летом и осенью (То,2% и 
12,8% — также за счет М. ex
pansa и М. benedeni). М акси
мальная интенсивность инва
зии по числу паразитов на од
ну козу наблюдается весной 
(2,2% — за счет увеличения 
среднего числа М. benedeni) и 
зимой (2 ,2 % — за счет увели
чения всех видов, в основном 
Th. giardi) и минимальная — 
летом и осенью (1,7% — ле
том — за счет М. benedeni и 
осенью 1,4% — за счет Th. gi- 
ardi). Кривые интенсивности 
инвазии по весу и длине пара
зитов идут параллельно. С 
весны средний вес паразитов 
на одно животное постепенно 
снижается и достигает мини
мума осенью (летом за счет 
М. benedeni и осенью за счет 
М. expansa), а зимой слегка 
возрастает (за счет Th. giardi 
и М. expansa). С весны сред
няя длина паразитов резко 
увеличивается, достигая мак
симума летом (за счет Th. g i
ardi и М. expansa), осенью 
наступает резкое снижение (за 
счет уменьшения длины цестод 
всех видов,, в основном же за 
счет М. expansa и Th. g iardi), 
зимой наблюдается незначи
тельный подъем (за счет Th. 
g ia rd i).

Максимальная экстенсив
ность инвазии у крупного ро
гатого скота констатирована 
весной и летом (10,3% и 10,9%
— в основном за счет М. Ьепе- 
deni), затем наступает посте
пенное снижение, достигающее 
минимума зимой (рис. 12,6). 
Инстенсивность инвазии круп-
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тгого рогатого скота по числу паразитов на одно животное находилась 
почти на одинаковом уровне во все сезоны года (1,3 — 1,5%).

Сроки дегельминтизаций против цестодозов кишечника

На основании приведенных выше данных по фауне, возрастной и 
сезонной динамике заражения мелкого и крупного рогатого скота ки
шечными цестодами представляется возможным определить, против ка
ких цестодозов и в какие сезоны года надлежит предусматривать пла
новые дегельминтизации на юге Казахстана.

В связи с широким распространением в Южно-Казахстанской об
ласти мониезий, тизаниезий и авителлин дегельминтизации нужны, оче
видно, против всех трех цестодозов, вызываемых названными гельмин
тами. В первую очередь дегельминтизации должны проводиться у яг
нят, которые наиболее сильно поражены кишечными цестодами.

В соответствии с сезонами наибольшей пораженности овцепоголовья 
массовые дегельминтизации целесообразно планировать по периодам 
года.

Против м о н и е з и о з а  (вызываемого как видом М. expansa, так 
и М. benedeni) по ягнятам и молодым овцам — летом (дегельминтиза
ция взрослых овец едва ли нужна в свя;и с низкой зараженностью этой 
возрастной группы).

Против т и з а н и е з и о з а  по ягнятам и взрослым овцам — осенью 
и по молодым овцам — летом.

Против а в и т е л л и н о з а  по ягнятам и молодым овцам — осенью, 
а по взрослым овцам — летом и осенью.

Дегельминтизация против цестодозов взрослых коз, как правило, не 
производится. Надобность в них может появиться лишь в отдельных 
случаях и притом только против мониезиоза летом (М. expansa) или 
зимой (М. benedeni) и тизаниезиоза летом и особенно зимой.

Данными для установления наиболее целесообразных сроков де
гельминтизации против цестодозов козлят и молодых коз мы не распо
лагаем; по-видимому, эти сроки будут те же, что и для ягнят и моло
дых овец.

Клинически выраженный мониезиез у взрослого крупного рогатого 
скота не встречается. Что касается телят, то данных о клиническом мо- 
ниезиозе у животных этой возрастной группы применительно к К азах
стану не имеется. Тизаниезисз в клинической форме встречается часто 
(по крайней мере, в Алма-Атинской области), хотя поражает лишь от
дельных животных. Однако на основании наших материалов трудно 
планировать сроки дегельминтизаций крупного рогатого скота против 
тизаниезиоза, так как кривая экстенсивности этой инвазии на юге К а
захстана не показывает резких сезонных подъемов, а из показателей ин
тенсивности лишь некоторый подъем констатирован нами весной по чис
лу паразитов (лишь в 1955 г.) и по средней длине паразитов (в 1955 
и в 1956 гг.).

Намеченные выше сроки дегельминтизаций надо считать сугубо 
ориентировочными, так как они получены в подавляющем большинстве 
случаев на боенском материале, а не при исследованиях в конкретных 
хозяйствах, и всего лишь за один годовой цикл. Задача дальнейших ис
следований — уточнить наши данные.
5 - 8 8
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Выводы

1. В целях изучения видового состава цестод кишечника у овец, коз 
и крупного рогатого скота и их сезонной и возрастной динамики на юге 
Казахстана с марта 1955 г. по март 1956 г. методом неполных гельмин
тологических вскрытий кишечников исследовано 7113 овец, 1645 коз- 
и 3220 голов крупного рогатого скота, в результате чего получено 1784 
сбора цестод кишечника овец, 277 — коз и 236 — крупного рогатого 
скота.

2. Фауна цестод кишечника овец, коз и крупного рогатого скота в. 
Южно-Казахстанской области состоит из следующих видов: у овец.— 
Moniezia expansa, Moniezia benedeni, Thysaniezia giardi и Avitellina cen
tripunctata; у коз — Moniezia expansa, Moniezia benedeni и Thysaniezia 
giardi; у крупного рогатого скота— Moniezia expansa, Moniezia benedeni 
и Thysaniezia giardi. Перечисленные виды цестод встречаются как в чи
стой, так и в смешанной инвазии в различных вариациях друг с другом.

3. Наиболее зараженными кишечными цестодами в Ю жно-Казах
станской области являются овцы, затем козы и наименее зараженным 
оказался крупный рогатый скот.

4. Данные по встречаемости цестод у животных следующие: у ягнят до
минирующим видом является Th. giardi, на втором месте — М. bene
deni, на третьем — Av. centripunctata и на последнем —- М. expansa; 
у молодых и взрослых овец на первом месте — Th. giardi, на втором — 
Av. contripunctata, на третьем—М. benedeni и на последнем—М. expan
sa; у коз на первом месте — М. benedeni, на втором — М. expansa и на 
третьем — Th. giardi; у крупного рогатого скота на первом месте —  
М. benedeni, на втором — М. expansa и на третьем — Th. giardi.

5. М. expansa встречается у овец преимущественно летом (особен
но у ягнят), реже весной и осенью (у ягнят и взрослых овец); зимои 
этот вид у молодняка не регистрировался. У коз максимум экстенсив
ности инвазии наблюдался зимой, с весны наступает постепенное сни
жение зараженности, достигающее минимума осенью. У крупного рога
того скота эта цестода зарегистрирована только, весной.

6. М. benedeni встречается у мелкого и крупного рогатого скота во 
все сезоны года, но наиболее часто регистрируется у молодых и взрос
лых овец и у коз весной и зимой, несколько меньше — летом и осенью, у  
ягнят же максимум инвазии наблюдается летом. У крупного рогатого ско
та М. benedeni чаще всего встречается весной и летом, реже—зимой.

7. Наибольшая зараженность Th. giardi отмечена осенью у ягнят- 
и взрослых овец и летом — у молодняка. Козы оказались наиболее инва- 
зированными этим видом летом и зимой, крупный рогатый скот — летом. 
Наименьшая зараженность всех животных Th. giardi имеет место зимой.

8. Av. centripunctata зарегистрирована только у овец, преимущест
венно в южных районах Ю жно-Казахстанской области. Этот паразит 
встречается ео все сезоны, но максимальная зараженность им наблю
дается у взрослых овец и молодняка в летне-осенний период (у молод
няка прошлого года рождения — весной) и минимальная — в зимний" 
период.

9. Наибольшая интенсивность инвазии всеми видами цестод (по- 
среднему числу и средней длине паразитов на одно животное) у всех 
исследованных нами жвачных животных наблюдалась весной и летом, 
кроме ягнят рождения текущего* года, у которых максимальная интен
сивность инвазии имела место осенью и зимой. Зимой констатирована 
резкое снижение инвазии. В связи со сказанным, массовые заболевания
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и отход животных от цестодозов в зимний период в Ю жно-Казахстан
ской области вряд ли возможны.

10. Экстенсивность и интенсивность инвазии всеми видами цестод 
кишечника падает с увеличением возраста овец.

11. Молодые формы цестод (цестоды с экскреторным пузырем на 
конце стробилы) встречаются у всех видов животных во все времена 
года. Обнаружение молодых форм зимой следует объяснять либо воз
можностью в условиях Южно-Казахстанской области инвазирования 
животных в зимний период, либо латентной инвазией (при иивазирова- 
иии осенью).

12. Профилактические дегельминтизации жвачных животных против 
цестодозов в Южно-Казахстанской области следует проводить в следую
щие сроки: против мониезиоза у ягнят и молодых овец (1 — 2 года) — 
летом, у взрослых овец в связи с низкой зараженностью дегельминтиза
цию проводить вообще, по-видимому, не имеет смысла; против тизание
зиоза у ягнят и взрослых С Е е ц  — осенью, а у молодых овец — летом; 
против авителлиноза у ягнят и молодых овец — осенью, а у взрослых 
овец — летом и осенью; против мониезиоза и тизаниезиоза у взрослых 
к о з— летом и зимой, у козлят и молодых коз, по-видимому, в те ж е 
сезоны, что и у ягнят и молодых овец. Против мониезиоза и тизаниезио
за у крупного рогатого скота надобности в массовых дегельминтиза
циях нет, а выборочная может быть в любой сезон года.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А -  З О О Л О Г И И  Том IX

С. Д . УЛЬЯНОВ

ГЕЛЬМИНТОФАУНА И СТЕПЕНЬ РА СП РО СТРАН ЕН И Я  
ГЕЛЬМИНТОВ О ВЕЦ  В КАСТЕКСКОМ О В Ц ЕС О ВХ О ЗЕ  

АЛМ А-АТИНСКОИ ОБЛАСТИ

За время длительного путешествия по Туркестану (1868— 1871 гг.)
А. П. Федченко собрал большой материал по фауне паразитических чер
вей домашних животных юго-востока Казахстана. В этих сборах у овец 
было зарегистрировано пять видов паразитических червей. Планомерное 
изучение гельминтофауны овец в этом географическом районе начато 
К. И. Скрябиным (1916), который за период с 1905 по 1911 г. собрал 
большой материал и зарегистрировал 21 вид гельминтов.

Большая заслуга в изучении гельминтофауны овец Казахстана при
надлежит С. Н. Боеву (1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1948), который в 
своих многочисленных работах пополняет список гельминтов овец К а
захстана 26 видами и описывает три новых вида. Особенно детально им 
изучены легочные гельминты овец. Выяснением гельминтофауны овец на 
юго-востоке Казахстана также занимались В. И. Бондарева (1940, 1946), 
И. Б. Соколова (1953), Д. Карабаев (1952). Указанными авторами у 
овец обнаружено 60 видов гельминтов, из них 44 вида нематод, 7 видов 
трематод и 9 видов цестод. Таким образом, фауна паразитических чер
вей этого географического района Казахстана изучена довольно подроб
но, однако ни один из упомянутых авторов не изучал гельминтофауну 
на протяжении всего года применительно к.поголовью какого-либо од 
ного хозяйства с учетом возможных ее изменений в зависимости от се
зонов года и возраста овец.

Степень распространения отдельных гельминтозов у овец на юго- 
ростоке Казахстана изучалась многими авторами.

Н. В. Баданиным (1936) при лярвоскопии 284 овец в Талды-Курган
ской области личинки диктиокаул были найдены у 15%, личинки про- 
тостронгилид — у 44,5% и смешанная инвазия была у 40,5% овец. 
С. Н. Боев (1936), разрабатывая материал из легких от 55 овец, обна
ружил диктиокаул у 42 животных в количестве от 1 до 76 экземпляров, 
Protostrongylus raillieti — у 11 овец при интенсивности от 1 до 32 эк
земпляров и Protostrongylus hobmaieri — у 14 овец в количестве от 1 до 
20 паразитов. Н. П. Орлов (1936) отмечает, что экстенсивность диктио- 
каулеза овец в Кастекском совхозе была равна 50%, протостронгилидо- 
зов и дикроцелиоза — 80% и эуритремоза — 40%. По его данным, овцы 
Алма-Атинской области поражены эхинококкозом на 40,4% (вскрыто 
403 овцы), а фасциолезом на 11,1% (осмотрено 216 животных). С. Н. Бо
ев (1939)- показал, что ареал отдельных видов паразитических червей, 
экстенсивность и интенсивность инвазии тем или иным видом зависят от 
природных и хозяйственных условий овцеводства, в соответствии с чем 
он разделил юго-восток Казахстана на гельминтофаунйстические зоны. По
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данным Н. В. Гулецкой (1940), средняя экстенсивность диктиокаулеза 
овец в Алма-Атинской области была равна 8,1%, протостронгилидозов— 
13,3%, гемонхоза — 8,1 %, мониезиоза — 13,7%), эхинококкоза — 21 %.

В. И. Бондарева и С. Н. Боев (1950), анализируя результаты вскры
тия овец (1675 животных) в Алма-Атинской области, отмечают, что у 
ягнят наиболее распространенным видом является Moniezia expansa, 
затем следует Moniezia benedeni и Thysaniezia giardi и на последнем 
месте стоит Avitellina centripunctata. У молодняка от 1 года до 2 лет и 
у взрослых овец чаще встречается Th. giardi, затем следует М. benedeni 
и М. expansa и, наконец, A. centripunctata. Д. Карабаев (1952) сооб
щает, что у овец, завезенных в Бетпак-Далу из совхозов Алма-Атинской, 
Джамбулской и Кзыл-Ординской областей, широко распространены дик- 
роцелиоз, ценуроз, эхинококкоз, цистицеркоз, диктиокаулез, скрябине- 
моз, хабертиоз, буностомоз, гемонхоз и другие трихостронгилидозы, а 
такие инвазии, как эуритремоз, фасциолез, мониезиоз, тизаниезиоз, ави- 
теллиноз, трихоцефалез, встречались сравнительно редко.

Таким образом, анализируя литературные данные о степени рас
пространения отдельных гельминтозов овец на юго-востоке Казахстана, 
можно видеть, что почти не изучен вопрос об изменении степени зара
женности в зависимости от возраста овец, а также нет работ, которые 
бы освещали этот вопрос по данным, полученным при массовых вскры
тиях животных в одном хозяйстве в течение всего годового периода.

Гельминтофауну и степень распространения отдельных гельминто
зов овец на юго-востоке Казахстана мы изучали на базе Кастекского 
овцесовхоза Алма-Атинской области. Нами уже описывались (С. Д. Уль
янов, 1953, 1954, 1957) природные и хозяйственные условия овцеводства 
в этом крупном совхозе, являющемся типичным для большинства овце
водческих хозяйств юго-востока Казахстана, поэтому на описании этих 
условий мы не будем останавливаться. Отметим только, что территория 
данного совхоза обширна, включает в себя различные ландшафты — от 
альпийских лугов до песков, полупустыни и пустыни. Это обстоятельство, 
безусловно, влияет на состав фауны паразитических червей животных 
и на степень распространения отдельных гельминтозов.

Материал и методика исследования

Для изучения гельминтофауны и степени распространения отдель
ных гельминтозов овец совхоза нами было вскрыто полным гельминто
логическим методом 35 овец и неполным — 909. У последней группы овец 
легкие, сычуг и толстый отдел кишечника исследовались полным гель
минтологическим методом. Вскрытия овец проводились ежемесячно с 
января 1951 г. по март 1952 г. Количество вскрытых овец разных воз
растных групп по месяцам показано в таблице 1.

При вскрытии легких в дополнение к методу К. И. Скрябина мы 
пользовались методом компрессорных исследований легочной ткани (по 
Боеву). При этом небольшие кусочки вырезались из 2—3 участков лег
ких, характер изменения которых был свойственен протостронгилидозам 
(уплотненные серо-желтые очаги неправильной формы и различной ве
личины, располагающиеся главным образом в диафрагмальных долях, 
по их острому заднему краю). Эти кусочки консервировались в молоч
ной кислоте. При исследовании небольшой кусочек мелко крошился 
лезвием бритвы, распределялся на предметном стекле и производилась 
микроскопия. Таких препаратов из каждого легкого исследовалось по 
25 штук.
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Таблица 1
Количество вскрытых овец по возрастным группам и месяцам  

в Кастекском овцесовхозе

Возрастная
группа

Кол-во вскры ты х 
животных Примечание

в отдельные 
месяцы • всего

Ягнята до 1 года 

Молодняк от 1 до

3 0 -3 6 354 В январе-марте 1956 г. 
ягнята не вскрывались 
В январе и феврале

2 лет 2 0 -3 1 297 1952 г. молодняк и 
взрослые овцы не 
вскрывались

Овцы старше 2 лет 2 0 -3 1 293

Материал из матриксов сычугов и тонких кишок выбирался пар- 
.щиальным методом (из Vs части матрикса), предложенным Р. С. Шульц и
Н. Г. Шульц (1937). При камеральной обработке собранного материала 
самцы остертагий, нематодиров и трихостронгилов определялись до вида, 
а  самки — до рода. Цестоды и трематоды определялись на временных 
препаратах после окраски молочнокислым кармином. При неполных 
гельминтологических вскрытиях интенсивность инвазии устанавливалась 
приблизительно. Степень распространения отдельных гельминтозов мы 
анализируем в разрезе следующих трех возрастных групп овец: ягнята 
до 1 года, молодняк от 1 до 2 лет и овцы старше 2 лет.

Гельмннтофауна овец

Список видов гельминтов' обнаруженных у овец при полных гель
минтологических вскрытиях с указанием экстенсивности и интенсивности 
инвазии, приводится в таблице 2.

Таким образом, у овец совхоза нами обнаружено 37 видов гельмин
тов, из них 26 видов нематод, 4 вида трематод и 7 видов цестод. Из ли
тературного обзора было видно, что гельминтофауна овец на юго-восто- 
же Казахстана представлена 60 видами паразитических червей. Мы не 
обнаружили 23 вида гельминтов (нематод 18 видов, трематод 3 вйда, 
цестод 2 вида), которые, по литературным данным, были зарегистриро
ваны у овец на юго-востоке Казахстана.

Если учесть литературные сведения о патогенности отдельных видов 
гельминтов, то можно видеть, что у овец совхоза паразитирует значи
тельное количество патогенных видов.

Результаты наших исследований показывают, что состав гельмин* 
•тофауны у овец не подвергается существенным изменениям в .зависи
мости от сезонов года. Что касается изменения гельминтофауны у ягнят 
в зависимости от их возраста, то эти данные приведены в таблице 3.

Уже на втором месяце жизни ягнят было обнаружено шесть видов 
различных представителей трихостронгилид, или 16,2% от общего коли
чества паразитов, зарегистрированных у овец. На третьем месяце обна
ружено 17 видов (45,9% ), в том числе — диктиокаулы, эхинококки, про- 
тоАронгилиды, дикроцелии. В дальнейшем число видов паразитических 
!червей у ягнят быстро увеличивается, достигая максимума к девяти
месячному возрасту (30 видов, или 81,1 % всех форм, обнаруженных у 
свец в совхозе).
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Таблица 2-
Список видов гельминтов, обнаруженны х у  овец 

при полных гельминтологических вскрытиях с указанием экстенсивности
и интенсивности инвазии

Э
кс

те
нс

ив


но
ст

ь 
ин

ва


зи
и 

(в 
%

) Интенсивность инвазии

Наименование видов Локализация в среднем ко
личестве пара

зитов на 1 ин- 
вазированную 

овцу

макси
мальное

число
паразитов

1 2 з 4. 5

Н

1. D ictyocaulus filaria (Rud'olphi,

е м .а  т о  д  ы 

легкие 26,7 78,7 392.
1809) R ailliet et H enry, 1907.

2. P rotostrongylus hobmaieri (Schulz, 
Orloff et K utass, 1933) Cameron,

легкие
(бронхи) 80 .13,1 46-

1937. '
3. P rotostrongylus davtiani (-Savina, 

1940) D avtian, 1949.
легкие

(паренхима) 11,4 1,8 3
4. Protostrongylus raillieti (Schulz, 

Orloff et K utass, 1933) Cam eron,
легкие

(бронхи) 45,7 7 ,4 19*
1934.

5. Protostrongylus skrjabini (Boev,. 
1936) Dikmans, 1945.

легкие
(паренхима) 17,2 3 ,2 9

6. Spiculocaulus leuckarti Schulz, 
Orloff et K utass, 1933.

легкие
(бронха) 2 ,9 3 ,0 3

7. Cystocaulus nigrescens (Jerke, 
1911) Schulz, Orloff et K utass,

легкие
(бронхи,цисты) 22,9 5: 12

1933.
8. B icaulus schulzi (Boev et Wolf, легкие 5 ,7 6 8.

1938) Schulz et Boev, 1940.
9. H aem onchus contortus (Rudolphi, 

1802)-Cobb., 1898.
сычуг, тонкий 
кишечник 35,9 1236,8 5180-'

10. O stertagia circum cincta Stadel- 
m ann, 1894.

сычуг, тонкий 
кишечник 50,9 64,1 555-

11. O stertag ia  occidentalis Ransom, 
1907.

сычуг, тонкий 
киш ечник 15,7 14,6 6 0

12. O stertagia trifu rca ta  Ransom, 
1907.

сычуг, тонкий 
кишечник 22,4 15,2 60

13. M arshallag ia  m arsnalli (Ransom, 
1906) Orloff, 1933.

сычуг, тонкий 
кишечник 49,9 £6 ,3 445

14. M arshallagia m ongolica Schuma- 
kovitsch, 1936.

сычуг, тонкий 
кишечник 3 ,8 9 ,2 35

15. Trichostrongylus colubriformis 
(Giles, 1812) Ransom, 1911.

сычуг, тонкий 
кишечник 76,5 64,8 365

16. Trichostrongylus axei (Cobbold, 
1878) Railliet et H enry, 1909.

сычуг, тонкий 
кишечник 25,5 20,2 65

17. Trichostrongylus probolurus (R a
illiet, 1898) Loss, 1905.

сычуг, тонкий 
кишечник 33,3 19,8 75

18. N em atodirus o iratianus Rayew- 
skaja, 1929.

сычуг, тонкий 
кишечник 44,5 43 ,7 195

19. N em atodirus spath iger (Railliet, 
1896) Railliet et H enry, 1909.

сычуг, тонкий 
кишечник 62,4 144,3 985

20. Bunostomum trigonocephalum  (Ru
dolphi, 1808) Railliet, 1902.

толстый ки
шечник 0 ,2 3 ,5 4

21.0esophagostom um  venulosum (R u
dolphi, 1809) Railliet et H enrv,

толстый ки
шечник 0 ,4 4 ,0 6

1913.
22. Chabertia ovina (Fabricius, 1788) 

Railliet et Henry, 1909.
толстый ки
шечник 30,1 55 ,7 2Л

23. Gongylonema pulchrum Molin, пищевод 1 1 ,4 4 ,5 8
1857.

24. Trichocephalus skrjabini (Baska-
толстый ки
шечник 1 8 ,3 25,9 15&.

cow, 1924).
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Продолжение таблицы 22

1 2 I 3 4 -I 5

25. Skrjabinem a ovis Skrajbin, 1915. толстый ки
шечник 8 ,6 4 ,3 6

26. S trongyloides papillosus ■ (Wedl, тонкии ки
1856). шечник 17,1 8 ,7 32

Т р е м а т о д ы

27. Fasciola hepatica L., 1758. печень 8 ,3 12,5 16
28. Dicrocoelium lanceatum  Stiles et печень 62,4 525,2 2371

H asall, 1896.
29. Eurytrem a coelomaticum G iard et подж елудоч

Billet, 1892. ная железа 3 ,6 6 ,5 17
30. Eurytrem a pancreaticum  (Jonson, подж елудоч

1889). ная ж елеза 31,4 29,9 85

Ц  е с т о д ы

31. Echinococcus granulosus (Batsch, 1 печень, лег |
1786) кие 33,8 _ _

32. Cysticercus tenuicollis ( =  Taenia брюшная по
h idatigena Pallas, 1776). лость 17,2 _ _

33. Coenurus cerebralis ( =  M ulticeps головной мозг 1,5 _ _
m ulticeps Leske, 1780).

34. Coenurus skrjabini ( =  M ulticeps подкожная
sk rjab in i). клетчатка,

межмышечная
ткань 0,15 _ _

35. M oniezia expansa (Rudolphi, тонкий киш еч
1805) B lanchard, 1891. ник 17,6 3 ,3 8

36. M oniezia benedeni (Moniez, 1879) . тонкий киш еч
B lanchard, 1891. ник 16,2 2 ,2 5

37. Thysaniezia giardi, Moniez, 1879 тонкий киш еч

i ник 15,6 3 ,3 6

П р и м е ч а н и я .  1. Интенсивность инвазии P. davtiani и P . skrjabin i дана по 
числу самцов в одном компрессорном препарате.

2. Интенсивность отдельных видов остертагий, трихостронгилов и иематоднров 
показана только по самцам.

3. Экстенсивность и интенсивность гемонхов, всех видов остертагий, марш алла- 
гий, буностом, эзофаго^том, хабертий, трихоцефал, эхинококков, ценуров и экстен
сивность мониезий и тизаниезий показаны по данным полных гельминтологических 
вскрытий соответствующих органов от 909 овец, а экстенсивность и интенсивность 
остальных видов — по данным полных гельминтологических вскрытий 35 овец.

Из приведенных нами в таблице 3 данных видно, что гельминтофау
на овец в совхозе характеризуется чрезвычайным разнообразием. У них 
встречается большинство видов гельминтов, зарегистрированных на юго- 
востоке Казахстана. Каждая овца обычно инвазирована 7— 12 ви
дами.

Такое разнообразие форм гельминтов и их широкое распростране
ние следует объяснить различием природных и хозяйственных условий 
овцеводства в совхозе. Возможность инвазирования овец почти всеми 
видами гельминтов держится на высоком уровне с начала весны и до 
поздней осени (8—9 месяцев), пока не выпадет снег и не наступят рез
кие холода.
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Таблица 3
И зм ен ен и я  с о ст а в а  г е л ь м и н т о ф а у н ы  
у  ягн ят в за в и си м о ст и  от  их в о зр а с т а

Возраст 
ягнят в 
в меся

цах

Кол-во ви
дов, обна
руженных 
у ягнят

Процент 
обнаруж ен
ных видов

I 1 2 ,7
II 6 16,2
III 17 45 ,9
IV 20 54,1
V ‘/6 70,3

VI 28 75,7
VII 29 78 ,4
VIII 29 78,4
IX 30 81,1
X 30 81,1
XI 30 81,1
XII 30 81,1

П р и м е ч а н и е .  Процент об
наруженных видов паразитоз нами 
высчитывался следующим образом: 
общее число видов, обнаруженное у 
всех возрастных групп овец (37), 
бралось за  100%, затем от этого чис
ла высчитывался процент видов, об
наруженных у той или иной воз
растной группы ягнят.

Распространение отдельных 
гельминтозов у  овец

В этом разделе по каждому 
гельминтозному заболеванию мы 
указываем возбудителей инвазий, 
степень их распространения в разре
зе трех возрастных групп (ягнята 
до 1 года, молодняк от 1 до 2 лет 
и взрослые овцы) и, наконец, оста
навливаемся на практическом зна
чении того или иного гельминтоза 
в условиях совхоза.

Степень зараженности овец 
различными гельминтозами в разре
зе возрастных групп показана в таб
лице 4.

1. Диктиокаулез

Эта инвазия у овец, как извест
но, вызывается нематодой Dictyocau- 
lus filaria. В условиях совхоза дик
тиокаулез является весьма серьез
ным заболеванием.

Экстенсивность инвазии, по данным полных гельминтологических 
вскрытий, у ягнят до 1 года составляла 32,7%, у молодняка от 1 года 
.до 2 лет — 30,2% и у взрослых овец — 32,7%, а по данным многочис
ленных лярвоскопических исследований по Вайда, соответственно — 
18,7%), 36,8% и 36,7%. Интенсивность инвазии у ягнят до 1 года была 
равной 64,3 диктиокаулы в среднем на одного ягненка, у молодняка от 
1 года до 2 лет — 97,7 диктиокаулы и у взрослых овец — 70,9 диктио
каулы. При вскрытии у отдельных животных нам нередко приходилось 
обнаруживать большое количество паразитов (до 400 экземпляров). 
Обычно диктиокаулез протекал в субклиничеекой форме, однако в от
дельные, особо неблагополучные годы он проявлялся клинически, вызы
вая падеж животных. Так, в 1946 г. от диктиокаулеза пало 94 овцы, в 
1947 г. — 65 овец и в 1949 г. — 24 овцы. Таким образом, диктиокаулез 
причиняет хозяйству серьезный экономический ущерб, что требует тщ а
тельного проведения всего комплекса мероприятий по борьбе с этой ин
вазией в совхозе.

2. Протостронгилидозы

Возбудителями этой сборной инвазии овец в совхозе, по нашим дан
ным, являются следующие виды: Protostrongylus hobmaieri, P. davtiani, 
P . raillieti, P. skrjabini, Spiculocaulus leuckarti, Cystocaulus nigrescens, 
Bicaulus schulzi.

Экстенсивность инвазии у ягнят до 1 года (табл. 4) составила 
-32,4%, у молодняка от 1 года до 2 лет — 66,8% и у овец старше 2 лет — 
■68,3%. Интенсивность инвазии показана в таблице 5.
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Таблица 4

Экстенсивность и интенсивность инвазии овец различными гельминтозами 
по данным полных и неполных гельминтологических вскрытий

Н азвание гельминтоза

Экстенсивность
инвазии

CQ г̂а
о

Интенсивнорть инвазии

среднее кол-во 
паразитов1

S |=£ 
О>-> ч

о S ЮС-н О
со w
а х
ь- 3

максимальное 
кол-во паразитов1

н 03 о 3  оО Q205
Я

. о § Оч о
СО wК S п CQ X

>> о
>1 ч .  3> * е-

Не м а т о д о з ы
1. Диктиокаулез 19,2 30 ,2 32,7 64,3 97,3 70 ,9 197 362 392
2. Протостронгилидозы 32,9 66,8 68,3 — — — — — —

3. Г емонхоз 26,2 41,4 43,1 641,8 1373,9 1548,3 2415 508С 4810
4. М аршаллагиоз 36 ,7 53,0 62 ,6 86 106,4 94,8 325 380 415
5. Остертагиозы 36,7 58,6 65,1 105,8 218,5 213,4 255 555 530
6. Трихостронгилезы

и нематодирозы 45,5 86,6 92,1 — — _ — — —

7. Буностомоз 0 0 0 ,7 0 0 3 ,5 0 0 4
8. Эзофагостомоз 0 0 ,4 1,1 0 3 4,3 0 3 6
9. Хабертиоз 1,9 35,8 34,5 58,1 63,2 45,9 184 257 192

10. Гонгилонемоз 3 ,8 8 ,4 15,3 _ _ _ _ _
11. Скрябинемоз 1,5 2 ,6 2,1 _ _ _ _ _ _
12. Трихоцефалез 11,1 22,1 23,1 13,1 28,6 23 ,2 53 156 114

Т р е м а т о д о з ы

13. Фасциолез 2 3 ,9 4 ,3 4,91 14,1 15,3 9 38
14. Дикроцелиоз 32,1 62 ,! 73 ,0 — — — — —

15. Эуритремоз 17,2 37 ,9 44,1

Ц е с т о д о з ы

16. Эхинококкоз
17. Цистицеркоз гидати-

20,1 32 ,6 45,2

генный 6,1 16,1 28,8
18. Ценуроз мозга
19. Ценуроз межмышеч-

2 ,3 1,8 1,1

ной ткани 0 0 ,4 0 ,7
20. Мониезиоз 20,4 14,7 9 ,6
21. Тизаниезиоз 16,9 16,8 12,4

П р и м е ч а н и я .  1. Интенсивность инвазий возбудителями протостронгилидо- 
зов, гонгилонемоза, скрябинемоза, дикроцелиоза, эуритремоза, мониезиоза и тиза- 
ннезиоза учитывалась приблизительно, без точного подсчета количества паразитов 
у каждого животного, поэтому эти данные в таблицу не вошли.

2. Количество ценурных и эхинококковых пузырей нами не учитывалось.

Интенсивность инвазии у многих вскрытых овец была очень высо
кой— до 1000 и более паразитов. В легких таких животных зачастую 
обнаруживались явления резкого катарального бронхита. В просветах 
средних и мелких бронхов мы часто находили значительное количество 
густой слизи, обычно смешанной с пенистой жидкостью. В различных 
частях легких (чаще в диафрагмальных долях и на острых краях) встре-

1 На одно инвазированное животное.
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Таблица 5~-
Интенсивность инвазии овец протостронгилидозами  

по данным вскрытий легких

Взрослые группы овец
Всего

вскрыто
овец

Из
 

ни
х 

ин
ва


зи

ро
ва

нн
ы

х 
пр

от
ос

тр
он

- 
ги

ли
да

м
и Интенсивность инвазии(в % )

слабая средняя сильная

Ягнята до 1 года 343 110 46,4 40 ,0 13.6
М олодняк о т 1  года до 2 лет 284 190 36.3 47 ,9 15,8
Овцы старше 2 лет 281 192 35,4 44,8 19,8

П р и м е ч а н и я .  1. Деление степени инвазии на слабую, среднюю и сильную 
нами принято условно; овец, имеющих единицы паразитов, мы относили к группе 
со слабой степенью инвазии, овец, имеющих десятки паразитов, — со средней и овец, 
имеющих сотни и тысячи паразитов, — с сильной степенью зараж ения.

2. В таблице интенсивность инвазии приводится в процентах. Все число и н в-i- 
зированных овец (той или иной возрастной группы) мы брали за 100% и от нега 
высчитывали процент овец, имеющих ту или иную степень инвазии.

чались уплотненные очаги красновато-серой или серо-желтой окраски, 
неправильной формы и различной величины. Нередко среди измененной 
ткани обнаруживались многочисленные гнойные очажки. Как правило, 
такие овцы имели нижесреднюю упитанность или даже были истощены.

Из приведенного материала видно, что у ягнят до 1 года легочные 
протостронгилиды, особенно в первые 6—7 месяцев жизни, встречаются 
реже, чем у остальных возрастных групп овец. Резких различий в сте
пени зараженности молодняка от 1 года до 2 лет и взрослых овец нами 
не установлено.

Наши данные о сильной зараженности овец протостронгилидозами 
согласуются с данными С. Н. Боева, который отмечает широкое рас
пространение протостронгилидозов среди овец горной зоны юго-востока 
Казахстана.

Э. А. Давтян (1946), Э. А. Давтян и Р. С. Шульц (1949) доказали 
высокую патогенность протостронгилид для овец. Поэтому широкое рас
пространение протостронгилидозов при высокой интенсивности инвазии 
дает основание считать, что эти гельминтозы могут играть роль в этио
логии легочных заболеваний ОЕец, падеж от которых ежегодно составт 
ляет 60—65% общего отхода овец в совхозе.

3. Гемонхоз

Возбудителем гемонхоза овец в совхозе является единственный вид 
Haemonchus contortus.

Экстенсивность инвазии у ягнят до 1 года была 26,6%, У молодняка 
от 1 года до 2 лет — 41,4% и у взрослых овец — 43,1%), а интенсивность 
соответственно — 641,8, 1373,9 и 1548,3 гемонха в среднем на одну овцу. 
Таким образом, ягнята до 1 года (за счет первых 4—5 месяцев жизни) 
заражены гемонхозом несколько в меньшей степени, чем молодняк и 
взрослые овцы, степень зараженности которых оказалась примерно оди
наковой.

I емонхоз овец в совхозе протекает как в субклинической, так и в 
клинической форме. При вскрытии овец из группы «хурды» мы почти 
всегда обнаруживали большое количество гемонхов. В совхозе гемонхоз 
является одной из главных причин появления большого количества ела-
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бых овец, особенно среди молодняка. В годы с большим количеством 
осадков гемонхоз вызывал значительный падеж. Так, в 1946 г. от этой 
инвазии пало 74 овцы, в 1947 г. — 73 овцы и в 1950 г. — 51 овца. Р е
зультаты опытов по применению фенотиазина в борьбе с важнейшими 
стронгилятозами овец в совхозе (С. Д. Ульянов, 1955) показывают, что 
гемонхоз вызывает резкое снижение продуктивности овец. Таким обра
зом, эта инвазия причиняет большой экономический ущерб овцеводству 
совхоза, который выражается в падеже животных, резком снижении 
упитанности и образовании «хурды». Поэтому тщательное проведение 
всех мероприятий по борьбе с этой инвазией, особенно применение фе
нотиазина, счень важно.

4. Остертагиозы

Эта инвазия у овец совхоза вызывается следующими видами: Oster- 
tagia circumcineta, О. occidentalis и О. trifurcata.

Экстенсивность инвазии у ягнят составила 36,7%, у молодняка от 
1 года до 2 лет — 58,6% и у взрослых овец — 65,1%,- а интенсивность 
соответственно — 105,8, 218,5 и 213,4 экземпляра в среднем на одну ов
цу. Количественное соотношение отдельных видов остертагий и частота 
их нахождения у различных возрастных групп овец представлены в 
таблице 6.

Таблица 6
Количественное соотношение отдельных видов остертагий и частота их нахож дения  

в разрезе возрастных групп овец по данным полных гельминтологических
вскрытий сычугов

Процентное соотношение Частота нахождения 
количества отдельных видов отдельных видов

Наименование видов
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Q stertagia circum cincta 30,1 33,1 .3 4 ,6 98,4 99,4 94 ,0
O stertagia occidentalis 2 ,5 1,8 2 ,7 29,1 28,1 32 ,0
O stertagia trifu rcata 3 ,4 3,1 3 ,5 41,7 45,5 40 ,9
O stertagia sp. (самки) 64,0 62,0 59 ,2 100 100 100

П р и м е ч а н и я .  1. Процентное соотношение каждого вида остертагий в раз
резе возрастных групп овец высчитывалось следующим образом: общее количество 
всех видов остертагий, обнаруженных у всех вскрытых овец данной возрастной груп
пы, бралось за 100% , и от него высчитывался процент для каждого вида остерта
гий у этой группы животных.

2. Процент частоты нахождения какого-либо вида остертагий в разрезе в о з 
растных групп высчитывался следующим путем: все число вскрытых овец данной 

-возрастной группы, у которых были обнаружены остертагии, бралось за 100% , и от 
него высчитывался процент овец, у которых был обнаружен тот или иной вид остер
тагий.

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее широко рас
пространенной формой у всех возрастных групп овец является О. cir- 
cumcincta, на втором месте стоит О. trifurcata и, наконец, на последнем 
месте — О. occidentalis.

Остертагиозы в совхозе протекают в субклиничеекой форме.
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5. Маршаллагиоз.

Возбудителем этой инвазии у овец совхоза являются два вида: 
M arshallagia m arshalli и М. mongolica. Последний вид в нашем ма
териале встречался очень редко и в единичных экземплярах.

Экстенсивность инвазии у ягнят до i года была 36,7%, у молодняка 
от 1 года до 2 лет — 53,0% и у взрослых овец — 62,6%, а интенсив
ность инвазии соответственно — 86,0, 106,4 и 94,8 маршаллагии в сред
нем на одну овцу. М аршаллагиоз как самостоятельная инвазия в сов
хозе клинически не проявляется, а протекает в субклинической форме.

6. Трихостронгилезы и нематодирозы

Эти две инвазии мы объединяем сугубо условно лишь потому, что 
собственных данных об их распространении, кроме результатов вскрытия 
35 овец, мы не имеем.

В нашем материале были обнаружены следующие виды трихострон- 
гилов и нематодиров: Trichostrongylus axei, Т. colubriformis, Т. probo- 
lurus, Nematodirus oiratianus и N. spathiger.

Экстенсивность инвазии у ягнят составила 45,5%, у молодняка от 
1 до 2 лет — 86,6% и у взрослых овец — 92,1%. При вскрытии овец во 
многих случаях в тонких кишках нам приходилось констатировать ог
ромное количество (тысячи) мелких трихостронгилид, которые, по дан
ным изучения гельминтофауны, относятся к трихостронгилам и немато- 
дирам.

Хотя трихостронгилидозы (остертагиоз, маршаллагиоз, трихостронги- 
лез, нематодироз) у овец данного хозяйства и протекают в субклиниче
ской форме, однако они, несомненно, играют определенную роль в образо
вании «хурды» среди овец и значительно снижают продуктивность ж и
вотных. Поэтому при проведении мероприятий по борьбе с гемонхозом 
следует обращать внимание и на эти гельминтозы, тем более, что меры 
борьбы с ними в основном одинаковые.

7. Буностомоз и эзоф агостом оз

Возбудителем первой инвазии является Bun'ostomum trigonocepha- 
lum, а второй — Oesophagostomum venulosurn.

При многочисленных вскрытиях овец (вскрыто 944 животных) дан*- 
ные нематоды обнаруживались очень редко, да и то в единичных эк
земплярах, поэтому какого-либо практического значения в условиях сов
хоза они не имеют.

8. Хабертиоз

Возбудителем этой инвазии является единственный вид — Chabertia 
ovina. Хабертиоз у овец в совхозе является самой распространенной ин
вазией из всех стронгилидозов. Экстенсивность у ягнят до 1 года была 
равна 21,9%, у молодняка от 1 года до 2 лет — 35,8% и у взрослых 
овец— 34,5%, а интенсивность соответственно — 58,1, 63,2 и 45,9 хабер- 
тии в среднем на одну овцу.

Весной 1950 г. в двух отарах ярок 1919 года рождения мы наблю
дали случай клинического проявления хабертиоза со значительным па
дежом (пало 42 овцы). Больные овцы быстро потеряли упитанность. 
У многих из них был сильный понос с большим количеством слизи. При:
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вскрытии павших животных слизистая оболочка толстого отдела кишеч
ника была утолщена, сильно гиперемирована с точечными кровоизлия
ниями, а в просвете кишечника находилось большое количество хабер- 
тий (250 и более паразитов). После дегельминтизации овец фенотиази- 
ном в дозе 0,5 г на 1 кг живого веса и улучшения кормления животных 
клиника хабертиоза постепенно исчезла, падеж прекратился и овцы по
правились. Тщательное проведение мероприятий по борьбе с этой инва
зией для совхоза имеет большое значение.

9. Гонгилонемоз

У овец совхоза мы констатировали лишь один вид гонгилонем, а 
именно Gongylonema pulchrum. В нашем материале эта инвазия встре
чалась относительно часто.

Экстенсивность гонгилонемоза у ягнят до 1 года была 3,8%, у мо
лодняка от 1 года до 2 лет — 8,4% и у взрослых овец — 15,3%- Интен
сивность инвазии во всех случаях была очень низкой и не превышала 
10 экземпляров. В связи с тем, что гонгилонемы относительно мало п а 
тогенны и встречаются в единичных экземплярах, они не имеют практи
ческого значения.

10. Скрябинемоз

Возбудителем данной инвазии, как известно, является единственный 
вид — Skrjabinema ovis. Эта форма у овец совхоза встречалась очень 
редко и всегда в единичных экземплярах, поэтому какого-либо практи
ческого значения эти паразиты здесь не имеют.

В других районах юго-востока Казахстана указанная инвазия очень 
распространена. Так, по данным Д. Карабаева (1952), зараженность 
овец скрябинемозом в условиях Бетпак-Далинской опытной животновод
ческой станции доходила до 15,1% при высокой интенсивности (сотни 
паразитов).

11. Трихоцефалез

В нашем материале был найден лишь один вид трихоцефалов,. 
а именно Trichocephalus skrjabin'i.

Трихоцефалез у овец совхоза встречается дозольно часто, однако 
при низкой интенсивности. Экстенсивность инвазии у ягнят до 1 года 
оказалась равной 11,1%, у молодняка от 1 года до 2 лет — 22,1% и у 
взрослых овец — 23,1%, а интенсивность соответственно — 13,1, 22,1 и 
23,2 трихоцефала в среднем на одну овцу. В условиях совхоза трихо
цефалез протекает в субклиничеекой форме, что следует объяснить 
низкой интенсивностью инвазии.

12. Фасциолез

Мы констатировали лишь один вид фасциол — Fasciola hepatica. 
По данным вскрытия печеней, экстенсивность инвазии у ягнят до 1 го
да была 2,0%, у молодняка от 1 года до 2 лет — 3,9% и у взрослых 
овец — 4,3%, а интенсивность соответственно — 4,9, 14,1 и 15,3 фас- 
циолы в среднем на одну овцу. Приведенные цифры показывают, что 
этот гельминт в совхозе встречается редко и при слабой степени ин
вазии, поэтому, несмотря на то, что фасциолы очень патогенны для; 
овец, при данных природно-хозяйственных условиях овцеводства в сов
хозе фасциолез сколько-нибудь практического значения не имеет.
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13. Дикроцелиоз

Возбудитель этой инвазии — Dicrocoelium lanceatum у овец сов
хоза является наиболее распространенной трематодой. Экстенсивность 
инвазии у ягнят до 1 года составила 32,1%, у молодняка — 62,1% и 
у взрослых овец — 73%- Интенсивность инвазии показана в таблице 7.

Таблица 7
Интенсивность инвазии овец дикроцелиозом и эурнтремозом по данным 

вскрытий печеней и подж елудочны х ж елез

Возрастные группы 
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Ягнята до 1 года 343 110 60 20,9 40 ,9 38,2 53 ,3 41 ,7 5 ,0
Молодняк от 1 до 2 лет 285 177 108 11,3 26 ,6 62, 1 39 ,8 51 ,9 8 ,3
Овцы старше 2 лет 281 205 122 11,7 19,5 68,8 38 ,5 54,9 6 ,6

П р и м е ч а н и е .  Деление интенсивности инвазии на слабую, среднюю и силь
ную и подсчет процентов нами проводились так же, как и при протостронгилидозах 
(см.• примечание к табл. 5).

При вскрытии овец мы нередко насчитывали до 5000 и более дик- 
роцелиев у одного животного. Из данных приведенной таблицы видно, 
что зараженность овец дикроцелиями увеличивается с возрастом.

Эти трематоды, очевидно, живут длительное время, а иммунитет к 
реинвазии слабо выражен.

По нашим наблюдениям, дикроцелиоз в условиях совхоза проте
кает в субклинической форме, что, видимо, зависит от сравнительно не
большой патогенности дикроцелиев.

14. Эуритремоз

В совхозе эта инвазия вызывается двумя видами — ’Eurytrema рапс- 
ieaticum и Е. coelomaticum. .

Эуритремоз широко распространен среди овец совхоза, что видно из 
данных таблиц 4 и 7.

При вскрытии овец мы часто наблюдали настолько сильную инва
зию, что ходы поджелудочной железы были забиты паразитами и вы
ступали в виде темно-синих тяжей. Если к этому учесть данные Б. П. 
Всеволодова (1937), то станет ясно, что эуритремоз причиняет опреде
ленный экономический ущерб овцеводству.

15. ЭхиноКоккоз

Возбудитель эхинококкоза — личиночная стадия цепня Echinococ- 
■ ciis granulosus — широко распространен среди овец совхоза. Экстен
сивность этой инвазии у ягнят составила 6,1%, у молодняка — 16,1% 
и у взрослых овец — 45,2%. Следовательно, эхинококкозом особенно 
сильно поражаются взрослые овцы. У 9 из вскрытых овец эхинококкоз 
послужил причиной смерти. В этих случаях, кроме печени и легких, где 
не оставалось почти ни одного участка здоровой ткани, эхинококковые
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пузыри имелись в селезенке, почках, поджелудочной железе, лимфати
ческих узлах и брыжейке.

Будучи широко распространен, эхинококкоз причиняет большой 
экономический ущерб совхозу, поэтому борьба с ним имеет первостепен
ное значение.

16. Ц енуроз

Возбудителем этой инвазии, как известно, является личиночная 
форма цестоды Multiceps multiceps.

Ценуроз в совхозе вызывает большой падеж овец. Так, в 1949 г. от 
него пало 223 овцы, в 1950 г. — 274 овцы, в 1951 г. — 328 овец и в 1952 г.
— 243 овцы. Заболеваемость и падеж от ценуроза наблюдаются глав
ным образом у ягнят, реже у молодняка и очень редко у взрослых овец. 
Таким образом, ценуроз наносит большой урон овцеводству совхоза, и 
проведение всего комплекса мероприятии по ликвидации этой инвази л 
имеет важное значение.

17. Ц енуроз межмышечной ткани

Эта инвазия вызывается личиночной стадией (Coenurus skrjabini) 
цестоды Multiceps skrjabini.

При вскрытии у двух овцематок и одной годовалой ярки в подкож
ной клетчатке и межмышечной ткани были обнаружены ценурные пузы
ри. Они локализовались в подчелюстном пространстве, в области шеи и 
крестца и достигали размера куриного яйца. Поскольку эта инвазия у 
овец совхоза встречается крайне редко (из 944 вскрытых овец обнару
жена только у трех), практическое значение ее невелико.

18. Цистицерксз гидатигенный

Цистицерки гидатигенные (Cysticercus tenuicollis)—личинки цесто
ды Taenia hydatigena — у овец совхоза встречаются очень часто. Так, 
ягнята до 1 года этой инвазией поражены на 6,1%, молодняк от 1 года 
до 2 лет — на 16,1%, овцы старше двух лет — на 28,8%. Если учесть 
литературные данные о том, что онкосферы этого паразита в фазе миг
рации через кишечник и печень вызывают в этих органах воспалитель
ные явления, которые при массовом заражении могут привести живот
ное к гибели (П. С. Иванова и др., 1950, 1956), то станет ясно, что цис- 
тицеркоз приносит определенный вред овцеводству. Следовательно, про
филактические мероприятия против этого гельминтоза не должны упус
каться из виду, тем более, что они совпадают с таковыми при ценурозе 
и эхинококкозе.

19. М ониезиоз

У овец совхоза мониезии представлены двумя видами — Moniezia 
expansa и Moniezia benedeni.

По данным вскрытия животных, экстенсивность инвазии у ягнят 
оказалась равной 21,9%, у молодняка — 19,3% и у взрослых — 10,3%. 
Клинически мониезиоз проявлялся только у ягнят до 1 года (с июня по 
октябрь), причем наблюдался большой падеж. Так, в 1945 г. пало 
130 ягнят, в 1947 г. — 74 ягненка, в 1948 г. — 52 ягненка и в 1950 г.— 
39 ягнят.
6 -8 8
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20. Тизаниезиоз

Возбудителем инвазии в совхозе является единственный вид — 
Thysaniezia giardi. Экстенсивность инвазии у ягнят составила 16,9%, у 
молодняка — 16,5% и у взрослых овец -—■ 12,5%- Максимальное число 
паразитов у взрослых овец достигало 6 экземпляров.

Кишечные цестодозы, будучи широко распространены среди овец 
совхоза, наносят значительный ущерб хозяйству и в связи с этим заслу
живают пристального внимания.

* * *
Приведенный материал о степени распространения отдельных гель

минтозов овец в совхозе показывает, что в этом хозяйстве, как и вообще 
на юго-востоке Казахстана, отдельные гельминтозы имеют неодинако
вое практическое значение. Учитывая литературные и наши данные, все 
гельминтозы, встречающиеся у овец совхоза, по степени наносимого 
ими ущерба можно разделить на три группы. К гельминтозам первой 
группы мы относим следующие:

1) ценуроз, 4) тизаниезиоз,
2) эхинококкоз, 5) гемонхоз,
3} мониезиоз, 6) диктиокаулез.

Эти инвазии в условиях совхоза имеют широкое распространение, 
вызывают тяжелые патологические изменения у инвазированных овец, 

■значительный падеж и резкое снижение продуктивности животных. 
Тщательное проведение всего комплекса мероприятий по лидвидации 
указанных гельминтозов для совхоза имеет первостепенное значение.

К гельминтозам второй группы следует отнести следующие инва
зии:

1) протостронгилидозы,
2) остертагиозы,
3) маршаллагиоз,
4) трихостронгилезы,
5) нематодирозы,
6) хабертиоз,

Хотя эти гельминтозы и протекают в субклиничеекой форме, одна
ко в условиях совхоза они в значительной степени снижают продуктив
ность овец, а в отдельные, неблагополучные по природно-хозяйствен
ным условиям годы могут вызывать значительный падеж животных. 
Проведение мероприятий против этой группы гельминтозов (по край
ней мере против тех, для которых они разработаны) имеет важное 
практическое значение в данном хозяйстве,

К гельминтозам, которые в совхозе в настоящее время не имеют 
практического значения (третья группа), мы относим следующие:

1) буностомоз, 4) ценуроз межмышечной ткани,
2) эзофагостомоз, 5) фасциолез,
3) гонгилонемоз, 6) скрябинемоз.

Возбудители буностомоза, эзофагостомоза, ценуроза межмышечной 
ткани и фасциоле'за, безусловно, патогенны и в других местах вызыва
ют большой падеж животных; при существующих природно-хозяйствен
ных условиях в совхозе, в связи с очень малой их распространенностью, 
они не имеют практического значения

7) трихоцефалез,
8) стронгилоидоз,
9) дикроцелиоз,

10) зуритремоз,
11) цистицеркоз гидатигенный.
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Такое деление гельминтозов на указанные три группы надо счи
тать условным, так как при изменении природных и хозяйственных 
условий степень распространения отдельных гельминтозов и наносимый 
ими вред могут быстро измениться в ту или другую сторону.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

И. Б. СОКОЛОВА

К ФАУНЕ ГЕЛЬМ ИНТОВ О В Е Ц  И КОЗ 
К ЗЫ Л -О РД И Н С К О Й  ОБЛАСТИ

Первые исследования гельминтофауны овец и коз Кзыл-Ординской 
области были сделаны 5-ой Российской гельминтологической экспедици
ей, организованной К- И. Скрябиным в 1921 г. В числе прочих много
численных работ, выполненных сотрудниками экспедиции, были собра
ны гельминты от одной овцы и двух козлов, вскрытых полным гель
минтологическим методом на ст. Аральское море. В материале от овцы, 
по данным А. М: Петрова и Е. С. Шаховцевой (1926), разработавших 
эту коллекцию экспедиции, были найдены следующие виды гельмин
тов:

1) Chabertia ovina,
2) Ostertagia marshalli ( = M arshallag ia  m arshalli),
3) Parabronem a skrjabini,
4) Thysaniezia ovilla ( =Thysaniezia giardi),
5) Taenia hydatigena (=-Cysticercus tenuicollis),
6) Dicrocoelium lanceatum.

Материал от двух козлов разрабатывался М. Н. Верещагиным 
(1926), который установил у них крайне бедную фауну гельминтов:

1) Haemonchus contortus,
2) Parabronem a skrjabini,
3) Trichuris ovis ( =  Trichocephalus ovis).

В дальнейшем данные по гельминтофауне овец мы находим в рабо
те Л. Г. Пановой (1927), которая делала гельминтофаунистические 
сборы на базе Гельминтологического отделения Казахского ветбакин- 
ститута в г. Кзыл-Орде. В своей работе автор приводит список гельмин
тов, зарегистрированных у овцы.

По мнению С. Н. Боева (1939), Setaria labiato-papillosa и Fascia! а 
gigantica, которые не фигурируют в работах предыдущих авторов и 
имеются в списке гельминтов овцы, по-видимому, впервые обнаружены 
здесь Л. Г. Пановой.

Таким образом, до наших исследований для Кзыл-Ординской об
ласти были известны следующие гельминты овец:

1) Setaria labiato-papillosa,
2) Chabertia ovina,
3) M arshallagia marshalli,
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4) Parabronema skrjabini,
5) Thysaniezia giardi,
6) Taenia hydatigena ( =  Cysticercus tenuicollis),
7) Dicrocoelium lanceatum,
8) Fasciola gigantica.
Из гельминтов козы по Кзыл-Ординской области известны только 

три вида, установленные М. Н. Верещагиным (см. выше).

Собственный материал

Ряд лет сотрудниками лаборатории гельминтологии Института зоо
логии АН КазССР изучались гельминты диких жвачных животных в 
различных точках Казахстана, в частности в пустынных условиях Бет- 
пак-Далы. Были выяснены наиболее распространенные гельминты у 
этих животных в условиях Центрального Казахстана, а именно: ави- 
теллины, скрябииодеры, нематодиры, скрябинемы и парабронемы. Все 
эти гельминты паразитируют и у овец. Поэтому при выпасе овец и коз 
б местах обитания сайги и джейрана этих диких животных можно рас
сматривать как резервуар упомянутых гельминтов. Однако для оконча
тельного подтверждения этого предположения необходимо было прове: 
сти изучение гельминтофауны и гельминтоз!iого статуса овец и коз, вы
пасающихся в природных условиях, аналогичных тем, которые имеются 
в местах обитания сайги и джейрана. Настоящая работа явилась по
пыткой подытожить полученные результаты при изучении гельмиитофау- 
ны диких и домашних животных. Для проведения работы нами были 
избраны овцесовхозы Сыр-Дарьинский и Джалагашский Кзыл-Ордин- 
ской области, именно те, овцы которых выпасаются в условиях, анало
гичных условиям обитания сайги и джейрана. Сыр-Дарьинский мясной 
совхоз использует под отгон долину р. Сары-Су и местности, располо
женные к северо-востоку от нее, т. е. заходящие и в Бетпак-Далу (где 
мы исследовали гельминтофауну диких животных). Джалагашский ов
цесовхоз выпасает овец в Кара-Кумах. В местах отгона обоих совхозов 
наблюдается массовое количество сайгаков и джейранов.

Наш материал был собран в апреле и ноябре 1950 г. в Сыр-Дарь- 
инском и Джалагашском районах Кзыл-Ординской области и на мясо
комбинате в г. Кзыл-Орде. Всего было вскрыто полным гельминтологи
ческим методом 25 овец и 5 коз, неполным гельминтологическим мето
дом вскрыто 3 овцы и просмотрено 1699 органов от овец и 693 — от 
коз.

Гельмннтофауна овец

В материале, собранном нами от овец из двух районов Кзыл-Ор
динской области, зарегистрировано 26 видов гельминтов (см. табл. 1), 
из них 18 видов, ранее не отмеченных в литературе для этой области. В 
итоге нами констатируется, что 100% обследованных полным гельмин
тологическим методом овец оказались инвазированными гельминтами, 
причем нематодами заражены все 100% овец, цестодами — 84% (21 ов
ца из 25) и трематодами — 36% (9 овец из 25).

Мы попытались сопоставить между собой гельминтологические на
ходки от овец этих районов. В результате такого сопоставления ока
зались некоторые качественные различия в характере фауны гельмин
тов. Так. овцы Сыр-Дарьинского района не инвазированы буностома- 
ми и хабертиями, которые, хотя и с небольшой экстенсивностью, но
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Таблица 1
Экстенсивность и интенсивность зараж ения овец Кзыл-Ординской области  

отдельными видами гельминтов

Виды гельминтов
Э кстен

сивность
Интенсивность инвазии 

(в абс. цифрах)
Кол-во овец, 
исследован

инвазии 
(в %) среднее от—до

ных на дан
ный вид 

гельминта

1. Dicrocoelium lanceatum
2. Fasciola sp. (данные неполных

36,0 81,6 3 -2 0 9 85

вскрытий) 5 ,0 — — 143
3. M oniezia expansa 4 ,7 1 1 - 5 535
4. M oniezia benedeni 6 ,75 1 1—5 „
5. Thysaniezia giardi 17 2 2 ,6 1 - 1 3
6. Avitellina sp. 8 ,4 1 1 - 3 „
7. Cysticercus tenuicollis 46.4 2 ,6 1—14 25
8. Echinococcus granulosus 35,7 5 ,3 1 - 2 0 263
9. M arshallag ia  m arshalli 96 ,0 116,6 1 2 -7 9 3 25

10. M arshallag ia  mongolica ‘28,0 21,2 3 - 6 6 w
11. O stertag ia  circum cincta 4 ,0 ! 1 я
12. O stertag ia  occidentalis

O stertagia sp. (данные неполных
64,0 13 1 - 4 0

единицы, де ■
вскрытий) 32 ,3 единицы сятки 265

13. Parabronem a skrjabini
Papabronem a sp. (данные непол

88,0 35 ,8 1 -1 5 5 25

ных вскрытий) 68,8 десятки един., сотни 265
14. Trichostrongylus sp.
15. Haem onchus sp. (данные непол

20 ,0 7 ,8 1—26 25

ных вскрытий) единичные случаи — 265
16. N em atodirus o iratianus 72,0 286 4 -1 8 3 1 25
17. N em atodirus spathiger 28 ,0 16 2 - 5 5 25
18. N em atodirus archari 8 ,0 1,5 1 - 2 25
19. N em atodirus dogieli 4 ,0 5 5

N em atodirus sp. (cf и $ ) 88,0 511 3 -4 3 0 9 „
20. Bunostom um trigonocephalum 4 ,0 95 »
21. T'richocephalus skrjabini 8 ,0 3 1—5 »
22. Skrjabinem a ovis 48 ,0 9 ,8 1—55 »
23. Chabertia ovina 4 ,0

1
1
1

127
1
1
1

46224. Skrjabinodera saiga
25. Setaria  labiato-papillosa

4 .0
8 .0

26. F ila ria ta  f. sp. 4 ,0

обнаруживались нами у овец в Джалагашском районе. В последнем не 
найдены Nematodirus dogieli и Ostertagia cireumcincta, единичные 
кые экземпляры которых мы зарегистрировали у овец Сыр-Дарьинского 
района. Климатические, гидрологические и почвенные факторы этих 
районов Кзыл-Ординской области примерно одинаковы, и влияние этих 
факторов на характер гельминтофауны было, по-видимому, одинаковым. 
Поэтому качественные различия фауны мы относим за счет недостаточ
ного числа полных гельминтологических вскрытий, которые к тому же 
не охватывали всех сезонов.

Гельминтофауна коз

Обследование коз полным гельминтологическим методом проведено 
в ноябре 1950 г. на мясокомбинате г. Кзыл-Орды. Вскрытию подверга
лись животные из Сыр-Дарьинского и Джалагашского районов. Все 
козы оказались зараженными нематодами. 2 козы из 5 (40%) — цесто
дами и 1 коза из 5 (20%) — трематодами. Как видно из данных таб
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лицы 2, у коз в Кзыл-Ординской области нами зарегистрировано 13 ви
дов гельминтов: 7 видов нематод, 5 видов цестод и 1 вид трематод. Все 
обнаруженные гельминты, кроме Parabronem a skrjabini, регистрируют
ся: в Кзыл-Ординской области впервые. Учитывая наши и литературные 
данные, список гельминтов у коз в Кзыл-Ординской области в настоя
щее время насчитывает 15 видов.

Таблица 2
Экстенсивность и интенсивность заражения коз Кзыл-Ординской области  

отдельными видами гельминтов

Экстен
сивность

Интенсивность инвазии Кол-во коз,

Виды гельминтоз
(в абс. цифрах) исследован

ных на данПлоиоИИ
(в %) средняя о т—до ный вид 

гельминтов

1. Fasciola g igantica 20 ,0 5 5 5
2. M oniezia expansa 2 ,3 2 1—5 285
3. M oniezia benedeni 4 .6 1 1 - 2
4. Thysaniezia giardi 7 ,6

I J
1,6 1—2

5. Avitellina sp. 2 1 - 9
6. Cysticercus tenuicollis 40 ,0 1 1 ”5
7. M arshallagia m arshalli 60 ,0 18 10—35
8. O stertag ia  sp. (данные непол

0 0 0 •27ных вскрытий)
9. Parabronem a skrjabini 40,0 15 5 - 2 5 5

Parabronem a skrjabini (данные
21,4

еди н иц ы ,де
27неполных вскрытий) единицы сятки

10. Trichostrongylus sp. 40,0  
■ 60 ,0  

20 0 
100, и

62 
1 13

10— 115 
5 —2S5

5
11. N em atodirus o iratianus *
12. N em atodirus spathiger 

Nem atodirus sp. (d  и 9 ) 144
10
63

50
1(1-490 „

13. Bunostomum trigonocephalum
14. Skrjabinem a ovis

20,0  
100,0

10
2 0 -1 0 0 -

Обследованию полным методом подвергалось всего 5 коз, поэтому 
сопоставлять инвазнрованность коз двух районов мы считаем излиш
ним. Однако интересно отметить, что козы Сыр-Дарьинского района, 
так же как и овцы того же района (см. выше), не заражены буносто- 
мами. Из приведенных списков гельминтов видно, что у овец и коз в 
Кзыл-Ординской области совершенно не зарегистрированы легочные 
гельминты. Их отсутствие можно было предвидеть на основании изуче
ния большого материала от сайги и джейрана из Бетпак-Далы и о. Бар- 
са-Кельмее, оказавшихся свободными от легочных гельминтов.

Такое явление вообще характерно для пустынь и полупустынь, в 
условиях которых наземные моллюски, являющиеся промежуточными 
хозяевами большинства легочных гельминтов, не находят оптимальных 
условий для жизни.

Что же касается трематод — дикроцелий и фасциол, то ими ов
цы и козы заражаются весной на местах зимней стоянки и окота около 
р. Сыр-Дарьи и близлежащих озер. В Кзыл-Ординской области озера 
играют особенно большую роль в постоянном поддержании инвазии 
фасциолеза. Овцы весной выпасаются обычно на берегу озер. Фекалии 
с яйцами фасциол попадают в воду. Водопои же проводятся непосред
ственно из озера.

Здесь же животные, по-видимому, заражаются мониезиями, по
скольку орибатиды находят для себя оптимальные условия под сенью 
низкорослых кустарников в достаточно влажной почве, а скученность
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животных дает возможность клещам более интенсивно получать зараз
ное начало.

Нужно сказать, что в Кзыл-Ординской области из всех биогельмин
тов только у 2 видов трематод (Dicrocoelium lanceatum и Fasciola hepa- 
tica) промежуточными хозяевами являются моллюски, в то время как 
членистоногие являются промежуточными хозяевами для 7 видов гель
минтов (Moniezia expansa, М. benedeni, Thysaniezia giardi, Parabrone- 
ma skrjabini, по-видимому, Setaria iabiato-papillosa, Skrjabinodera saiga 
и Avitellina sp.).

Выявление гельминтозного статуса овец и коз 
Кзыл-Ординской области

Для этой цели неполным гельминтологическим методом обследовч- 
ны отдельные органы овец и коз в основном на Кзыл-Ординском мясо
комбинате и частично в Джалагашском и Сыр-Дарьинском овцеводче
ских хозяйствах. Просмотрено на наличие цестод содержимое тонких 
кишок от 510 овец и 280 коз, на наличие гемонхов и парабронем — сы
чуги от 265 овец и 27 коз, на сетарий и скрябинодер — сальники и ж и
ровая ткань около почек от 433 овец и 235 коз, на ориитобильхарций —• 
кровеносные сосуды (брыжеечные и печени) от 253 овец и 150 коз, на 
фасциол и эхинококков — печени от 235 овец. Кроме вскрытий, прово
дились прижизненные гельминтологические исследования для выявления 
зараженности овец и коз легочными нематодозами и стронгилоидозом. 
Исследованию, проведенному методом Вайда, подверглись 7 отар овец 
двух пригородных колхозов — «Амангельды» и «Коммунизм». Ни ле
гочные нематоды, ни стронгилоиды в обследованных отарах обнаруже
ны не были. Из-за незначительного количества коз в пригородных кол
хозах этот вид животных не подвергался исследованию прижизненны
ми методами.

В результате в Кзыл-Ординской области нами не зарегистрированы 
следующие гельминтозы: 1) эуритремоз поджелудочной железы, 2) дик
тиокаулез легких, 3) протостронгилидозы легких.

Следующие гельминтозы обнаружены при слабой зараженности 
овец и поэтому, по-видимому, не имеют практического значения: 1) дик- 
роцелиоз печени, 2) скрябинодероз подкожной клетчатки и соединитель
ной ткани, 3) хабертиоз ободочных кишок и 4) трихоцефалез слепой 
кишки, 5) буностомоз тонких кишок.

По данным нашего обследования, мы констатируем в Кзыл-С’рднн- 
ской области следующие гельминтозы, которые могут наносить ущерб:
1) фасциолез печени, 2) мониезиоз, 3) тизаниезиоз и 4) авителлиноз 
тонких кишок, 5) эхинококкоз паренхиматозных органов, 6) цистпцер- 
коз серозных покровов, 7) трихостронгилидозы сычуга и тонких кишок,
8) парабронемоз сычуга.

Учитывая степень зараженности овцепоголовья и наличие разрабо
танных мер, практические мероприятия надлежит планировать в пер
вую очередь против фасциолеза, мониезиоза, лярвальных цестодозов и 
трихостронгилидозов.

Сайга и джейран как возможный резервуар гельминтозов 
для овец и коз

В настоящее время осваиваются, а местами уже освоены громад
ные пастбищные территории, на которых до сих пор выпасались только 
дикие жвачные (сайга и джейран). В целях выявления в природе воз-
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можных резервуаров гельминтозов для сельскохозяйственных животных 
сотрудниками лаборатории гельминтологии Института зоологии АН 
КазССР под руководством С. Н. Боева в предыдущие годы изучалась 
гельминтофауна диких жвачных животных Казахстана. В результате 
было прогнозировано, какие гельминтозы могут угрожать сельскохозяй
ственным жвачным животным при выпасе в местах обитания диких ж и
вотных.

Сравнивая гельминтофауну сайги (13 видов гельминтов) и джей
рана (18 видов) в Центральном Казахстане (Соколова и Боев, 1950) 
с гельминтофауной овцы (26 видов) и козы (15 видов) в Кзыл-Ордин- 
сксй области, мы имеем возможность установить следующий процент 
общих видов гельминтов между рассматриваемыми дикими и сельскохо
зяйственными животными: овца и сайга имеют 38,5% общих видов, ов
ца и джейран — 57,7%, овца и коза — 57,7%, коза и сайга — 53,8%, 
коза и джейран — 46,6%.

Мы видим, что у овцы и козы сравнительно много общих с дикими 
животными видов. Наибольшее количество общих видов оказалось, с 
одной стороны, между овцой и козой, с другой — между овцой и джей
раном. Однако следует полагать, что роль диких жвачных в распрост* 
ранении гельминтозов невелика, так как овца в Кзыл-Ординской обла
сти имеет большую' зараженность гельминтами, чем сайга и джейран, 
Поэтому по-прежнему придерживаемся высказанного нами предполо
жения (Боев, Соколова и Бондарева, 1948; Соколова, 1955) о том, что 
дикие жвачные животные являются более страдающей стороной и что 
они могут заражаться гельминтами от овец в большей степени, чем 
овца и коза от диких животных. Однако нельзя не учитывать, что сай
га и джейран могут играть роль в поддержании природных очагов воз
будителей таких гельминтозов, как 1) скрябинемоз, 2) нематодироз,
3) маршаллагиоз; 4) скрябинодероз, 5) нараброиемоз, 6) цистицеркоз 
гидатигенный и 7) авителлиноз (Соколова и Боев, 1950; Соколова, 
1955). Возбудители перечисленных гельминтозов в условиях Централь
ного Казахстана находят благоприятные условия для своего развития. 
Вскрытия овец и коз, проведенные нами в 1950 г. в Кзыл-Ординской об
ласти, и данные Д. Карабаева (1952) о зараженности овец гельминта
ми в Бетпак-Дале показали, что возбудители гельминтозов, наиболее 
распространенных в пустынях и полупустынях Казахстана у сайги и 
джейрана, имеют такую же, сравнительно высокую экстенсивность и у 
сельскохозяйственных животных.

В упомянутой выше работе Д. Карабаев утверждает, что у завезен
ных в Бетпак-Далу овец происходит изменение гельминтоценоза. Это 
изменение заключается в утрате одних и приобретении других видов 
гельминтов, имеющих здесь широкое распространение. Этим подтверж
дается наше предположение о том, что скрябинемы, нематодиры, мар- 
шаллагии, парабронемы и скрябинодеры будут распространяться среди 
овец в Бетпак-Дале при развитии там овцеводства (Соколова, Боев и 
Бондарева, 1948; Соколова, 1955).

Выводы

1. У овцы в Кзыл-Ординской области нами обнаружено 26 видов 
гельминтов, из которых 18 видов регистрируются впервые для этого жи
вотного в данной местности.

2. У козы в упомянутой области мы констатировали 13 видов гель
минтов, из них 12 видов —: впервые для козы в данной области, а 6 ви
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дов (Avitellina sp., Moniezia benedeni, Cysticercus tenuicollis, Nemato
dirus oiraiianus, Nematodirus ' spathiger и M arshallagia marshalli) — 
впервые для этого животного в Казахстане. С учетом наших и литера
турных данных, у козы в Кзыл-Ординской области зарегистрировано 
15 видов гельминтов.

3. Наиболее характерным для гельминтофауны овец и коз данной 
местности является отсутствие легочных гельминтов, широко распростра
ненных в некоторых областях Казахстана.

4. Из всех нематод превалирующими формами в условиях Кзыл- 
Ординской области являются M arshallagia marshalli, Parabronem a 
■skrjabini, Nematodirus oiratianus и Skrjabinema ovis.
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ГЕЛЬМННТОФАУНА Д О М А Ш Н И Х  СВИНЕЙ И Д И К И Х  
КАБАНОВ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА

Гельмннтофауна свиней в Казахстане изучена чрезвычайно слабо. 
До настоящего времени у домашних свиней зарегистрировано толью  
три вида гельминтов: M etastrongylus pudendotectus, М. elongatus и 
М. salmi (Гулецкая, 1940; Бондарева, 1940а, 19406), и отмечено три вида 
гельминтозов: эуритремоз, эхинококков и аскаридиоз (Орлов, 1936; 
Гулецкая, 19406; Бондарева, 1940а, 19406). Несколько полнее освеще
на фауна гельминтов диких свиней (Скрябин, 1927; Баданин, 1929,. 
1931), у которых обнаружено Девять видов паразитических червей.

Гельмннтофауна свиней юго-востока Казахстана нами изучалась с 
марта 1953 г. по ноябрь 1954 г. Объектом при изучении гельминтофау- 
ны были домашние и дикие свиньи.

Гельмннтофауна домашних свиней изучалась преимущественно на- 
Алма-Атинском мясокомбинате, куда поступали свиньи из хозяйств 
Алма-Атинской и Талды-Курганской областей, и непосредственно в этих 
хозяйствах. Исследованию подвергались также и свиньи частного сек
тора, забиваемые жителями г. Алма-Аты и пригородных хозяйств. В 
Алма-Атинской области из 23 хозяйств пяти районов методом полных 
гельминтологических вскрытий (ПГВ) обследовано 89 свиней и мето
дом неполных гельминтологических вскрытий (НГВ) — 564 свиньи. В 
Талды-Курганской области из четырех хозяйств одного района методом 
ПГВ обследовано 22 свиньи и методом НГВ — 55 свиней. Всего обсле
довано методом ПГВ 111 свиней и методом НГВ — 619 свиней.

Для изучения гельминтофауны диких свиней были организованы1 
две экспедиции. Первая экспедиция по отстрелу дикого кабана — 
Sus scrofa nigripes Blanford1 — была организована в октябре 1953 г. на 
территории Чиликского лесхоза в урочище Ассы (Чиликский район Ал
ма-Атинской области). Этой экспедицией было добыто четыре диких 
кабана.

Вторая экспедиция в урочище Аксу проводила работу на территории 
Аксу-Джабаглинского заповедника (Тюлькубасский район Южно-Казах- 
станской области), где было отстреляно два диких кабана.

От каждой свиньи методом ПГВ обследовался только желудочно- 
кишечный тракт. Вскрытию подвергались следующие его отделы: желу
док, тонкий отдел кишечника (без деления на 12-перстную, тощую и 
подвздошную кишки), слепая, ободочная и прямая кишки. Обследова
ние желудочно-кишечного тракта у свиней проводилось по методу «пар-

1 По В. Н. Шнитникову (1936), А. В. Афанасьеву и др. (1953).
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циальной модификации» полных гельминтологических вскрытий, пред
ложенному Р. С. Шульц и Н. Г. Шульц (1937) для вскрытия пищевари
тельного тракта овец.

При НГВ у свиней обследовались следующие органы, группы орга
нов и их части: пищевод, желудок, тонкий и толстый отделы кишечни
ка, печень с желчным пузырем, поджелудочная железа, легкие, почки, 
мочевой пузырь, конъюнктива глаз, плевра, сальник, брыжейка, брю
шина, сердце, жевательные, межреберные и поясничные мышцы.

При обработке материалов НГВ на интенсивность заражения жи
вотных гельминтами мы пользовались методикой, предложенной X. Са- 
тубалдиным (1955). Он дает следующие цифровые выражения, соответ 
ственно крестам: -}- условно приравнивается 5 паразитам, +  -1- 50 па
разитам, +  +  -г 500 паразитам и +  +  4- +  5000 паразитам. Оценкой, 
соответствующей четырем крестам, ввиду незначительной интенсивности 
инвазии у свиней мы не п о л ь зо в а л и сь

а) Гельминтофауна домашних свиней

При полных и неполных гельминтологических вскрытиях домашних 
свиней нами зарегистрировано 23 вида гельминтов, представленных в 
таблице 1.

Из таблицы видно, что в число этих видов гельминтов входят: 1 вид 
трематод, 3 вида цестод, 18 видов нематод и 1 вид акантоцефалов.

Кроме того, у одной свиньи в толстом отделе кишечника была най
дена часть цестоды Caryophyllaeus laticeps (по определению, любезчо 
сделанному Е. В. Гвоздевым) и у одной свиньи — один экземпляр нема
тоды Rabditata gen. sp.

Caryophyllaeus laticeps была, по-видимому, заглочена свиньей с об
лигатным хозяином этого паразита— рыбой (свиней в некоторых хозяй
ствах нередко кормили рыбой). Имея в виду то обстоятельство, что 
свободно живущие формы Rabditata очень широко распространены в при
роде, в частности в земле и воде, мы считаем, что найденная нами не
матода Rabditata gen. sp. является свободно живущей. В сборы же гель
минтов (из тонкого отдела кишечника) данная нематода попала, по-ви
димому, с водой при процедуре последовательного промывания содер
жимого кишечника. Поэтому, несмотря на имеющиеся в литературе 
ссылки (Иваницкий 1930; Рухлядев, 1952) на нахождение у свиней раб- 
литат, мы этого гельминта не считаем их паразитом. В связи со сказан
ным Caryophyllaeus laticeps и Rabditata gen. sp. нами не введены в спи
сок паразитов свиней.

Из приведенного списка гельминтов для шести видов нематод видо
вые названия не показаны. Это связано с тем, что среди них были толь
ко самки, которые к тому же в некоторых случаях оказались неполово
зрелыми (Globocephalus sp.?). *

Из рода Globocephalus у домашних свиней, как известно из лите
ратуры (Fiebiger, 1923; Hall, 1924; Озерская, 1930; Скрябин, Шихоба- 
лова и др., 1952), паразитирует четыре вида гельминтов. Наиболее ти
пичным видом из этого рода и наиболее распространенным среди сви
ней является Globocephalus urosubulatum, который у домашних свиней 
зарегистрирован и на территории Советского Союза (Озерская, 1930; 
Гильденблат, 1939а). Обнаруженные нами паразиты у свиней в обсле
дованных хозяйствах наряду с общим сходством в морфологии с вида
ми рода Globocephalus имеют и резко отличительные черты строения, по-



Таблица 1
Список гельминтов, обнаруженных у домаш них и диких свиней на юго-востоке Казахстана

ш

п/п
Название гельминтов Вид свиней

Экстенсивность 
в % или в абс. 

цифрах

Интенсивность 
в абс. цифрах 

(о т—до)
Локализация

Где зарегистрированы 

(области)

1 Dicrocoelium lanceatum  (Stiles е^домаш ние I 
| H assall, 1896) 1

Т р е м а т о д ы

у одного живот-|один экземпляр 
ного 1

слепая кишка Талды-Курганская

Це с т о д ы
2 Echinococcus granulosus (Batsch, 11,6 1 — 10 пузырей легкие, печень | Алма-Атинская, Талды-

1786) — larvae. Курганская
дикие у трех кабанов 1—2 пузыря » Алма-Атинская, Южно-

Казахстанская
3 Taenia hydatigena (Pallas, 1776) — 

larvae.
домашние 1,8 1 -  2 пузыря серозные оболочки ор

ганов грудной и брю
шной полостей

Алма-Атинская

дикие у одного кабана 1 пузырь серозные оболочки пе
чени

Ю жно-Казахстанская

4 Taenia solium (L., 1758) — larvae. домашние у двух живот
ных

десятки цистицер- 
ков

межреберные и пояснич
ные мышцы

Алма-Атинская

Н е м а т о д ы

5 Ascarops strongylina (Rudolphi* 1819) домашние 4 3 ,2 1 - 2 7 1 желудок Алма-Атинская, Талды-
Курганская

дикие у одного кабана 111 » Ю жно-Казахстанская
6 Physocephalus sexalatus (Molin, домашние 1 2 ,6 1— 242 п Алма-Атинская, Талды-

1860) Курганская •
дикиеЗ у одного кабана 6 М

7 S pirurata  gen. sp. домашние у одного животного 1 9 тонкий отдел кишечника Алма-Атинская
8 Setaria  iabiato-papillosa (A lessandri- домашние у двух ЖИВОТ 1 9 и на серозных оболочках

ni, 1 8 3 8 )1 НЫХ кишечника, ободочная
кишка

з
а

х
р

я
л

о
в



9 |Ascaris suura (Goeze, 1782) » 38,7 1—32 тонкий отдел кишечника

10 (?) G lobocephalus sp. » у одного ж и
вотного

6 ?  ' желудок, толстый отдел 
кишечника

1 1 Haemonchus contortus (Rud., 1803) 
Cobb., 18981

V »
один экземпляр тонкий отдел кишечника

Haem onchus sp.1 19 и
12 M etastrongylus elongatus (D ujardin, 

1846) R ailliet et H enry, 1911
»

дикие

7 ,9

у одного кабана

1—202

7

легкие

13 M etastrongylus pudendotectus (Wos- 
tokow, 1905)

домашние

дикие

5 - 3

у одного кабана

1 -2 2 7

9

легкие

14 M etastrongylus salmi Gedolst, 1923 домашние у двух животных 1 - 6 U
15 M arshallag ia  m arshalli (Ransom, 

1907) Orloff, 19331
»

у одного жи
вотного

один экземпляр желудок

16
M arshallag ia  sp .1 „ „ 1? ,,

N em atodirus sp.1 „ 19 „

17 Oesophagostomum (O.) dentatum  
(Rud., 1803) Molin, 1861.

u 62,1 1 -  979 толстый отдел кишечника

18 O stertag ia  sp.1 я 4 ,5 1 9 - 2 9 желудок, тонкий отдел 
кишечника

19 Trichostrongylus colubriformis (Giles, 
1892).

»
4 ,5 1 - 6 тонкий отдел кишечника

20 Trichostrongylus axei (Cobb., 1879) 
Railliet et Henry, 1909

”
у двух ж ивот

ных
1 и 1 тонкий отдел кишечника

21
Trichostrongylus sp .1 „ 5,4 19 -2 2 9 #  -

Trichonem atea gen. sp.1
»

4 ,5 1 - 1 2  с? и 9 желудок, слепая и обо
дочная кишка

22 Trichocephalus suis (Schrank, 1788) ” 27,9 1—212 слепая и ободочная киш
ка 1

Алма-Атинская, Талды- 
Курганская 
* Алма-Атинская

Талды-Курганская

Алма-Атинская 
Алма-Атинская, Талды- 

Курганская
Ю жно-Казахстанская 
Алма-Атинская, Талды- 

Курганская
Ю жно-Казахстанская
Алма-Атинская

Талды-Курганская 
Алма-Атинская 
Алма-Атинская, Талды- 

Курганская

Алма-Атинская, Талды- 
Курганская

Алма-Атинская

Алма-Атинская, Талды-

А к а н т о ц е ф  э л ы

"IП)UcrSк
яно>0*
К

23 M acracanthorhynchus hirudinaceus ■ у двух ж ивот 1 - 2 тонкий отдел кишечника Алма-Атинская
(Pallas, 1781) ных

дикие у двух кабанов 1 - 3 Ю жно-Казахстанская

Итого:-количество видов гельминтов у домашних свиней 23, у диких свиней 7.

1 Возможно, гостепаразиты или случайно попавшие в сборы.

домаш
них 

свиней 
и 

диких 
кабанов 

ю
го-востока..



96 Я. Н. ЗА Х РЯЛО В

этому считаем необходимым остановиться на описании их морфологии, 
а также дать соответствующие иллюстрации (рис. 1).

Так, средняя длина тела обнаруженных нами гельминтов (6 самок) 
колеблется от 5,86 до 7,93 мм (М =  6,99 мм). Наибольшую ширину тело

Рис. 1. (?) Globocephalus sp. а — головной конец, б — фрагмент тела 
в области вульвы, в — хвостовой конец.
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имеет в области конца пищевода, и размеры его в этой части равны 
0,489—0,666 мм (М =  0,549 мм). Далее тело, сходя на конус, постепенно 
суживается и заканчивается острым хвостовым концом. Кпереди тело 
вначале слегка округло’ суживается, затем оканчивается резко отсечен
ным тупым концом, на котором строго терминально размещается рото
вое отверстие. Кутикула очень толстая и на протяжении всего тела (до 
анального отверстия) имеет резкую поперечную исчерченность. Ширина 
исчерченности в области пищевода равна 0,056—0,066 мм (М =  0,060 м м ); 
по мере удаления к хвостовому концу она постепенно уменьшается и в 
области вульвы равна 0,029—0,036 мм (М =  0.034 мм), а на хвостовом 
■отростке сходит на нет (кутикула гладкая).

Ротовая капсула сильно развитая, воронкообразной формы, боковые 
стенки ее массивные, волокнистой структуры. Наибольшая толщина сте
нок капсулы совпадает с наибольшим ее диаметром, который находится 
•ближе к ротовому краю (в верхней трети длины капсулы). Ко дну и к 
ротовому краю стенки утончаются. Верхний край ротовой капсулы обра
зует кольцо плотной структуры, которое ограничивает ротовое отверстие. 
Самый край ротового ободка имеет легкую зазубренность, ясно видимую 
при большом увеличении. По внутреннему краю стенок ротовой капсулы 
под кольцом на одном уровне симметрично расположены 8 сосочков. 
Глубина капсулы 0,233 — 0,349 мм (М — 0,312 мм), а ширина 0.333 — 
0,449 мм (М =  0.412 мм). На дне капсулы вооружение отсутствует.

За ротовой капсулой следует короткий, массивный, эллипсоидной 
формы пищевод, который отделен от ротовой капсулы легкой перемыч
кой. Пищевод, переходя в кишечник, оканчивается тремя клапанами. 
Выше клапанов, в полости пищевода, на границе перехода последнего в 
кишечник, располагается ряд мелких склерозированных пластинок, ко
торые, по-видимому, участвуют в пищеварении. Стенки пищевода имеют 
такую же волокнистую структуру, как и стенки ротовой капсулы, поэто
му кажется, что стенки ротовой капсулы являются продолжением стенок 
пищевода. Длина пищевода 0,299 — 0,366 мм (М =  0,339 мм ), ширина 
9,159— 0,246 мм ■ (М =  0,216 мм).

Кишечник представлен в виде прямой трубки, повторяющей форму 
тела, и заканчивается анальным отверстием. Анус отстоит на 0,333 —
1,266 мм (М = 1,009 мм) от вершины хвоста. Вульва расположена в сре
дине или в передней трети длины тела на 3,431—4,698 мм (М =  3,786 мм) 
от хвостового конца.

Сравнение морфологии данных паразитов с морфологией видов ро
да Globocephalus Molin, 1861, показало, что основными отличительными 
чертами в строении обнаруженных нами паразитов являются следующие 
признаки: •

1) Наличие мощной воронкообразной ротовой капсулы. Такая фор
ма ротовой капсулы, по описанию M aplestone (из Гилденблат, 19396), 
наблюдается у некоторых представителей Globocephalus urosubulatum, 
отнесенных им к типу «В». Но воронкообразная форма ротовой капсулы 
по диагнозу подсемейства Globocephalinae Travassos et Vogelsang, 1932 
(по Озерской, 1930), присуща только роду Characostomum с его един
ственным видом Characostomum asmilium.

2) Наличие короткого, толстого с одинаковой шириной на всем сво
ем протяжении пищевода, что не присуще видам рода Globocephalus и 
характерно для Characostomun asmilium.

3) Наличие резко выраженной поперечной исчерченности кутикулы 
тела, ширина которой не свойственна ни одному из представителей под
семейства Globocephalinae.

4) Значительная длина хвостового отростка.
7 - 8 8
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5) Более высокое по сравнению с видом рода Globocephalus рас
положение вульвы.

Принимая во внимание указанные отличия, мы отнесли описывае
мых паразитов условно к роду Globocephalus. Подвергая сомнению при
надлежность этих нематод к роду Globocephalus, мы не имели, к сож а
лению, возможности более точно установить их систематическое поло
жение, так как в нашем распоряжении, как уже указывалось выше, бы
ло только шесть неполовозрелых самок.

Рис. 2. T richostrongylus axei 
(Cobbold, 1879) Rail, et H en
ry, 1909 от домашней свиньи. 
Самец. Строение хвостового 

конца. (Оригинал)

(Giles, 1892) от домашней свиньи. Самец. 

Строение хвостового конца. (Оригинал).

Виды Setaria labiato-papillosa, Haemonchus contortus, M arshallagia 
marshalli, Nematodirus sp., Ostertagia sp. и Trichonamatea gen. sp. мы 
склонны относить к гостепаразитам, случайно заглоченным свиньями, 
или* считать их случайно попавшими в сборы при гельминтологическом 
вскрытии желудочно-кишечного тракта свиней на мясокомбинате. Одна
ко следует отметить, что, по литературным данным, из перечисленных 
гельминтов Haemonchus contortus зарегистрирован v свиней (Озерская,
1930).

В отношении паразита Spirurata gen. sp. мы не можем высказать 
какого-либо мнения, так как не знаем, с каким видом имели дело.

Что касается Trichostrongylus axei и Trichostrongylus colubriformis 
(рис. 2 и 3), то известно, что эти виды гельминтов являются облигатны
ми паразитами очень широкого круга хозяев, включая жвачных, одноко 
пытных, грызунов и человека (Скрябин и Шульц, 1937; Скрябин, Ши- 
хобалова, Шульц, 1954). У домашних свиней юго-востока Казахстана 
они, как видно из данных таблицы 1, регистрировались нами неодно
кратно. Поэтому паразитирование их у свиней вполне возможно. Биоло
гическую же самостоятельность Trichostrongylus suis. описанного
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С. В. Иваницким (1930), мы подвергаем сомнению. Основываясь на осо
бенностях биологии Trichostrongylus colubriformis (отсутствие у этого 
паразита узкой хозяинной специфичности) и на морфологической иден
тичности его с Trichostrongylus suis, мы эти два вида идентифицируем.

Из приведенного списка гельминтов для Dicrocoelium lanceatum и 
Ascaris suum нами отмечена несколько необычная локализация.

Dicrocoelium lanceatum (всего лишь в одном экземпляре) найден 
в слепой кищке, где дикроцелии, как известно, не паразитируют. Однако 
в печени свиней дикроцелиев мы не находили.

Рис. 4. Аскариды в ж елудке (а — в пилорической его части) у 
свиньи. Прободение двенадцатиперстной кишки (б) аскаридами.

(Фото, оригинал).

Аскариды (Ascaris suum, в одном случае два погибших экземпляра) 
были нами обнаружены в брюшной полости, в другом случае большое 
количество аскарид было зарегистрировано в желудке, где в пилориче
ской части они сплелись в клубок, а несколько аскарид перфорировало 
стенку 12-перстной кишки (рис. 4), и, наконец, в трех случаях аскариды 
были обнаружены в желчном протоке (пис. 5).

Об обнаружении аскарид в печени у свиней имеется сообщение и 
в литературе. Так, А. С. Холоповым (1933) в печени свиней аскариды 
были найдены у 20 животных, причем свиньи были больны чумой.

Извращенная локализация аскарид (брюшная полость, желудок, 
желчный проток печени) нами наблюдалась также только у свиней, 
больных чумой. В связи с этим можно высказать предположение о том, 
что при чумной инфекции в организме животного создаются неблаго
приятные условия для аскарид, вследствие чего последние мигрируют из 
тонкого отдела' кишечника. Проникновение аскарид в печень, несомнен
но, нарушает функцию этого органа и этим самым, по-видимому, усу
губляет течение инфекции.

Из шести видов гельминтов (1 вид трематод, 1 вид цестод и 4 вида не 
матод), зарегистрированных, по данным литературы, у домашних свиней
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Рис. 5. Аскариды в печени (в желчном протоке) у свиньи.
(Фото, оригинал).

в Казахстане, мы не обнаружили только один вид — Eurytrema pancrea- 
ticum. Н. П. Орлов (1936) на основании дипломной работы студента 
И. Нурмухамбетова сообщает, что эти трематоды якобы были найдены 
у свиней из Алма-Атинской области. В хозяйствах той же области мы 
провели значительное количество исследований поджелудочных желез 
(506 НГВ), однако обнаружить эуритрем у свиней н .м  не удалось. Н а
ши данные совпадают с данными С. Н. Боева, который в 1940 — 1941 гг. 
исследовал поджелудочные железы от 486 свиней из Джамбулской, Ал
ма-Атинской и Талды-Курганской областей, причем ни в одном случае 
не обнаружил эуритрем1. По устному сообщению работников панкреа
тического цеха Алма-Атинского мясокомбината, работающих в течение 
десяти лет по сбору панкреатических желёз и очень хорошо знающих 
гельминтов этого органа — эуритрем (так как эуритремозные поджелу
дочные железы им приходится консервировать особо), у свиней в этой 
железе эуритрем им ни разу не приходилось обнаруживать. Учитывая вы
шеизложенное, мы подвергаем сомнению факт нахождения И. Нурму- 
хамбетовым у свиней в Алма-Атинской области Eurytrema pancreaticum.

Остальные пять видов гельминтов свиней Казахстана (1 вид цестод 
и 4 вида нематод) были найдены и нами. Таким образом, у домашних 
свиней в Казахстане нами вперЕые обнаружено 18 видов гельминтов 
(1 вид трематод, 2 вида цестод, 14 видов нематод и 1 вид акантоцефалов). 
В число 14 видов нематод, впервые обнаруженных нами у свиней К а
захстана, входят и те шесть видов гельминтов, которые являются, воз
можно, случайными паразитами для свиней (см. выше).

Приведенный нами фаунистический материал может явиться осно
вой для более глубокого изучения в будущем отдельных гельминтозов 
свиней в хозяйствах Алма-Атинской и Талды-Курганской областей.

1 Неопубликованные данные этих исследований были любезно представлены 
С. Н. Боевым в мое распоряжение, за что, пользуясь удобным случаем, выраж аю  ему 
свою благодарность.
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б) Гельминтофауна диких свиней

У диких свиней юго-востока Казахстана, обитающих в горах Кир
гизского и Заилийского Алатау, нами обнаружено незначительное коли
чество гельминтов, в основном только банальные виды. Список этих 
гельминтов мы приводим в таблице 1, из которой видно, что у обсле
дованных нами шести диких свиней обнаружено всего лишь семь видов 
гельминтов, в число которых входят два вида цестод, четыре вида нема
тод и один вид акантоцефалов.

У четырех диких кабанов, отстрелянных нами в Заилийском Алатау 
(в урочище Ассы), обнаружен только один вид гельминтов — Echinococ
cus ganulosus-larvae. Остальные же виды, в том числе и эхинококк, за- 
регистрированы_ у двух диких свиней, отстрелянных в Таласском А ла
тау (урочище Аксу, Аксу-Джебаглинский заповедник).

Урочище Ассы, или Асс.инская долина, расположено на высоте 2500 
—3000 м над уровнем моря '(в альпийском псясе). В теплый период вре
мени здесь, под пологом густой альпийской растительности, при доста 
точном количестве тепла и влаги создаются весьма благоприятные ус
ловия для развития яиц и личинок большинства гельминтов. Однако, 
как мы видим, у кабанов, отстрелянных в этой долине, фауна гельмин
тов очень бедна и представлена только эхинококком.

Обедненность фауны у кабанов Ассинской долины, естественно, 
следует связать с другими факторами, которые препятствуют развитию 
и распространению гельминтов (кроме эхинококка) среди местной попу
ляции кабанов. Одним из таких факторов, по нашему мнению, является 
прежде всего небольшая популяция кабанов, которая обитает в Ассин
ской долине и в соседней, параллельной ей, долине р. Дженишке. В Ас
синской долине в течение месяца (октябрь 1953 г.) нами было встрече
но всего два табуна с численностью, не превышающей 10— 15 голов. 
Животные, обитающие на значительном пространстве в небольшом чис
ле, естественно, не могут иметь тесного контакта с инвазпрующим их 
материалом. Это и обусловливает возможность меньшего гельминтоно- 
сительства.

Далее, обедненность фауны гельминтов у кабанов упоминаемой по
пуляции, по нашему предположению, связана с отсутствием возможно
сти заноса инвазии извне. Это мы объясняем затрудненной миграцией 
этих кабанов из Ассинской долины в равнинную часть Казахстана (в 
долину р. Или и Прибалхашье), где, по данным В. Н. Баданина (1931), 
кабаны заражены паразитическими червями в значительной степени.

Трудность миграции кабанов из этой части Заилийского Алатау в 
долину р. Или и Прибалхашье, по нашему мнению, вполне- объяснима 
орографическими условиями Ассинской долины.

Ассинская долина и параллельная ей долина р. Дженишке являют
ся орографически обособленными межгорными впадинами, которые на 
западе ограничены высочайшим Талгарским горным узлом, через ко
торый миграция кабанов, естественно, немыслима. Мало вероятна она 
и в средней (северной) части Заилийского Алатау через параллельные 
хребты Карач, Сары-тау и густо заселенную подгорную равнину. Труд
но допустима возможность миграции этой малочисленной популяции ка
занов и на юг, вглубь Тянь-Шаня, так как условия обитания в других 
межгорных впадинах этой горней системы по сравнению с Ассинской 
или равноценны или даже хуже. Лишь восточная часть Заилийского 
Алатау представляет возможный путь миграции кабана в равнинную
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часть Казахстана (через Джалавзшскую и Сюгатинскую долины). Од
нако миграция в этой части, а также и по долине р. Чилик мало вероят
на, потому что она как в том, так и в другом случае сопряжена с не
пременным преодолением густо заселенной подгорной равнины (особен
но долины р. Чилик).

Миграции кабанов из описываемой части Заилийского Алатау в 
долину р. Или и Прибалхашье, по мнению А. А. Слудского (высказан
ному в устной беседе с нами), все ж е бываю^ но они нерегулярны и 
наблюдаются в особо неблагоприятные годы.

К этому необходимо добавить, что миграция происходит только в 
зимнее время, когда заражение кабанов гельминтами мало вероятно, 
что и обусловливает, по-видимому, наряду с указываемыми нами други
ми факторами незначительную их инвазированность этими паразитами. 
Далее, фактом, исключающим возможность заноса инвазии извне 
для кабанов Ассинской долины, является отсутствие контакта их с до
машними свиньями, На территории обитания этой популяции кабанов 
не расположено ни одного хозяйства, занимающегося свиноводством. 
Даж е частные лица (лесничие, пасечники) из русского населения, не 
говоря о казахском, не держат свиней. К тому же, дикие кабаны, оби
тающие в Ассинской долине, хищнически истребляются браконьерской 
охотой с собаками и нарезными ружьями. Поэтому они избегают близо
сти человеческого жилья. Это в значительной мере ограничивает1 и их 
вертикальные миграции. Как говорили нам охотники, кабаны данной 
популяции в течение всего года придерживаются значительных высот и 
не спускаются в предгорья, кочуя с северных на южные склоны хребтов, 
из арчевых зарослей в еловые леса.

Зараженность же кабанов Ассинской долины эхинококкозом впол
не естественна. Около овечьих отар в летнее время концентрируется 
много собак и волков, которые, несомненно, и являются источником за 
ражения кабанов этой инвазией.

При сравнении гельминтофауны диких свиней, обитающих в равнин
ной части Казахстана (по данным Скрябина, 1927, и Баданина, 1929,
1931) и в горной части (по нашим данным), видно, что они разнятся 
только «етырьмя видами: Ascarops strongylina, Physocephalus sexalatus 
Gastrodiscoides hominis и Gnatostoma hispidum. Первые два вида обна
ружены нами у свиней в горной части, но не отмечены указанными авто
рами у диких свиней равнинной части Казахстана. С другой стороны, 
последние два вида обнаружены ими у кабанов равнинной части К азах
стана, но не зарегистрированы нами у- кабанов в его горной части.

При сравнении списка гельминтов кабанов горной части с гельмин- 
тофауной домашних свиней видно, что у домашних и диких свиней па
разитируют одни и те же виды гельминтов. В связи с этим при контак
те (через места обитания) домашних и диких свиней и внутри популя
ций диких свиней («равнинных» и «горных») может происходить обмен 
паразитическими червями. Отсюда, как те, так и другие могут быть 
друг для друга резервуаром инвазии. При этом дикие свиньи равнинной 
и горной частей Казахстана могут поддерживать природный очаг гель- 
минтозоь для домашних свиней. Поэтому при планировании полного 
искоренения гельминтозов свиней, т. е. их девастации, нужно непремен
но учитывать возможную роль прйродных очагов этих заболеваний, 
создаваемых дикими свиньями, в эпизоотологии гельминтозов домашних 
свиней.
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1958 Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX
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ЗАРА Ж ЕН Н О С ТЬ ГЕЛЬМИНТАМИ ГИ Б РИ Д Н Ы Х  СВИНЕЙ  
В ТАЛДЫ -КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Из литературы известно, что животные-гибриды являются более вы
носливыми и стойкими к воздействию различных неблагоприятных внеш
них условий и в том числе к воздействию различных болезнетворных на
чал, в частности, к заражению гельминтами. Так, X. Сатубалдин 
(1955) указывает, что гибридные овцы породы архаромеринос заражены 
значительно меньшим числом гельминтов и при меньшей экстенсивности 
и интенсивности инвазии, чем чистопородные мериносовые овцы. В от
ношении свиней этот вопрос в литературе совершенно еще не затраги
вался ни за пределами Советского Союза, ни в Советском Союзе, а 
тем более в Казахстане.

Изучение зараженности гельминтами гибридных свиней проводи
лось нами в сравнении с зараженностью этими паразитами свиней круп
ной белой породы в Коксуйском свиносовхозе района им. 28 Гвардей
цев, Талды-Курганской области в июне 1954 г. При этом мы пользова
лись методом полных и неполных гельминтологических вскрытий и ме
те дом овоскопических исследований. Полному гельминтологическому 
вскрытию у каждой свиньи подвергался только желудочно-кишечный 
тракт. Обследование его проводили по методу «парциальной модифи
кации» полных гельминтологических вскрытий, предложенному 
Р. С. Шульц и Н. 1 . Шульц (1937) для вскрытия пищеварительного 
тракта овец.

Неполным гельминтологическим вскрытием обследовались все 
остальные внутренние органы, слизистые и серозные оболочки, ж ева
тельные, межреберные и поясничные мышцы. Интенсивность заражения 
гельминтами обследованных органов при этом учитывалась путем систе
мы крестов с цифровым выражением по X. Сатубалдину (1955).

Методом полных и неполных гельминтологических вскрытий обсле
довано по семь животных обеих пдрод из возрастной группы молодняка 
(от 6 до 10 месяцев).

Овоскопические исследования проводились по методу И. А. Щербо- 
вича в модификации, предложенной им в 1952 г.

Исследовались свиньи трех возрастных групп (взрослые свиньи 
старше года, пороеята-отъемыши — от 2 до 4 месяцев, поросята-сосуны
— до 2 месяцев) с одинаковым количеством животных в каждой груп
пе. Из таблицы 1 видно, что у гибридных свиней обнаружены те же са
мые виды гельминтов, что и у свиней крупной белой породы. При этом 
следует отметить, что один вид гельминтов — Physocephalus sexalatus, 
обнаруженный у гибридных свиней, у свиней крупной белой породы, не
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Таблица 1
Гельминты гибридных свиней и свиней крупной белой породы  

и характер зараженности ими в Коксуйском свиносовхозе
(по данным полных и неполных гельминтологических вскрытий)

Виды гельминтов

Свиньи гибридной 
породы

Свиньи крупной 
белой породы

экстенсив
ность зара

жения (в 
абс. цифрах)

интенсив
ность за
ражения 
(от—до)

экстенсив
ность зара

жения (в 
абс. цифрах)

интенсив
ность за 
ражения 
(от—до)

1. Ascarops strongylina 3 5 - 6 2 1 - 1
2. Physocephalus sexalatus 2 1 - 1 0 0
3. Ascaris suum 5 1 - 2 0 4 2 - 6
4. Oesophagostomum dentatum 7 1—53 7 1 6 -5 0
5. Trichocephalus suis 1 13 1 2
6. Echinococcus granulosus-larvae 0

°
2 2 пузыря

П р и м е ч а н и е .  В каждой породной группе обследовано по семь животных. 
Эхинококк обнаружен при неполных гельминтологических вскрытиях.

был найден и, наоборот, Echinococcus granulosus-larvae, обнаруженный 
у свиней крупной белой породы, не был найден у гибридных свиней.

Ввиду малочисленности исследований судить о каких-то различиях 
в качественном или количественном составе фауны паразитических чер
вей у гибридных свиней по сравнению с составом фауны свиней круп
ной белой породы не представляется возможным. Можно только отме
тить, что особой разницы в зараженности гельминтами гибридных и чи
стопородных свиней по данным вскрытий мы не видим.

Результаты овоскопических исследований, представленные в таб
лице 2, позволяют судить о зараженности гельминтами гибридных сви 
ней и свиней крупной белой породы. Из этих данных видно, что среди

Таблица 2
Сравнительная степень зараженности гельминтами гибридных свиней 

и свиней крупной белой породы в Коксуйском свиносовхозе
(по данным овоскопических исследований)

Возрастные
группы

животных

Породы

свиней

К-
во

 
об

сл
ед

ов
ан


ны

х 
ж

ив
от

ны
х

Виды гельминтов
аскариды эзофагостомы трихоцефалы метастронгилы

к-
во

 
за

ра


ж
ен

ны
х 

ж
ив

от
ны

х

%
 з

ар
а

ж
ен

но
ст

и

к-
во

 
за

ра


ж
ен

ны
х 

ж
ив

от
ны

х

%
 з

ар
а

ж
ен

но
ст

и

к-
во

 
за

ра


ж
ен

ны
х 

ж
ив

от
ны

х

% 
за

ра


ж
ен

но
ст

и

к-
во

 
за

ра


ж
ен

ны
х 

ж
ив

от
ны

х

% 
за

ра


ж
ен

но
ст

и

Взрослые Г ибридная 26 3 1 1 ,5 20 77 0 0 2 7 , 7
свиньи Крупная бе

лая 28 2 7 , 7 22 7 8 , 6 0 0 0 0
Поросята- Г ибридная 53 9 17 . 2 3 , 8 38 7 1 , 7 6 1 1 ,5

отъемыши Крупная бе
лая 53 30 56,6 16 3 0 , 2 27 5 0 , 9 7 14

Поросята -сосу- Г ибридная 4 10 0 0 0 0 0 0
ны Крупная бе ]

лая 20 0 10 0 0
°

0 0 0

П р и м е ч а н и е .  Группы поросят-отъемышей гибридной и крупной белой по» 
роды являлись опытными животными, за которыми велись наблюдения сотрудника
ми Института экспериментальной биологии АН К азССР, проводившими в этом хо
зяйстве работу по гибридизации, свиней культурных пород с диким кабаном Sus 
scrola nigripes Blanford.
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взрослых свиней и поросят-сосунов гибридной породы аскариды рас
пространены больше (11,5% и 10%), чем среди этих же возрастных 
групп крупной белой породы (7,7% и 0). Наоборот, среди гибридных 
поросят-отъемышей аскариды встречаются реже (17% ), чем среди по
росят крупной белой породы (56,6%). Эзофагостомы среди взрослых 
свиней и среди поросят-отъемышей крупной белой породы распростра
нены больше (78,6% и 30,2% ), чем среди животных гибридной породы 
(77% и 3,8% ). У поросят-сосунов обеих пород этот вид гельминтов не 
обнаружен. Трихоцефалы найдены только среди поросят-отъемышей, 
причем гибридные поросята были заражены ими сильнее (71,7%), чем 
поросята крупной белой породы (50,9%).

Наибольшая инвазированность метастронгилами по группе взрос
лых животных зарегистрирована у гибридных свиней (7,7% против 0 у 
крупной белой породы) и по группе поросят-отъемышей у крупной белой 
породы (14% против 11,5% У гибридов). У поросят-сосунов обеих пород 
эта инвазия не обнаружена.

Таким образом, из результатов овоскопических исследований, при
веденных в таблице 2, видно, что данные о зараженности упомянутыми 
гельминтами гибридных свиней по сравнению с зараженностью ими же 
свиней крупной белой породы очень разноречивы. Эти данные не поз
воляют говорить о более низкой 'зараженности гельминтами гибридов 
кабанов по сравнению со свиньями крупной белой породы.

Резюмируя сказанное, .мы должны констатировать, что в условиях 
обследованного нами хозяйства между зараженностью гельминтами гиб
ридных свиней и свиней крупной белой породы нет существенной раз
ницы.
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К ПОЗНАНИЮ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ КАБАРГИ (MOSCHUS
M OSCHIFERUS L.)

В литературе мало работ, посвященных изучению гельминтофауны 
кабарги (Moschus moschiferus L.), широко распространенного живот
ного из семейства оленей. Впервые мы сделали попытку более подроб
но осветить этот вопрос в кандидатской диссертации (Каденации, 1940). 
В настоящей работе нами суммированы все собственные материалы по 
гельминтам кабарги, собранным на Дальнем Востоке, а также от этого 
вида животных из Московского зоопарка.

Гельминты кабарги на Дальнем Востоке получены нами при отстре
ле животных в Приморском крае (Владивостокский район) и Сихотэ- 
Алиньском заповеднике (Тернейский район), а также от Ю. Салмина, 
собравшего их от кабарги из заповедника. Материал от кабарги из Мос
ковского зоопарка был передан нам профессором Р. С. Шульцем. За 
переданные нам коллекции паразитов и предоставленную возможность 
исследовать дополнительный материал по гельминтам кабарги выража
ем указанным товарищам глубокую признательность.

В нашем распоряжении имелись гельминты от 13 животных, сведе
ния о которых приведены в таблице. Следует отметить, что животные в 
Московском зоопарке содержались сравнительно короткое время, так 
как они в условиях неволи плохо выживали. Только одно животное 
(№ 1892) прожило в зоопарке три года, но также погибло от туберку

леза.
В обработанном нами материале у кабарги констатированы девять 

видов гельминтов.
1. Moniezia expansa (Rud., 1810) обнаружена у двух животных, до

бытых в Сихотэ-Алиньском заповеднике, в количестве 3 экземпляров.
2. Taenia hydatigena (Pal., 1776). Личиночная форма этого паразита 

обнаружена на брыжейке у двух животных из Сихотэ-Алиньского запо
ведника и у одного (№ 1892) из Московского зоопарка.

3. Trichostrongylus axei (Cobb., 1879) обнаружен в сычуге и тон
ком отделе кишечника у животных из Московского зоопарка (№№ 5096, 
5116, 5260) в количестве 140 экземпляров.

4. Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892). 12 экземпляров это
го вида обнаружены в сычуге кабарги (№ 1892) из Московского зоопар
ка.

5. Ostertagia osiertagi (Stiles, 1892). 33 экземпляра обнаружены в 
сычуге у кабарги из Московского зоопарка.

1 Кафедра паразитологии Омского ветинститута.
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6. Nematodirus filicollis (Rud., 1802) обнаружен у кабарги (№ 5106) 
в тонком отделе кишечника в количестве двух экземпляров.

7. Capillaria bovis (Schnyder., 1906). Один паразит обнаружен в тон
ком отделе кишечника- у кабарги (№ 5116) из Московского зоопарка.

8. Trichocephalus ovis (Abilg. 1795). Два паразита (самец и самка) 
найдены в слепой кишке у кабарги (№ 1892) из Московского зоопарка.

9. Setaria cabargi Kaden., 1848, обнаружен в брюшной полости у 
многих животных, отстрелянных в зоне их обитания на Дальном Восто
ке, и у двух животных из Московского зоопарка.

Из литературных данных известно описание у кабарги Pneumocau- 
ius kadenazii Schulz et Andreeva, 1948 (Шульц и Андреева, 1948), най
денного авторами у четырех животных, погибших от пневмонии в Мос
ковском зоопарке (№№ 5096, 5106, 5116, 5260). Нематоды локализова
лись в бронхиолах, обусловливая значительные патологоанатомические 
изменения в ткани легких.

И. Б. Соколова и С. Н. Боев (1950) отметили у кабарги в К азах
стане Nematodirus sp., являющегося пока единственным гельминтом у' 
этого хозяина на данной территории.

Таким образом, у кабарги в СССР, по нашим и литературным дан
ным, зарегистрировано 11 видов гельминтов, из них 2 вида цестод и 
9 видов нематод. Наиболее часто встречается у кабарги Setaria cabargi, 
зарегистрированная нами в 61% случаев, а также Pneumocaulus kade
nazii, личинки которого обнаружены у большинства животных, посту
пивших в Московский зоопарк из Алтайского государственного заповед
ника. Р. С. Шульц и Н. К. Андреева, на основании данных вскрытий и 
ларвоскопических исследований кабарги, пришли к выводу о широком 
распространении этого вида и высокой экстенсивности инвазии среди 
дефинитивных хозяев.

Анализируя материалы по гельминтофауне кабарги, можно отме
тить, что все биогельминты, зарегистрированные у данного хозяина, яв 
ляются для него облигатными паразитами. Они, вероятно, приобретены 
животными во время пребывания в Московском зоопарке, так как ни 
один из них не обнаружен у животных, обитающих в естественных ус
ловиях. Это можно объяснить отсутствием контакта кабарги с домаш
ними животными; со своими сородичами у кабарги также нет тесного 
общения ввиду различных биотопов, в которых они обитают, а если кон
такт и имеется, то он непродолжителен и приходится на осеннее и зим
нее время, неблагоприятное для обмена гельминтами из-за низкой тем
пературы внешней среды.

Анализируя таблицу, можно отметить, что у животных, проживших, 
в зоопарке довольно долго, почти во всех случаях были обнаружены 
трихостронгилиды, а у отдельных животных — трихоцефалы, остерта- 
гии и капилларии (№№ 5116, 1892). Особенно характерна в этом отно
шении кабарга № 1892, прожившая в зоопарке три года; у нее при 
вскрытии были обнаружены Trichostrongylus colubriformis, Trichoce
phalus ovis, Setaria cabargi, Cysticerous tenuicollis. Несомненно, что пер
вые два вида были «приобретены» кабаргой на территории зоопарка от 
других жвачных животных. Остальные два вида Setaria cabargi, С. te
nuicollis) животное получило еще в естественных условиях и сохранило 
их в течение всего пребывания в неволе. Этот факт указывает на дли
тельность срока жизни сетарий и цистицерков в организме хозяина — 
в данном случае свыше трех лет. Если можно допустить заражение ка
барги С. tenuiocollis в условиях зоопарка (хотя это мало вероятно, учи
тывая проведение систематических дегельминтизаций животных), то



Результаты гельм интологичс .кого исследования кабарги

№
вскры

тий
Сведения о вскрытых животных Время падежа 

или отстрела

Причины падежа и 
патолого-анатомпчес- 

кий диагноз
Локализация гельминтов Вгд гельминта

1892 Самка из Восточной Сибири, достав
лена в 1930 г.

28. V 1933 г. туберкулез сычуг, слепая кишка, 
брюшная полость, бры
жейка

Trichostrongylus colubriformis, 
Trichocephalus ovis,
Setaria cabargi,
Cysticercus tenuicollis

б/№ Самка из Восточной Сибири 8. IV 1934 г. нет сведений брюшная полость Setaria  cabargi

5095 Самец с Алтая, доставлен в июне 
1940 г.

25. VI 1940 г. желудочно- кишечное 
заболевание

сычуг Trichostrongylus axei

5106 Самка с Алтая, доставлена в июне 
1940 г.

7. VII 1940 г. острый сепсис с яв 
лениями катара пи
щевых органов

гонкие кишки N em atodirus filicollis, 
Trichostrongylus axei

5116 Самец с Алтая, доставлен в июне 
1940 г.

25. VII 1940 г. кахексия и катар 
желудочно-кишеч
ного тракта

сычуг и тонкие кишки Trichostrongylus axei, 
O stertagia ostertagi, 
C apillaria bovis

2560 Самец с Алтая, доставлен в июне 
1940 г.

22. II 1941 г. некробациллез сычуг Trichostrongylus axei

6 Самка, Приморский край, Владиво
сток. р-на

1933 г. отстреляна брюшная полость, тонкие 
кишки

Setaria cabargi, 
Moniezia expansa

б/№ Самец, то же 19. VII 1938 г. то же брюшная полость Setaria cabargi

б /№ Самка, то же 21.- VII 1938 г. то же то же Setaria cabargi

б/№ Самец, то же 21. VII 1938 г. то же то же Setaria cabargi

б/№ Самка, то же 24. VII 1938 г. ' то же то же Setaria cabargi

б/№ Самка, то же 26. VII 1938 г. то же тонкий кишечник, брюш
ная полость

Moniezia expansa, • 
Setaria cabargi

б № Самка, заповедник Сихотэ-Алинь, 
Тернейский р-н

16. VII 1938 г. то же печень и брыжейка, 
брюшная полость

Cysticercus tenuicollis, 
Setaria cabargi

\

познанию
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M
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подобное заражение сетариями невозможно, так как необходим проме
жуточный хозяин из кровососущих насекомых.

Данные о зараженности гельминтами кабарги, приведенные в таб
лице, показывают, что, попадая в отличные от естественных условия, 
кабарга приобретает гельминтов, разнящихся по видовому составу от 
гельминтов у животных, находящихся в природе. Гельмннтофауна ее 
становится сходной с гельминтофауной других жвачных животных бла
годаря приобретению широко распространенных банальных форм па
разитов, имеющих широкий круг хозяев, в том числе гельминтов Tricho- 
strongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, O stertagia ostertagi, Ne- 
matodirus filicollis, Capillaria bovis, Trichocephalus ovis.

В естественных условиях обитания гельмннтофауна кабарги небога
та числом видов паразитов. Наиболее часто у нее встречаются специ
фические виды Setaria cabargi и Pneumocaulus kadenazii. Обедненность 
гельминтофауны кабарги, вероятно, можно объяснить особенностями ее 
экологии, обитанием в верхнем поясе гор, чаще всего в скалистых ме
стах, и редкой популяцией животных, не образующих стад, как другие 
олени.

Кроме того, следует отметить, что в гельминтологическом отноше
нии кабарга остается мало изученной. Несомненно, что проведение 
большего количества полных гельминтологических вскрытий этих живот
ных в местах обитания расширит наши познания гельминтофауны этого 
интересного и ценного в промысловом отношении животного.
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СЕЗОННАЯ И ВОЗРАСТНАЯ Д И Н А М И К А  НЕМАТОД КУР  
АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате освоения огромных массивов целинных и залежных 
земель и резкого увеличения производства зерна в Казахстане сложи
лись благоприятные условия для развития всех отраслей животновод
ства и, в частности, птицеводства. В колхозах и совхозах увеличиваются 
существующие и создаются новые крупные птицеводческие фермы. Р аз
витие птицеводства, в свою очередь, требует совершенствования форм 
его организации, усиления кормовой базы, более четких ветеринарно
профилактических мероприятий. Эффективность птицеводства нередко 
снижается за счет инвазионных заболеваний кур. Следующие данные 
подтверждают высокую степень распространения гельминтов среди кур. 
К. И. Скрябин и Р. С. Шульц (1935) указывают, что, по данным Ин
ститута гельминтологии, общая зараженность кур гельминтами по все
му Советскому Союзу достигает в среднем 97%. И. П. Добычин (1940), 
изучавший динамику гельминтов животных в Чкаловской области, отме
чает, что у кур процент поражения аскаридиозом колеблется по отдель
ным хозяйствам от 1,1 до 75, а гетеракидозом — от 3,9 до 83,3. А. А. Л ы
сенко (1939), изучавший эпизоотологию аскаридиоза кур на Северном 
Кавказе, пишет, что гельминтоносители среди кур сохраняются на про
тяжении года от 20,5 до 55,5% от числа вскрытых. Т. К- Доценко (1940) 
установила, что куры Приморского края инвазированы гельминтами на 
92,3%.

Изучению гельминтофауны кур Казахстана посвящено несколько 
работ, в их числе работы В. И. Бондаревой (1940), Б. П. Всеволодова 
(1944), Е. В. Гвоздева и А. И. Агаповой (1953). Б. П. Всеволодов заре
гистрировал в г. Алма-Ате и его окрестностях в 1938 г. энзоотию кур, 
вызванную гельминтом Acuaria (Dispharynx) spiralis. Е. В. Гвоздев и
А. И. Агапова наблюдали летом 1950 г. энзоотию простогонимоза кур в 
окрестностях оз. Зайсан-Hop. Однако эти работы основаны на сравни
тельно небольшом числе вскрытий и не дают полного представления о 
степени распространения гельминтов среди кур, об их возрастной и се
зонной динамике.

Целью нашей работы было выяснить фауну гельминтов и их дина
мику применительно к зоне предгорий Алма-Атинской области и таким 
образом получить научно обоснованные данные для проведения лечеб
но-профилактических мероприятий против гельминтозов кур в упомяну
той зоне. Мы проводили работу на птицеферме колхоза «Луч Востока» 
Алма-Атинского района, Алма-Атинской области, расположенной у под
ножия гор Заилийского Алатау. Летом 1954 г. на птицеферме имелось 
3 500 кур-несушек и около 5000 цыплят. Куры в течение ряда лет содер
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жались в неприспособленном птичнике. Летом кур-несушек перевели на 
лагерное содержание, на огороженный выгул, расположенный вблизи 
птичника, а птичник переоборудовали для выращивания цыплят. Кур 
кормили в основном отходами зернового производства, в качестве мине
ральной подкормки куры получали мел. Корм скармливался курам враз
брос, с земли, водопой производился из примитивных поилок или из не
глубокого арыка, протекающего по территории выгула. Площадка вы
гула и территория вокруг птичника обильно поросли травой, кустарни
ком и тенистыми деревьями. К недостаткам содержания кур, способст
вовавшим их заражению нематодами, следует отнести чрезмерную плот
ность птицы на единицу выгульной площади и отсутствие смены выгу- 
лов.

Сбор материала производился методом полных гельминтологиче
ских вскрытий. Всех гельминтов собирали, пересчитывали и определяли 
до вида. В результате мы нашли, что куры в значительной степени за 
ражены нематодами, несколько менее — цестодами, трематод и акан- 
тоцефал мы не обнаружили. В данной статье рассматривается мате
риал только по нематодам, материал по цестодам находится в стадии 
обработки.

Фауна нематод в исследованном нами хозяйстве слагается из сле
дующих шести видов: Ascaridia galli (Schrank, 1788), Heterakis galli- 
nae (Gmelin, 1790), Capillaria caudinflata, (Molin, 1858), Capillaria 
columbae (Rud., 1819), Dispharynx spiralis (Molin; 1858), Cheilospirura 
hamulosa (Diesing, 1851).

Наиболее распространенными оказались аскаридии, гетераки и ка- 
пиллярии, прочие нематоды встречались в единичных случаях и прак
тического значения не имеют.

Зараженность кур нематодами в зависимости от возраста

Известно, что паразитофауна животных непостоянна, она зависит 
от многих факторов, одним из которых является возраст хозяина. Неко
торые паразиты поражают1 животных в раннем возрасте, другие же. 
наоборот, паразитируют у животных при достижении ими более стар
шего возраста. Ряд авторов относит широко распространенных у кур 
аскаридий к .гельминтам, паразитирующим преимущественно у молод
няка. «Так, Ascaridia lineata может паразитировать только в кишечни
ке цыплят. У взрослых же кур, если даж е они никогда не были зара
жены этой нематодой, Ascaridia, по опытам Геррика и Аккерга (Herrick 
и Ackert) быстро погибают» (Догель, 1947). Я. Д. Киршенблат (1941) 
отмечает, что у цыплят старше трехмесячного возраста аскаридии не до
стигают зрелости. Значительную работу по изучению аскаридиоза куо 
проделал П. И. Феоктистов (1949). Он установил, что к аскаридиозу в 
основном восприимчив молодняк кур 8—9-месячного возраста. С возра
стом восприимчивость резко снижается в результате развития возраст
ного иммунитета, и куры старше 1 года практически не восприимчивы 
к аскаридиозу. Однако А. В. Федюшин (1954) сообщает, что аскари- 
диозом заболевает не только молодняк, но и взрослые куры. С 1940 по 
1945 г. в Сибири им было вскрыто 808 кур разных возрастов, из них 
инвазированными оказались 592 или 73,2%. Процент инвазированности 
в зависимости от времени, местности и условий содержания птйцы ко
лебался у молодых от 61,7 до 100, у взрослых от 60 до 96. В. Г. Гага
рин (1954), изучавший капилляриоз кур, пишет, что у взрослых птиц 
паразиты живут в меньшем количестве по сравнению с цыплятами, я 
клинически выраженное заболевание у них наблюдается довольно редко.
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Нами в период с мая 1954 г. по май 1955 г. включительно было 
проведено изучение возрастной динамики гельминтов у кур на птице
ферме колхоза «Луч Востока». Вскрытию подвергались куры различ-" 
ных возрастов. Ввиду того, что возраст точно определить не удается, 
мы разбили исследованных кур на две возрастные группы. Первую груп
пу составили куры в возрасте от одного года и старше, вторую груп
пу — цыплята, которых вскрывали с месячного возраста до года. Вскры
тия производили ежемесячно, используя для этого павших или вынуж
денно забитых цыплят и кур. За весь период было вскрыто 106 кур пер- 
е о й  возрастной группы и  192 второй. Каждый месяц мы производили от
5 до 15 вскрытий из первой возрастной группы и от 8 до 25 вскрытий 
из второй группы.

Как уже указывалось выше, у исследованных нами кур было обна
ружено шесть видов нематод. У первой возрастной группы были обна
ружены Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria caudinflata и C a
pillaria columbae, у молодняка, кроме этих нематод, были найдены еще 
Dispharynx spiralis и Cheilospirura hamulosa. Таким образом, фауна мо
лодняка кур оказалась богаче на два вида. Различия в динамике нема
тод у кур разных возрастов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Экстенсивность и интенсивность инвазии нематодами кур разного возраста

Нематоды
В озраст

ные
группы

Э кстен
сивность
инвазии

(в %)

Интенсивность инвазии 
(в абс. цифрах)

мини
мальная

макси
мальная средняя

A scaridia galli I 99 1 427 55,7
11 95,3 1 912 52,4

H eterakis gallinae I 95,2 1 943 135
11 89 1 567 94,8

C apillaria caudinflata 1 84 1 412 37,1
II 62 1 269 14,2

C apillaria columbae I 0 ,9 1 1 0
11 5,1 1 31 4 ,7

D ispharynx spiralis I 0 0 0 0
11 0 ,5 0 7 0

C heilospirura ham ulosa I 0 0 0 0
II 0 ,5 0 6 0

Полученные данные свидетельствуют, что экстенсивность и интен
сивность инвазии нематодой Ascaridia galli почти одинакова как у кур 
в возрасте старше года, так и у молодняка. Heterakis gallinae и Capilla- 

;ria caudinflata встречались чаще и в большем количестве у взрослых 
.кур, a Capillaria columbae — у молодняка.

Сезонная динамика зараженности кур нематодами

Относительно сезонной динамики зараженности кур нематодами мы 
б доступной для нас литературе нашли следующие сведения. А. А. Л ы 
сенко (1939) указывает, что кривая количества гельминтоносителей 
(аскаридиоза) й. весеннему периоду падает и вновь нарастает в летне- 

<8 -  88
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осенний период, Н. П. Добычин (1940) относит аскаридиоз и гетера- 
кидоз кур к заболеваниям весенне-летнего периода. В осенне-зимний пе
риод эти инвазии, по его наблюдениям, резко снижаются. П. И. Феок
тистов (1949), изучавший динамику аскаридиоза в условиях средней 
зоны Советского Союза, связывает нарастание инвазии в осенние меся
цы с поступлением молодняка в маточное стадо. К ноябрю — январю 
инвазия достигает наивысшего уровня, с февраля до апреля нахс- 
дится на одном уровне, а с мая идет снижение процента ин- 
Еазированности за счет самопроизвольного отхождения аскаридий из 
кишечника кур. Такой характер динамики автор связывает не только с 
сезонностью и возрастом кур, но и с производственным циклом птице
водческих хозяйств. 3. С. Хлыстова (1940). сообщает, что наибольший' 
подъем гетеракидозной инвазии в Чкаловской области приходится на 
весенне-летний период, когда у гетераков наблюдается интенсивная яй
цекладка. В зимнее время яйцекладка сильно уменьшается, затем пре
кращается, так что у носителей гетеракидозной инвазии не удается вы
явить яйца возбудителей даж е методами гельминтоовоскопии, хотя 
взрослые самки гетераков имеются в кишечнике птицы.

В отношении динамики капилляриоза В. Г. Гагарин (1952) сооб
щает, что у домашних птиц капиллярии встречаются в течение всего го
да, но в наибольшем количестве — в летние месяцы. Весной у перези
мовавшей птицы количество паразитов бывает минимальным, с мая по 
июнь количество их нарастает, а с конца августа вновь начинает сни
жаться.

v Vi vti т  я х xj х» I 9 и/

Рис. 1. Динамика интенсив
ности зараж ения (в абсолют
ных цифрах) кур аскаридия- 
ми, гетераками и капилля- 
риями. 1 — аскаридии, 2 — 

гетераки. 3 — капиллярии.

Рис. 2. Динамика интенсив
ности зараж ения (в абсолют
ных цифрах) цыплят аскари- 
диями, гетераками и капил- 
ляриями. 1 — аскаридии, 2 — 

гетераки, 3 — капиллярии.

Изучение сезонной динамики зараженности кур нематодами мы про
водили в условиях однократной дегельминтизации (дегельминтизация 
кур четыреххлористым углеродом была" проведена ветеринарными спе
циалистами колхозов в начале ноября). Сезонная динамика нематод у 
кур, по нашим данным, представлена в виде кривых на рисунках 1 и 2. 
Ввиду стопроцентной экстенсивности заражения кур и цыплят мы для
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построения кривых взяли абсолютные числа средней интенсивности за 
ражения по месяцам. Аскаридии, гетераки и капиллярии встречались в 
сбеих возрастных группах на протяжении всего года. В первой возраст
ной группе наиболее характерна кривая аскаридиоза. Интенсивность 
инвазии аскаридиями у кур возрастает со второй половины лета и до
стигает максимума в октябре. Средняя интенсивность инвазии в октяб
ре составляла 139 аскаридий. В ноябре и декабре следует снижение ин
вазии, а в зимне-весенний период она держалась примерно на одном 
уровне. Кривые гетеракидоза и капилляриоза у кур такж е показывают 
увеличение интенсивности инвазии в летне-осенний период, с пиком в 
октябре. Цыплята заражаются аскаридиями, гетераками и капилля- 
риями в первые же дни после выхода из птичника на выгул. Эти нема
тоды встречались у цыплят месячного возраста. Интенсивность инвазии 
аскаридиями цыплят увеличивается в летние месяцы и дает первый пик 
в августе. Осенью интенсивность снижается, а зимой вновь нарастает и 
достигает максимума в январе. Средняя интенсивность инвазии в янва
ре, когда молодняк был в возрасте семи месяцев, составила 109 аскари
дий. С февраля по май интенсивность инвазии уменьшается. Кривая ге
теракидоза у цыплят дает подъем в летние месяцы, с пиком в августе, 
осенью интенсивность инвазии снижается. Капиллярии у цыплят в 1954 г. 
наблюдались в небольшом количестве, значительное нарастание инва
зии произошло с конца марта 1955 г.

Выводы

1. Фаунк нематод кур на птицеферме колхоза «Луч Востока» насчиг 
тывает шесть видов: Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria cau
dinflata, Capillaria colubmae, Dispharynx spiralis, Cheilospirura hamulosa. 
Широкое распространение и практическое значение имеют аскаридии,, 
гетераки и капиллярии, которые встречались в смешанной инвазии.

2. Фауна молодняка кур но сравнению с таковой взрослых кур ока
залась богаче на два вида — Dispharynx spiralis и Cheilospirura ham u
losa.

3. Экстенсивность и интенсивность инвазии нематодой Ascaridia galli 
почти одинакова у кур разных возрастов; Heterakis gallinae и Capillaria 
caudinflata встречались чаще и в больших количествах у взрослых кур, 
a Capillaria columbae — у молодняка.

4. Наиболее ярко выражена сезонность инвазии Ascaridia galli у кур 
старше года. У них нарастание интенсивности инвазии происходит ле
том и достигает максимума осенью, в октябре. У молодняка кур интен
сивность инвазии аскаридиями дает два пика: первый — в августе, вто
рой — зимой, в январе. Кривые динамики нематод Heterakis gallinae и 
Capillaria caudinflata у взрослых кур и Heterakis gallinae у молодняка 
дают пики в те же месяцы, что и Ascaridia galli.

5. На основании полученных данных следует рекомендовать дегель
минтизацию кур-несушек против аскаридий, гетераков и капиллярии 
проводить осенью, перед постановкой на зимнее содержание. Молодняк 
против этих же нематод следует дегельминтизировать дважды: первый 
раз летом, в августе, и второй раз — осенью, перед слиянием с маточным 
стадом.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

Г. В. УШ А К ОВ А

О Н А Х О Ж Д ЕН И И  КЛЕЩ ЕЙ O RNITHODOROS TARTAKOVSKYI
OLENEV, 1931 В ПУСТЫНЯХ МУЮН-КУМ И БЕТПАК-ДАЛ А

Клещи О. tartakovskyi в Казахстане до сих пор остаются недоста
точно изученными. Вместе с этим знание распространения клещей, изве
стных в качестве специфических переносчиков возбудителей клещевого 
возвратного тифа, имеет практическое значение. Тем более, что, по кли
ническим данным, за последние годы случаи этого заболевания людей 
неоднократно устанавливались в Балхашском районе Алма-Атинской 
области (Бартошевич, 1954). Изучение О. tartakovskyi, кроме того, име
ет определенный зоогеографический интерес, поскольку на территории 
Казахстана проходит северная граница распространения этого вида. По 
мнению IT. О. Оленева (1931, 1934), северная граница ареала рода Or- 
nithodoros, в том числе и клещей О. tartakovskyi, проходит в преде
лах Каракалпакской АССР и Казахстана от берегов залива Кара-Богаз- 
Гол и южной оконечности Аральского моря к северному склону Заилий- 
ского Алатау. М. В. Поспелова-Штром (1953) значительно отодвигает 
эту границу к северу, считая ею в Евразии примерно 45е с. ш., одинако
во для О. lahorensis, О. verrucosus и О. tartakovskyi.

По литературным данным, клещи О. tartakovskyi известны из ок
рестностей ст. Арысь и г. Кзыл-Орда (Павловский и Петрищева, 1935), 
в бывшем Джаркентском районе Алма-Атинской области (Сорокоумов, 
1937), на полуострове Мангышлак (Павловский, 1939), на Усть-Урте, з 
районе пос. Или и г. Джаркента, ныне Панфилова (Скопин, 1943), в - 
окрестностях совхоза «Пахта-Арал» Южно-Казахстанской области (Д у
бинин, 1946). По нашим наблюдениям за 1950— 1951 гг. эти клещи ши
роко распространены в песках Балхашского района Алма-Атинской об
ласти (Кошечкина, 1954).

Настоящая работа выполнена в отделе паразитологии Института 
зоологии АН КазССР под руководством академика АН КазССР про
фессора И. Г. Галузо. В ней излагаются результаты наблюдений за кле
щами О. tartakovskyi, накопленные за период экспедиционных выездов 
1952— 1955 гг. в пустыни Муюн-Кум и Бетпак-Далу1.

Во время полевых работ было добыто» и осмотрено на паразитоно- 
сительство более 2,5 тысяч диких млекопитающих, 400 экземпляров птиц 
и 100 рептилий; путем просеивания содержимого ходов нор через сито 
обследовано более 2 тысяч входных отверстий нор и убежищ различных

1 В сборе клещевого материала большую помощь нам оказал зоолог М. И. Ис* 
магилов, & такж е лаборанты Б. М. Кинашев и Н. Н. Бусалаева, за что автор этим 
товарищам по совместной работе в пустыне глубоко признателен.
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животных. Было также установлено, что собранные клещи принадлежат 
17 видам, из которых A rgas persicus, Rhipicephal-us schulzei, Hyalomma 
asiaticum оказались наиболее широко распространенными и многочис
ленными. Клещи О. tartakovskyi являлись предметом особого внимания. 
Изучался характер территориального распределения их в пустыне, а в 
ряде пунктов Бетпак-Далы были проведены специальные поисковые ра
боты, имеющие целью установить самые северные нахождения этого 
вида (рис. 1).

Количество собранных О. tartakovskyi с животных и в их норах 
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Клещи О. tartakovskyi, собранные с животных и в их норах . 

в пустынях М уюн-Кум и Бетпак-Дала

Название хозяина О бследо
вано

Закле-
щевано

Собрано
клещей

Больш ая песчанка 520 14 15
ее норы 1000 250 1841

Средний суслик 364 2 2
его норы 532 — —

Суслик-песчаник 151 1 1
его норы 175 37 37

Обследование нор больших песчанок проводилось единым спосо
бом, которым мы начали пользоваться в 1950 г. в песках Южного При
балхашья и который позволил получить сравнимые данные. В каждой 
более или менее обособленной колонии осматривалось по четыре-пять 
нор, содержимое первых отрезков которых извлекалось небольшой ло
паткой или совком и просеивалось через сетку. Если при просеивании 
первых трех проб из устья норы клещи не обнаруживались, то следую
щие три пробы брались в 25 — 30 см по ходу норы, а затем на расстоя
нии 40—50 см. Глужбе норы не обследовались, так как наблюдения за 
сезонным распределением О. tartakovskyi в ходах нор больших песча
нок показало, что начиная с конца апреля до половины августа они дер
жатся в первом колене норы и почти не встречаются в 60—70 см от вхо
да. Если в одной из проб были обнаружены клещи, то на этом участке 
пробы повторялись до полного исчезновения паразитов.

Наши наблюдения, проведенные таким образом в апреле— мае 1953 г. 
в Коскудукских саксаульниках, расположенных в северо-восточном углу 
песков Муюн-Кум, и в июне 1953 г. на северных окраинах этого м ас
сива в урочище Башты-Кудук и Ак-Арал, показали, что клещи О. ta r ta 
kovskyi особенно широко представлены в норах больших песчанок 
(R. opimus). В небольшом числе этих .клещей находили на степных че
репахах, сусликах-песчаниках и в их норах. В обследованной части Му- 
юн-Кумов большая песчанка является самым многочисленным видом мел
ких местных млекопитающих. Она заселяет разнообразные биотопы. Н а
иболее обычны колонии больших песчанок на равнинных суглинистых 
участках, поросших черным саксаулом. Здесь колонии близко располага
ются одна от другой, образуя на большой площади массивы, почти 
сплошь заселенные этими грызунами. Кроме этого, большие песчанки 
довольно часто живут по старым оросительным каналам, вдоль полотна 
железнодорожной насыпи, а также в местах разрушенных землянок. З а 
селяя эти биотопы, большая песчанка наблюдается в непосредственной 
близости от населенных пунктов, в окрестностях железнодорожных 
разъездов Коскудукского саксаульного карьера. Среди бугристых пес-
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ков колонии больших песчанок обычны по подножию бугров и в пони
жениях между ними. Именно для колоний среди бугристых песков в 
1Э53 г. в Коскудукских саксаульниках отмечалась наибольшая плот
ность больших песчанок, а ходы их нор отличались большей частотой 
.находок и обилием в них клещей О. tartakovskyi. Это обстоятельство 
хорошо прослеживалось при сравнении заклещевания нор песчанок в 
.различных биотопах.

Рис. 1. Схематическая карта пустыни Б етпак-Д ала и песков Муюн- 
Кум. 1 — места сборов клещей О. tartakovskyi; 2 — места, где произ

водились поиски, но клещи О. tartakovskyi не найдены.

В таблице 2 приведены результаты обследования нор больших пес
чанок в бургистых песках и на суглинистых равнинных участках полын- 
но-солянковой пустыни.

Таблица 2
Заклещеванность нор больших песчанок в различных биотопах 

Коскудукских саксаульников (май 1953 г.)

Биотопы
Осмотрено 

входов нор

Заклещ ева- 

но ходов

Собрано

клещей

Среднее 
число кле

щей на один 
осмотрен

ный ход

'Песчаные бугры и понижения м еж 
ду ними (линейные поселения) 39 32 ' 546 14,0

-Лёссовые равнинные участки, порос
шие черным саксаулом (сплошные 
поселения) 50 10 46 0 ,9

Как видно из данных таблицы 2, число заклещеванных нор и коли
чество собранных в них клещей значительно больше в норах среди бу
гристых песков и межбугристых понижений, где отчетливо прослеживал
ся линейный тип поселения больших песчанок, чем в норах на равнинных 
суглинистых участках полынно-солянковой пустыни. Связь территори

ального распределения О. tartakovskyi с распределением больших пес
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чанок и приуроченность повышенной численности клещей к определен
ному типу поселений этих грызунов наблюдалась нами также на север
ных окраинах пустыни Муюн-Кум — в урочище Ак-Арал.

Число клещей О. tartakovskyi в ходах отдельных колоний значитель
но варьировало от единиц до 100 и более экземпляров. Особенно изоби
ловали клещами норы больших песчанок, в которых наблюдались сле
ды пребывания степных черепах, очень часто скрывающихся в ходах 
нор и разрушенных кормовых камерах на время дневной жары и ночи. 
Если небольшие по величине черепахи проходят в глубину норы, то 
крупные, расширив поворотами тела входное отверстие, остаются в ее 
устье. В таких норах больших песчанок мы почти всегда собирали на
пившихся клещей, тогда как в не посещаемых черепахами норах боль
шую часть сборов составляли голодные особи. Достаточно поместить 
черепаху на 2 — 3 часа в первый отрезок норы большой песчанки, как 
клещи появлялись около черепахи, нападали, присасывались к ней в 
области шеи и плечей. Поэтому мы использовали степных черепах в 
качестве живой приманки, оставляя их на'ночь в тех норах, в которых 
при обычном просмотре содержимого ходоз клещей обнаружить не уда
валось.

Наши наблюдения, таким образом, полностью укладываются в рам
ки экологической характеристики О. tartakovskyi, данной им М. В. По- 
спеловой-Штром (1953) как обитателям нор среднего диаметра. Отчет
ливо выраженная приуроченность этих клещей к обитанию в норах боль
ших песчанок обусловливает на обследованных участках пустыни Му
юн-Кум широкое распространение О. tartakovskyi параллельно распро
странению этих грызунов. По-видимому, наблюдаемая тесная связь О. 
tartakovskyi с норами больших песчанок более или менее характерна 
лишь для северной части ареала клещей этого вида. В условиях юга 
Голодной степи, где большая песчанка отсутствует, эти клещи чаще 
всего встречаются в норах степных черепах, что позволило ряду авто
ров считать этих клещей специфическими паразитами степных черепах.

Так же как и в Муюн-Кумах, в пустыне Бетпак-Дала клещи О. 
tartakovskyi в своем распространении теснейшим образом связаны с 
норами больших песчанок. В условиях каменисто-щебнистой пустыни эти 
грызуны спорадически встречаются только в ее южной половине, где и 
проходит их северная граница распространения. Здесь колонии больших 
песчанок разобщены на большие расстояния незаселенными участками, 
причем разобщение усиливается по мере продвижения к северу, к грани
це ареала. По наблюдениям М. И. Исмагилова (1955), это может быть 
объяснено отсутствием подходящих мест для норения и таких расте
ний, как саксаул, являющийся основным кормом больших песчанок. В 
центральной части Бетпак-Далы встречаются весьма своеобразные посе
ления больших песчанок. Здесь они селятся на лёссовых и песчаных буг
рах среди такыров и каменисто-щебнистых равнин, простирающихся на 
многие десятки километров. Эти бугры, возвышаясь островками на 5 —
6 м над окружающей местностью, резко выделяются зеленью саксаула 
на сером фоне пустыни. Размеры островков варьируют так же, как и 
расстояния между ними. Независимо от площади, каждый островок 
представляет собой как бы одну колонию, обычно сплошь изрытую 
большими песчанками. Обследование таких бугров в районе колодцев 
Клыш-Кры и Кок-Тал (45о30' с. ш.) в июне 1953 г. показало, что клеши
О. tartakovskyi в норах больших песчанок довольно многочисленны. Ко
личество клещей в отдельных ходах варьировало от 5 до 63. Среднее 
заклещевание этих нор составляло 15,5 экземпляра на одну заселенную 
клещами нору или 3—4 экземпляра на каждую осмотренную. Большую
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часть сборов, так же как и в песках, составляли нимфы, меньшую — 
взрослые особи, личинки найдены не были. Однако большие песчанки 
подобных островков не единственные обитатели, на которых могут кор
миться клещи О. tartakovskyi. Как показали наблюдения и о т л с е , ж и
вотный мир их довольно разнообразен. Здесь селятся тамарисковые и 
краснохвостые песчанки, ежи, серые хомячки. На такырах рядом с ко
лониями больших песчанок изредка встречаются тушканчики. Обычны 
степные черепахи, скрывающиеся на время дневной жары в ходах нор 
больших песчанок. Разнообразие этого животного мира дополняют пти
цы, мелкие рептилии, хищники и заходящие сюда многочисленные в пу
стыне сайгаки и джейраны. В октябре 1955 г. в 15 км западнее колодца 
Кок-Тал были найдены колонии больших песчанок, занятые поселивши
мися в них корсаками. Только по краям таких бугорков сохранились 
следы жилых нор больших песчанок. Все эти животные, оказавшись 
близ заклещеванных нор, могут подвергаться нападению О. tartakovskyi. 
Однако эти клещи обычно не покидают нор, в которых живут, но если 
близ входного отверстия в 15 — 20 см оставить на ночь степную чере
паху, то клещи выходят из норы и присасываются к ней. После того, 
как черепаха уходит, напившиеся клещи остаются погруженными в пе
сок на месте ее лежки. Наблюдавшийся выход клещей из устья нор 
увеличивает вероятность контакта их с животными, не проникающими н- 
ходы нор больших песчанок.

В районе этого же колодца по окраинам колоний больших песча
нок мы наблюдали норы средних сусликов, что накладывало определен
ный отпечаток на видовой состав паразитирующих на этих грызунах 
клещей. Обычно же ни в норах, ни на самих средних сусликах клещи
О. tartakovskyi не встречаются. И только в случае их совместного оби
тания с большими песчанками с двух средних сусликов были сняты при
сосавшиеся нимфы. Такую же картину мы имели и в песках северо-во
сточных Муюн-Кумов. На участках, заселенных исключительно сусли- 
ком-песчаником, мы не находили клещей О. tartakovskyi, а там, где сус
лик селился рядом с колониями больших песчанок, этих клещей находили 
на сусликах-песчаниках и в их норах.

Наблюдаемые в центральной части Бетпак-Далы колонии больших 
песчанок оказались самыми северными на границе их ареала, за преде
лами которого клещи не встречаются. В этом отношении особенно убе
дительно отсутствие клещей О. tartakovskyi в сборах из некоторых пунк
тов пустыни. Так, в урочище Шайтансемез, находящемся в 50 — 60 км 
севернее колодца Кок-Тал, в конце мая и июне 1952 г. проводился отлов 
диких животных и широкое обследование их нор и убежищ. Однако кле
щи О. tartakovskyi не были обнаружены. В окрестностях метеорологи
ческой станции Еетпак-Дала урочище Когашик в 1954— 1955 гг. 
М. И. Исмагиловым проводились стационарные наблюдения за грызуна
ми пустыни, которые также подтвердили отсутствие здесь большой пес
чанки и клещей О. tartakovskyi. Самым многочисленным видом клещей 
в сборах из этих мест оказался Rh. schulzei, паразитирующий на сред
них сусликах и краснохвостых песчанках. В 40 — 45 км на юго-восток 
от Когашика клещи О. tartakovskyi были собраны в большом количест
ве Н. Н. Бусалаевой в июле 1956 г. в норах большой песчанки близ 
колодца Тео-Булак (45°50/ с. ш.).

Маршрутное обследование восточной части Бетпак-Далы показало, 
что клещи О. tartakovskyi довольно обычны в ходах нор больших пес
чанок в Зачуйских саксаульниках, на северо-восточной кромке которых 
они были найдены в районе горы Джамбыл. Неоднократное обследова
ние колонии близ могилы Исака (45°10/ с. ш.) и тщательные поиски кле--
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щей в норах больших песчанок на полуострове Мын-Арал, в юго-запад
ном углу Балхаша, позволяют утверждать, что самые северные колонии 
этой части пустыни не заселены клещами О. tartakovskyi, как это мы 
наблюдали в ее центральной части.

Что же касается западной части Бетпак-Далы, то не исключена ве
роятность распространения там клещей О. tartakovskyi, хотя они и не 
‘были найдены в песках Джеты-Конур и Самен-Кум. Отсутствие клещей 
в наших сборах из этих мест может быть поставлено в связь с тем, что 
обследования нор больших песчанок и других грызунов проводились 
глубокой осенью — в октябре 1954 г. Известно, что в этот период вре
мени клещи с большим трудом обнаруживаются даже в тех норах, в ко
торых летом наблюдались в большом количестве.

Приведенные нами материалы позволяют сделать следующие вы
воды.

1. Клещи О. tartakovskyi как в песках Муюн-Кум, так и в пустыне 
Бетпак-Дала в своем распространении теснейшим образом связаны с 
норами больших песчанок, в ходах которых держится подавляющая 
часть популяции клещей.

2. В песках Северных и Северо-Восточных Муюн-Кумов прослежи
вается определенная связь распределения клещей О. tartakovskyi c. рас
пределением больших песчанок. В обследованной части песков по оби
лию клещей в ходах нор и частоте их встречаемости отчетливо выделя
ются колонии больших песчанок, приуроченные к поселениям этих гры
зунов среди песчаных бугров и в понижениях между ними.

3. На территории пустыни Бетпак-Дала клещи О. tartakovskyi рас
пространены спорадически. В центральной части этой пустыни отмече
ны очаги повышенной численности этих клещей, приуроченные к своеоб
разным островным поселениям песчанок на гра'нице их ареала.

4. Северная граница распространения клещей О. tartakovskyi про
ходит на территории пустыни Бетпак-Дала примерно на уровне 45° 1 (У— 
45°50/ с. ш. через следующие пункты: урочище Тес-Булак, колодец Кок- 
Тал, северо-восточная кромка песков Зачуйских саксаульников близ 
гор Джамбыл.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

В. Н. КУСОВ

МЕСТА ОБИТАНИЯ И П О В Е Д Е Н И Е  П О Л О В О ЗР Е Л Ы Х  К Л ЕЩ ЕЙ  
O RNITHODOROS LAH O RENSIS ВНЕ ХО ЗЯ И Н А

Кошарные клещи Ornithodoros lahorensis Neum., 1908 являются 
серьезными вредителями животноводства. Изучение мест обитания и по
ведения клещей вне хозяина позволяет более правильно построить эко
логически обоснованную систему мероприятий по борьбе с ними. Со
гласно литературным данным, клещи этого вида наиболее часто и в 
большом количестве обнаруживаются в кошарах различного типа, в 
скотных сараях, навесах и прочих помещениях и укрытиях для домаш
них животных. Реже их находили в жилых комнатах, сенцах, чуланах и 
других хозяйственных постройках, в стенах оград (дувалах) и в полу- 
развалившихся строениях (Джунковский, 1912; Ж уравлев, 1936; Мами- 
конян, 1947; Матикашвили, 1932; Матикашвили и Геловани, 1939; Оле- 
нев, 1937; Орлов, 1937; Павловский, 1929— 1955; Целшцева, 1946, 1950 
и др.). Иногда этих клещей находили в складах шерсти, кожевенного 
сырья и даже в красильне (Павловский, 1929). Тартаковский (1913) 
встречал их в курятниках и в ласточкиных гнездах (?).

При многочисленных исследованиях, проведенных Е. Н. П авлов
ским (1929— 1955), П. П. Поповым и И. А. Ахундовым (1936),
Н. П. Орловым (1937), Е. Н. Павловским и П. А. Петрищевой (1937),, 
Е. Н. Павловским и А. Я. Алымовым (1938), Е. Н. Павловским и 
М. В. Поспеловой-Штром (1938), С. Н. Павловским и Г. Я. Змеевым 
(1940), Г. Я. Змеевым (1940), Л А. Андреевым (1941, 1944), Б. В. Ло- 
тоцким (1941), А. В. Гуцевич (1948), Я. М. Муратбековым (1949, 19t>0); 
и другими исследователями, занимавшимися сборами клещей Ornithc- 
doros в районах распространения О. lahorensis, клещи этого вида не бы
ли обнаружены в пещерах, норах и других убежищах диких животных. 
Вместе с тем их часто находили в различных помещениях, которые ис- 
пользовались для размещения скота. П. А. Петрищева (1951) находила 
этих клещей в пещерах (сюмах), где раньше содержались домашние 
животные (чаще всего овцы). Имеется ссылка на отдельные исключи
тельно редкие сборы этих клещей в норах и пещерах, но без указания 
конкретных мест находок (Поспелова-Штром, 1953).

Проводя специальные поиски О. lahorensis в различных биотопах, 
мы чаще всего и в наибольшем количестве находили их в помещениях 
для овец (загонах, баз-навесах). При раскопке нор в непосредственной 
близости от заклещеванных помещений эти клещи не были найдены.

На пастбищах кошарные клещи ни разу не были обнаружены, не
смотря на многочисленные поиски. Наши опыты по использованию под 
выпас овец той же территории, на которой паслись в предыдущие годы,
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-сильно заклещеванные животные, также подтвердили отсутствие кошар* 
ных клещей на пастбищах (Кусов, 1953, 1955), равно как и неспособ
ность их к самостоятельным миграциям из помещения в помещение, д а 
ж е в близлежащее.

В настоящее время не вызывает сомнений, что местом обитания ко- 
шарных клещей вне хозяина являются всевозможные щели в постройках 
различного типа. В упомянутой литературе имеются указания на нахож
дение клещей в щелях стен помещений, в щелях косяков и других мес
тах, однако эти сведения не ‘охватывают многих деталей, необходимых 
для понимания экологии вида^ Поэтому мы провели наблюдения, в ка
кой-то мере позволяющие восполнить этот пробел.

Наблюдения в кошарах

В горах Кату-тау нами было подмечено неравномерное распределе
ние клещей в открытых зимних загонах для овец. Эти загоны не име
ют крыши. Стены их (высотой до 1,5 м) сложены из камней, не обмаза
ны (рис. i и 2) и поэтому имеют большое количество клещей. Поверх

ность почвы, служащая полом в этих примитивных строениях, в случае 
расположения их на склоне горы, бывает покатая. Когда овцы ночевали 
в кошаре, нам изредка удавалось утром находить клещей в земляном 
полу, но после перегона скота на летние выпасы в пустующих загонах 
при самых тщательных поисках на полу в пыли мы не могли найти кле
щей О. lahorensis. В садках, заложенных, в таком полу на различной 
глубине в середине открытых загонов, клещи неизменно погибали. Убе
дившись, что клещи скопляются в щелях стен, мы в дальнейшем со
средоточили внимание на изучении распределения их в разных местах. В 
этих щелях был проведен количественый учет клещей в разных участках 
и на различной высоте. Д ля получения сравнимых данных отмерялись

Рис. 1. Участок каменной ограды зимнего загона для овец. (Ф ото, оригинал) .
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Рис. 2. Общий вид зимовки для овец в горах Кату-тау. (Фото, оригинал).

одинаковые участки в каждой стене, и стены полностью разбирались. 
Проводился полный сбор клещей, которые обнаруживались между кам
нями в пыли при ее просеивании. Результаты этих сборов показаны в 
таблице 1.

Наибольший интерес представляют сборы в загоне № 2. Из 140 
половозрелых клещей, собранных здесь, 96 экземпляров, или 68,6%, 
найдены в восточной стене, расположенной по склону горы выше ос
тальных. В западной стене, находящейся ниже других, обнаружено лишь 
17 взрослых клещей, или 12,1%. Боковая южная стена по числу клещей 
занимает промежуточное положение. Северная стена не обследовалась, 
так как она была сложена осенью во время ремонта, и сборы из нее не 
могли быть использованы для сравнения. Размещение самок более за 
кономерно, чем самцов, что, по-видимому, связано с миграциями пос
ледних в поисках самок. Почти ту же картину мы имеем и в сборах из 
других загонов. Исключением здесь является южная стена загона № 3. 
Она более старая, чем остальные стены, так как раньше была частью 
северной стены старого загона, теперь разрушенного.

Данные наших сборов свидетельствуют о том, что сытые клещи по
сле отпадения с хозяина, попав на наклонную почву, уползают по ней 
вверх и попадают в те стены, которые расположены на местности выше 
других. Стремление сытых клещей в поисках подходящих укрытий под
ниматься по стене можно легко наблюдать зимой по утрам в заклеще- 
ванных помещениях, особенно в хорошо оштукатуренных. Мы многократ
но находили на стенах сытых самок, которые либо ползли кверху, либо 
сидели неподвижно. В последнем случае головной конец их всегда был 
направлен вверх. Стремление к движению в этом направлении у сытых 
клещей чрезвычайно велико. Нам приходилось снимать сытую самку 
на высоте 2,5 м от пола. Она поднималась по хорошо оштукатуренной 
и побеленной стене кошары,

Распределение клещей в щелях одной и той же стены неодинаково. 
Щели широкие и хорошо освещенные не содержат их, а в щелях узких



Таблица /

Распределение клещей в разных стенах загонов для овец1

Относительное располож е

ние стены

Загон № 1*
Загон № 2 Загон № 3

Положение
стены

К-во клещей на 1,5 м

Положение

стены

К-во клещей на 1,5 м

Положение

стены

К-во клещей 
на 1,5 м

всего

в том числе

самок самцов

вс
ег

о

в том числе

вс
ег

о

в том числе

самок самцов самок сам
цов

Стена, расположенная на 
склоне горы выше дру 
гих западная 163 1 — восточная 591 45 51 северная 133 6 2

Боковая стена южная 2 — — южная 315 19 8 западная 130 3 2

Боковая стена северная не обследовалась северная не обследовалась восточная 14 — —

Стена, расположенная по 
склону горы ниже дру
гих

|

восточная не обследовалась западная 274 9 8 южная 13 5 8

П р и м е ч а н и е .  1 По сборам в горах Кату.-тау весной 1949 г.
Г/ Нумерация загонов произвольная,
3 В общее число клещей, кроме имаго, вошли и сытые нимфы III, не успевшие еще перелинять в имаго,

М
еста 

обитания 
и 

поведение 
половозрелы

х 
клещ

ей... 
127
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•и засыпанных пылью они скопляются в большом количестве. Если бы 
любая щель удовлетворяла требованиям вида, то самая нижняя часть 
стен содержала бы больше клещей. Однако количественный учет клещей 
в различных частях стен при их разборке показал несколько иную кар- 

.тину. Результаты сборов из разных участков стен показаны в таблице 2.

Таблица 2
Количество клещей в разных участках стен открытых загонов для овец

в горах Кату-тау
(сводные данные за июль—октябрь 1949 г.)

Местонахождения Высота от пола

В
се

го
кл

ещ
ей %

В том

ио
5
оаCJ

числе

ао
S<яо

Верхняя четверть стены выше 90—100 см 53 4 18 35
Вторая четверть сверху от 60—75 до 90— 10D см 368 27,6 186 182
Третья четверть от 30—40 до 60—75 см 624 46,6 326 298
Четвертая, нижняя четверть до 30—40 см 292 21,8 151 141

Всего 1339 J 100 681 656

Как видно из данных таблицы, большинство клещей было собрано 
из нижней половины стены. Все же наибольшее количество их скопля
ется на высоте 40 — 60 см от основания стены. Видимо, в этой части 
они находят для себя наиболее подходящие условия. Сравнивая данные 
о размещении клещей разного пола, нетрудно видеть, что самцы чаще 
встречаются в верхних частях стены, чем самки. Более частая встреча-

- емость самцов в отдалении от своей популяции объясняется, по-види
мому, большей подвижностью их и стремлением к миграциям в поисках 
самок.

Глубина заползания клещей в щели различна. Отдельные экземп
ляры их мы встречали на глубине от 8 до 60 см. Однажды в груде кам 
ней, составлявших часть стены, они были найдены на расстоянии 95 см 
от края. Большинство клещей обычно находится в щелях на середине 
толщины стены (20 — 40 см ).

В щелях стен зимних загонов для овец мы находили половозрелых 
клещей во все сезоны года. Одновременно с ними летом и осенью встре
чались старые линочные шкурки нимф, яйца и голодные личинки. Вес
ной в сборах преобладали сытые нимфы третьей стадии. Нимфы первой 
и второй стадии и сытые личинки в щелях стен ни разу не были обна
ружены.

Значение глубоких щелей для клещей станет совершенно понятно, 
если мы учтем, что на юге Казахстана почти ежегодно бывает зимою 

■падение температуры иногда до 29 — 30° ниже нуля (Лебедев, 1928), 
а также резкие суточные колебания весной и осенью. Как показали на
ши наблюдения в разных участках открытых загонов для овец в горах 
Кату-тау (Кусов, 1954, 1957), температура в щелях стен на глубине 20
— 25 см почти никогда не достигает тех предельных максимальных и 
минимальных показателей, какие бывают в открытых местах (табл. 3). 
Хотя она и меняется в течение суток, но очень медленно, и ее колеба
ния значительно меньше, чем колебания температуры окружающего воз
духа.
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Таблица 3
Температзра в щелях стен открытых загонов для  овец в разные сезоны год а

Температура в щелях стен в °С Температура воздуха в тени стены в °С

Дата
максимум минимум максимум минимум среднее

4 августа + 3 1 ,5 + 2 8 ,5
5 9 + 3 J ,0 + 2 4 ,5

17 октября +  11,0 +  8 ,7 + 1 9 ,5 -  1 ,0 +  9 ,2
18

”
+  11,5 -+10,2 + 2 3 ,0 4- 4 ,5 +  13,7

20 +  14,5 +  7 ,0 +  24 ,0 -  5 ,0 +  9 ,5
21 +  6 ,5 +  1 ,5 +  6 ,0 -  9 ,5 +  1,75
22 +  5 ,5 +  4 ,0 +  11,90 -  4 ,0 +  3 ,5
23 +  7 ,0 4- 5 ,5 +  19,5 -  2 ,5 +  8 ,5
17 декабря — 0 ,5 -  2 ,0 +  5 ,5 -  7 ,0 -  0 ,7
18 -  0 ,5 =  1,8 +  5 ,2 -  7 ,5 -  1 ,15
19 -  0 ,5 -  0 ,5 +  2 ,2 — 4 ,2 -  1 , 0
20 -  0 ,7 -  2 ,0 — 5 ,5

4 февраля -  2 ,0 — 2 ,5 +  2 ,2 -  5 ,0 — 3 ,5
5 -  2 ,0 --  6 ,0 - 1 3 , 2 — 5 ,5
6 +  0 ,5 — 4 ,4 +  5 .8 — 8 -  1,1

19 апреля + 1 6 ,0 +  9 ,0 +  23,5 +  8 ,5 +  16,0
20 +  16,0 +  9 ,0 +  24,0 +  8 ,5 +  16,2
21 +  16,0 +  7 ,5 +  18,5 +  2 ,3 + 1 0 ,4
22 + 1 3 ,0 +  7 ,0 +  18,0 +  2 ,0 +  10,0
23 в +  12,5 +  6 ,0 +  18,0 +  1 ,5 +  9 ,7
24 1» + 1 4 ,0 +  7 ,0 +  27,0 +  3 ,0 + 1 5 ,0
25 • . +  15,0 +  8 ,5 +  28,0 +  5 ,5 +  16,7

Нам приходилось наблюдать гибель клещей от переохлаждения в 
1950 г. в Южно-Казахстанской области и в 1951 г. в Талды-Курганской. 
В первом случае сбор клещей проведен 16 февраля 1950 г. в совхозе 
Чалдар в зимовке, в которой в январе было заболевание овец клеще
вым параличом. Стены этого помещения были хорошо обмазаны глиной 
и побелены. До заболевания овец кошара имела крышу из камыша. В 
конце января и начале февраля 1950 г., когда начался падеж овец, кры
шу разобрали, лее использовали для хозяйственных целей, а камыш со
жгли в целях уничтожения клещей. Стены хорошо сохранились и почти 
не имели щелей. Сверху на стенах в тонком слое пыли при осмотре мы 
нашли много мертвых сытых нимф третьей стадии. Нимфы не имели ви
димых повреждений, но были темно-коричневого цвета. Такой цвет при
обретали у нас клещи после опытов по их переохлаждению. Все сытые 
клещи, которых мы собирали из щелей стен соседних баз-навесов в том 
же совхозе, были живыми, и потемневшие экземпляры из других кошар 
нам не встречались. Собирая клещей из щелей стен зимовок в горах 
Кату-тау (Талды-Курганская область) в апреле 1951 г. (после очень 
холодной зимы 1950— 1951 гг.), мы обнаружили мертвых темно-корич
невых сытых самок и сытых нимф третьей стадии. В сборах из щелей 
глубиной до 10 см было до 87% мертвых сытых клещей, тогда как в об- 

' щих сборах из стен со всех участков стены (включая и мелкие щели) 
процент мертвых не превышал 31,5%, а в некоторых случаях количество 
мертвых не достигало и 4%. До 1951 г. при сборах в тех же кошарах 
мертвых сытых клещей мы не находили. Эти наблюдения показывают, 
что в Казахстане кошарные клещи могут сохраняться только в доста
точно глубоких щелях, которые зимой не промерзают.

Н а поведение клещей значительное влияние оказывает свет. В по
мещениях для овец мы неоднократно наблюдали за сытыми клещами, 
.9-88
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ползущими по земляному полу. На открытых и освещенных местах они' 
встречались только рано утром. Днем клещи обнаруживались очень 
редко и то только в слабо освещенных углах. Непосредственные наблю
дения в кошаре за сытыми самками показали, что они, при прочих рав
ных условиях, ползут в наиболее затемненную сторону. Если в землю 
рядом с ползущей самкой воткнуть тонкую палку, то оказывается, что 
направление движения клеша совпадает с направлением тени от этого 
предмета. В этом отношении интересны опыты А. К. Шустрова (1951) 
по выяснению влияния света и щелевых пространств на поведение кле
щей. Он помещал клещей в длинные стеклянные трубки, на противопо
ложных концах которых создавались различные световые условия или 
в трубки вкладывались полоски бумаги в целях создания щелей, и опыт 
проводился при одинаковых или различных условиях освещения. В ре
зультате этих опытов автор пришел к выводам, что клещи О. lahorensis 
обладают хорошо выраженным отрицательным отношением к свету, а 
также имеют избирательную способность в отношении щелевидных про
странств. Существенной разницы в поведении клещей в различные пе
риоды года не установлено. Результаты этих опытов полностью совпа
дают с нашими наблюдениями в природе.

Влияние температуры на поведение клещей

Влияние температуры на активность клещей мы определяли в л а 
бораторных условиях по методике И. Г. Галузо (1946). Клещи помеща
лись в короткую плоскодонную пробирку и в нее опускалась термопара. 
Пробирка с клещем вставлялась в другую, более широкую пробирку,, 
чтобы изменение температуры наступало более равномерно во всех точ
ках внутренней пробирки с клещем. Вся эта система опускалась либо в- 
колбу с водой и подогревалась, либо в криогидрат для охлаждения. От
счет производился по показателям гальванометра и одновременно ре
гистрировалось поведение клеща. Нагревание температуры от комнат
ной до летальной в этих опытах длилось два с половиной — три часа. 
Охлаждение занимало столько ж е времени.

Ниже приводим одно из наблюдений за поведением двух сытых са
мок: одной — при нагревании и второй — при охлаждении. Клещи на
кормлены на морской свинке за сутки до опыта.

П о в е д е н и е  с а м к и  п р и  н а г р е в а н и и

22,9° — Нормальное, медленное, спокойное перебирание лапками.
29,5° — Движение немного ускоряется.
33,9° — Хорошо заметное ускорение движения.
44,9° — Возбуждение. Самка делает быстрые, порывистые движе

ния.
50,4° — Началось выделение коксальной жидкости.
52,6° — Резкие движения лапок.
53,7° — Капля коксальной жидкости быстро увеличивается.
54,8° — Конвульсивные движения самки.
54,8° — Угнетение, подергивание одной лапкой.
56,0° — Редкие подергивания одной лапкой.
57,2° — Полное прекращение всяких движений, самка кажется- 

мертвой.
57,6° — Выделение1 коксальной жидкости второй раз.
58,6° — Кажется мертвой.
59,2° — Самка извлечена, мертвая. , ,
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П о в е д е н и е  с а м к и  п р и  о х л а ж д е н и и

24,7° — Нормальное, медленное, спокойное движение.
11,9° — То же.
6,3° — Движения стали медленнее.
3,6° — Движения замедлены.
1,0° — Слабое движение лапок.

—0,8° — То же.
—2,4° — Движение прекратилось.
—4,1° — Движений нет.
—8,7° — То же.
—7,3° — То же.

2,1° — То же.
7,9° — То же.
9,2° — Начала нормально ползать.

Такие наблюдения нами проведены по нескольку раз на сытых и го
лодных клещах обоего пола. Какой-либо разницы в этих опытах в пове
дении между самцами и самками нами не замечено. Данные наблюдений 
за влиянием температуры на поведение клещей приведены в таблице 4.

Таблица 4

Влияние температуры на поведение клещей

Основные показатели поведения 
клещей

Пределы температуры

для сытых для голодных

Зона холодового оцепенения 
Зона холодового угнетения 
Зона нормальной подвижности 
Зона теплового возбуждения 
Выделение коксальной жидкости 
Зона теплового оцепенения 
Зона смерти

от— 1 ,0  до - 2 ,4 °  
от 6 ,3  д о —2,4° 
от 6 ,3  до 38,0° 
от 38 до 48

4 9 -5 1 °
5 3 -5 8 °
5 4 -6 0 °

от 0 ,4  до—2 ,5 е 
от 4 ,0  до 0 4° 
от 4 ,0  до 3 8 ,()° 
от 38 до 44° 

4 9 -5 0 °
5 2 -  57° 
60—63°

Как видно из приведенных данных, половозрелые клещи остаются 
активными и при относительно низких температурах. Однако данные, 
полученные в этих кратковременных опытах, надо рассматривать как 
ориентировочные. При кратковременном нагревании до 54 — 60° клещи 
остаются живыми, но более продолжительное воздействие тех же и д а 
же меньших температур приводит их к гибели. Клещи (10 самок, 15 сам
цов) в пяти комбинированных пробирках с относительной влажностью 
воздуха 0, 10, 55, 75 и 100%, помещенные в термостат с температурой 
50°, погибли в течение 11 часов. Скорее всех гибель клещей началась в 
пробирке с относительной влажностью 0% (через три часа). Другая 
группа клещей (13 самок, 12 самцов), содержавшихся также в разных 
условиях влажности, находились в термостате при 45° 17 часов. За это 
Еремя погибло два клеща (самец и самка) в пробирке с относительной 
влажностью 75%. Другие клещи этой партии оставались живыми и пос
ле извлечения из термостата долгое время жили при комнатной темпе
ратуре.

Клещи обычно малоподвижны, особенно самки. Выбрав наиболее 
удобное для себя место, они покидают его очень редко. Клещи начинают 
двигаться тогда, когда происходит резкое изменение температуры, осве
щения и других условий среды. Так вели себя клещи, жившие у нас
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более года в различных камерах политермостата при различных темпе
ратурах — от 0 до 35°С. Самцы чаще меняли свое положение, чем сам
ки.

Одновременно с изучением поведения клещей интересно выяснить 
и их холодостойкость, Оставаясь активными при низких температурах, 
они могут нападать на животных в холодное время года и, отпадая с

хозяина, подвергаться воздействию холо
да. Определение холодостойкости клещей 
проводилось по методу, предложенному 
И. Г. Галузо (1946). Рабочий спай тер
мопары вводился в складку тела, обра
зуемую при сгибании клеща вдоль его 
продольной оси, и ■укреплялся при помо
щи обмотки из ниток (вместо резинового 
кольца). У клещей, как и у других пой- 
килотермных животных, в момент пе
реохлаждения происходит резкое повы
шение температуры тела — температур
ный скачок (Галузо, 1946). Проводя ис
пытания холодостойкости, мы получили 
следующие данные: температурный ска
чок у  сытых клещей наступал при ох
лаждении их до —6,8— 15,5°, у голод
ны х— при температуре о т — 11,6 до 
— 19,1°. На рисунке 3 приведены два 
графика изменения температуры клещей 
при переохлаждении. Давшие темпера
турный скачок и извлеченные после это
го из криогидрата клещи оказались 
мертвыми, даже при медленном их от
таивании. Сравнение полученных нами 
данных показывает, что сытые клещи 
значительно менее устойчивы к низким 

температурам, чем голодные. Это определяется количеством свободной 
воды в организме. Большая амплитуда колебания точки переохлажде
ния внутри каждой группы голодных и сытых клещей зависит главным 
образом от времени, прошедшего с момента питания, особенностей об
мена веществ и условий голодания. У голодавших в течение года, но ке 
откладывавших яйца, неоплодотворенных самок температурный скачок 
наступал при — 11,6 — 16,8° ниже нуля. Они занимали при охлаждении 
как бы промежуточное положение между сытыми и голодными клещами. 
Самую меньшую холодостойкость показала самка № 204-1, испытания 
которой проводились сразу же после отпадения ее с хозяина. У нее тем
пературный скачок произошел при —6,8°. Температура тела у клещей 
во время скачка никогда не поднималась выше — 1,5°. Как правило, бо
лее низкой точке переохлаждения соответствует и более низкая точка 
предела повышения температуры. Подвергавшиеся переохлаждению кле
щи (даже извлеченные во время температурного скачка из криогидра
та) оказались нежизнеспособными. Очевидно, это обстоятельство гибе
ли О. lahorensis при низких температурах явилось одним из факторов, 
обусловивших выработку инстинкта уползать как можно глубже в ще
ли и зарываться в пыль, где температура более постоянна и не достига
ет тех минимумов, которые бывают в зимние дни на поверхности земли.

Рис. 3. Кривая температуры тела 
клещей при переохлаждении 

(интервал — две минуты).
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Выводы

1. Основным местом обитания клещей О. lahorensis вне хозяина 
являются кошары и другие помещения для скота. Наиболее благоприят
ные условия для своего развития эти клещи находят в глубоких щелях 
стен.

2. Заселение недостаточно глубоких щелей приводит клещей к ги
бели вследствие переохлаждения.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
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Г. В. УШАКОВА

ИК СОДОВЫ Е КЛЕЩ И, П А РА ЗИ Т И РУ Ю Щ И Е  НА ПТИЦАХ  
Н И ЗО В Ь Е В  РЕКИ ИЛИ

Птицы в общем балансе крута хозяев иксодовых клещей в природе 
занимают большое место. Многие виды рода Ixodes и Haemaphysalis в 
«неполовозрелых стадиях паразитируют преимущественно на птицах. Не
которые клещи рода Hyalomma наряду с млекопитающими нападают 
и на птиц. Сведения о значении этой группы животных в прокорме ик
содовых клещей представляют разносторонний интерес и особенно важ 
ны для познания их роли в трансмиссии заразных болезней человека и 
животных с природной очаговостью.

Летом 1950 г. в Южном Прибалхашье работала зоолого-паразито- 
. логическая экспедиция Института зоологии АН КазССР под руковод
ством академика АН КазССР проф. И. Г. Галузо, в задачу исследования 
которой наряду с другими вопросами входило выяснение роли птиц в 
прокорме иксодовых клещей. Д ля этого в низовьях р. Или (Балхаш 
ский район Алма-Атинской области) в период с 12 апреля 1950 по 3 ян
варя 1951 г. с перерывами был организован отстрел птиц и их обследо
вание на паразитоносительство. Исследованиями были охвачены не 
только тугай в нижнем течении Или, но и прилегающие к ней участки 
пустыни. Основные наши наблюдения проводились в районе пос. Бака- 
нас, частью близ Ак-Куля, Кок-Узека и в урочище Жельтуранга. П ра
вобережная часть обследованной нами территории представляет ныне 
опустыненную древнюю дельту р. Или с еще сохранившимися в рельефе 
системами сухих русел и протоков. Здесь массивы бугристо-грядовых 
песков часто разделены почти равными участками с суглинистыми, та 
кыровидными и иногда солончаковыми почвами, покрытыми зарослями 
черного саксаула. На востоке древняя дельта р. Или довольно резко 
переходит в песчаную пустыню Сары-Ишик-Отрау, поверхность которой 
сложена слабо закрепленными, а местами развеваемыми грядовыми и 
бугристыми песками. На западе пески, закрепленные белым саксаулом, 
чингилом, тамариском, эбелеком, терескеном, вплотную подходят к сов
ременному руслу реки. Однообразный ландшафт пустыни оживляется 
тугайной растительностью, тянущейся неширокой полосой вдоль реки. 
Собственно тугай представляет собой настоящий лиственный лес, состоя
щий главным образом из джидды, ив, пустынных тополей (Populus di- 
versifolia, P. pruinosa), образующих местами почти непроходимые за 
росли. Участки такого леса чередуются с открытыми разнотравными лу
гами и кустарниками, как правило, используемыми в окрестностях на
селенных пунктов для круглогодичного выпаса сельскохозяйственных 
животных. В пойме Или встречаются небольшие рощи пустынных топо-
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лей — туранг, одиночные деревья которых нередки и среди пустыни, в. 
зарослях черного саксаула или непосредственно среди бугристо-грядовых 
песков. Эти группы, а иногда и одиночные деревья, представляют свое
образный биотоп с довольно разнообразным птичьим населением. В кро
не и многочисленных дуплах таких деревьев гнездятся и отдыхают мно
гие птицы пустыни.

При обследовании птиц нами учитывались только те экземпляры, 
которые отстреливались и сразу же помещались в мешочки. Осмотр их 
производился в полевой лаборатории спустя 3 — 4 часа после добычи. 
Через этот срок присосавшиеся клещи обычно покидали птицу, перепол
зая на стенки мешочка, откуда легко снимались мягким пинцетом. В слу
чаях массового заражения птицы осматривались повторно. При этом об
ращалось внимание на ушные отверстия, область вокруг глаз, подклювья 
и голову. Вместе с отстрелом и наблюдением за птицами в каждом из 
выделенных биотопов производились поиски и сборы клещей на флажок 
среди разнообразной растительности, на земле, в норах и гнездах птиц, 
в щелях и трещинах коры деревьев, в постройках и т. д. Кроме того, мы 
наблюдали за поведением отродившихся личинок иксодовых клещей, на
пившиеся самки которых помещались для яйцекладки среди травянистой 
растительности и кустарников поймы р. Или.

Всего за период полевых работ было добыто 927 птиц, принадлежа
щих 85 видам1. Количество заклещеванных птиц и собранных с них кле
щей показано в таблице 1. Кроме птиц, перечисленных в этой таблице,., 
было добыто и осмотрено 484 экземпляра, принадлежащих 57 видам, ко
торые оказались свободными от клещей:

1) перепел — 1 экз.,
2) фазан — 208,
3) бурый голубь — 2,
4) обыкновенная горлица —
5) большая горлица — 14,
6) садж а — 3,
7) дрофа — 1,
8) авдотка — 1,
9) чайка — 1,

10) крачка речная — 3,
11) атайка — 11,
12) шилохвост — 1,
13) чирок трескунок •*- 2,
14) утки — 10,
15) белоглазый нырок — 6,
16) выпь — 1,
17) чеглок — 10,
18) пустельга — 3,
19) полевой лунь — 4,
20) степной лунь — 2,
21) камышовый лунь — 1,
22) черный коршун — 3,
23) орел-могильник — 8,
24) сарыч-курганник — 3,
25) ушастая сова — 4,
26) кукушка — С.
27) зимородок — 1,
28) удод — 8,
29) щегол — 2,

30) зяблик — 1,

15,

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

снегирь — 1, 
горная чечетка — 21, 
грач — 2,
саксаульная сойка — 1, 
пустынный вьюрок •— 3, 
полевой воробей — 20, 
индийский воробей — 7, 
рогатый жаворонок — 1, 
малый жаворонок — 4, 
степной жаворонок — 4, 
луговой конек — 14, 
лесной конек — 1, 
большая синица — 1, 
усатая синица — 3, 
чернолобый сорокопут — 4, 
серая мухоловка — 2, 
зеленая пеночка — 1, 
пеночка-зарничка — 1, 
пеночка-кузнечик — 1, 
бормотушка — 20, 
пустынная славка — 9, 
ры ж ая славка — 15, 
каменистый дрозд — 1, 
пустынная каменка — 9, 
обыкновенная горихвостка — 1,
касатка — 2, 
береговая ласточка — 7.

Переходим к изложению материалов по отдельным видам клещей.

1 Пользуемся случаем искренне поблагодарить М. А. Кузьмину за постоянную1' 
помощь в проведении настоящей работы.
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В и д ы  п т и ц

Фазан — Phasianus colchicus 
Луговой лунь — Circus pygargus 
Домовой сыч — Athene noctua 
Сизоворонка — C oracias garru lus 
Черная ворона — Corvus corone 
Сорока — Pica pica 
Скворец — Sturnus vulgaris
Чечевица обыкновенная — E rythrina erythrina 
Домовой воробей — Passer domesticus 
Саксаульный воробей — P asser ammodendri 
Ж елчная овсянка — Em beriza bruniceps 
Тростниковая овсянка — Em beriza schoeniclus 
Хохлатый жаворонок — G alerida crista ta  
Белая трясогузка — M otacilla alba 
Ж елтая трясогузка — M otacilla flava 
Серая синица — P arus cinereus 
Белая лазоревка — P arus cyanus 
Пустынный сорокопут — Lanius exubitor 
Туркестанский сорокопут — Lanius phoencuroides 

Сибирская пеночка — Phylloscopus tristis 
Садовая ка'мышовка — Acrocephalus dumetorum 
Серая славка — Sylvia communis 
Славка-завируш ка — Sylvia curruca 
Черноголовый чекан — Saxicola to rguata  
Каменка-плешанка — O enanthe pleschanka 
Каменка-плясунья — O enanthe isabellina 
Туркестанский соловей— Luscinia megarhynchos 
Варакуш ка — Luscinia svecica

Всего
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Ixodes kazakstani 01. et Sor.

Клещи I. kazakstani были впервые описаны Н. О. Оленевым и 
Н. А. Сорокоумовым в 1934 г. по двум находкам из Казахстана и Кир
гизии. В Джаркенте клещи были сняты с одежды человека 20. VI 1932 г., 
в долине р. Талас обнаружены на фазане 29. VIII 1905 г. После этого 
лишь в 1955 г. появилось сообщение о сборах личинок и нимф этого ви
да в Центральном Тянь-Шане (Филиппова, 1955). Других сведений в 
доступной нам литературе о клещах этого вида мы не встречали.

Впервые в низовьях р. Или самец и самка этого вида клещей были 
найдены на фазане 15.VIII 1950 г. в тугайных зарослях близ поселка 
Ак-Куль. Кроме этого, в коллекциях Института зоологии АН КазССР 
имеются клещи, переданные Е. В. Гвоздевым и Ф. П. Евдаковым, сня
тые с семи фазанов, отстрелянных ими в 46 км ниже пос. Илийск в 
урочище Кербулак 20.IX, и одного фазана в долине р. Чилик, урочище 
Бартогой 29.IX 1953 г. Так же как и близ пос. Ак-Куль, эти фазаны до
бывались на участках с хорошо выраженными тугайными зарослями, 
состоящими главным образом из джидды. Здесь держатся фазаны 
осенью и в начале зимы, переходя исключительно на питание плодами 
джидды. Наибольшее число клещей на одной птице доходило до 15 эк
земпляров. В двух случаях на фазанах вместе с I. kazakstani были соб
раны клещи Н. concinna.

Приведенные нами материалы позволяют предполагать специфич
ность клещей I. kazakstani к одному виду птиц — фазану, на котором 
они паразитируют во вторую половину лета в стадии имаго. Вопрос, на 
ком и когда паразитируют личинки и нимфы этого вида, остается от
крытым. По-видимому, эти клещи являются характерными долинными 
обитателями, приуроченными к тугайным зарослям пустынных рек К а
захстана.

Haemaphysalis punctata Can. et Fanz.

Взрослые клещи H. punctata обычно паразитируют на сельскохо
зяйственных животных, личинки и нимфы — на птицах, реже встреча
ются на мышевидных грызунах. По литературным данным, неполовозре
лые клещи этого вида зарегистрированы более чем на 80 видах птиц 
(Тер-Вартанов и др., 1956).

В низовьях р. Или Н. punctata многочисленны, наши сборы этого 
вида здесь составили 97,9% от общего числа всех собранных с птиц 
клещей. В условиях обследованного района на 22 видах птиц, из 85 ос
мотренных, были обнаружены только неполовозрелые клещи (табл. 1).

Продолжительный отстрел птиц и их обследование на клещеноси- 
тельство позволили проследить сезон паразитирования Н. punctata на 
этой группе хозяев и выявить период их наибольшего заражения. Пер
вые клещи этого вида на птицах были зарегистрированы нами только 
18. IV 1950 г. — нимфа на желчной овсянке.

Следует упомянуть, что весна 1950 г. была несколько необычной 
для обследованного района. В половине апреля произошло резкое похо
лодание, до — 12°, что вызвало задержку вегетации на 15—20 дней про
тив обычного и сказалось, по-видимому, на сроках паразитирования 
Н. punctata. Начиная со второй половины апреля, наблюдался неуклон
ный рост числа зараженных птиц личинками этого вида клещей. М ассо
вое нападение личинок на птиц наблюдалось во второй половине июня 
и в первой половине июля. В это же время количество паразитирующих 
.личинок на отдельных птицах оказывалось особенно большим. Так, с
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сороки, туркестанского соловья соответственно снимали 271, 388 личи
нок разной степени насыщения, а с молодого фазана, добытого 3.VII, 
было снято 654 личинки и 6 нимф. Этот фазан оказался сильно исто
щенным, очевидно, вследствие столь сильного его заражения клещами. 
Присосавшиеся к его телу личинки .почти сплошным слоем покрывали 
голову и шею птицы. После этого количество заклещеванных птиц умень
шалось к концу сентября, а 2. X были отмечены последние находки кле
щей на птицах (нимфа, напившаяся на желчной овсянке). Ни в ноябре, 
ни в декабре заклещеванных птиц не было, несмотря на значительное 
число обследованных. Именно в это время в урочище Жельту ранга было 

^осмотрено 253 птицы, принадлежащие 14 видам, в том чйсле 208 ф аза
нов, но клещи обнаружены не были.

Клещи наползают на птиц с земли, травы и веточек .кустарников. 
Как показали наши наблюдения, личинки этого вида, отродившиеся из 
яйцекладок среди травянистой растительности поймы р. Или, поднима
ются вверх по травинкам, реже тонким веточкам кустарников не выше 
30—35 см, где, как и взрослые клещи, принимают выжидательную позу, 
располагаясь головным концом вниз. Нимфы поднимаются еще выше, 
мы находили их на расстоянии примерно одного метра от земли. По-ви
димому, с таким распределением неполовозрелых клещей Н. punctata 
среди травянистой растительности и кустарников связано нападение ли
чинок и нимф на крупных сельскохозяйственных животных и людей, а 
также на птиц, добывающих корм на низких кустарниках.

Haemaphysalis concinna Kocli.

Все известные находки И. concinna в Казахстане приурочены к до
линам пустынных рек Или, Каратала и предгорьям Заилийского Алатау 
(Галузо, 1949). Здесь взрослые клещи паразитируют только на крупном 
рогатом скоте, неполовозрелые — на мелких млекопитающих и птицах 
(фазане, кеклике, перепеле и желчной овсянке). В низовьях р. Или эти 
клещи немногочисленны. Взрослые клещи также отмечены на крупном 
рогатом скоте, а личинки и нимфы были сняты только с птиц. Чаще все
го их снимали с фазанов. В период с 4. VII по 20. IX с 11 фазанов были 
сняты 76 личинок и 4 нимфы. В двух случаях вместе с клещами I. ка- 
zakstani обнаружен самец и личинки Н. concinna. Кроме фазанов, по 
две-три личинки и нимфы были сняты с серой славки 20.V, серой си
ницы 22. VII, черноголового чекана 22. IX, лугового луня 24. VII, трост
никовой овсянки 26. IX и трех желчных овсянок 20. V, 21. VII и 29. VII. 
За исключением одной желчной овсянки, добытой среди зарослей чинги- 
ла, все птицы были отстреляны в пойме р. Или, на участках лугов, чере
дующихся с тугайными зарослями.

Haemaphysalis numidiana Neum.

Хозяевами всех стадий развития Н. numidiana служат мелкие мле
копитающие, живущие в норах. На птицах эти клещи паразитируют ред
ко (Померанцев, 1950). Известна находка самца на чеглоке (Тер-Вар- 
танов и др., 1956) и самки на домовом сыче (Ушакова, 1956). В песках 
обследованного района эти клещи широко представлены в норах боль
ших песчанок, на которых кормятся личинки, нимфы и взрослые. Осо
бенно в большом числе половозрелые клещи паразитируют на перевяз
ках, Хорьках и ежах. Из птиц эти клещи отмечены на каменке-плясунье 
к желчных овсянках. В пустынях Южного Прибалхашья каменка-пля
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сунья — одна из наиболее обычных птиц. Гнездится она преимуществен
но в норах песчанок, кормится, как и другие каменки, на земле. Но, не
смотря на тесную связь этих птиц с норами грызунов, в ходах которых 
держатся активные клещи, они оказались чрезвычайно слабо заклеще- 
ванными. Из 60 осмотренных птиц только на одной каменке, добытой
11. IX среди барханов близ Кок-Узека, была смята голодная личинка 
Н. numidiana вместе с двумя личинками R. pumilio. Кроме этого, самец 
и две нимфы Н. numidiana были обнаружены 12.VI и 4.VIII на желчных 
овсянках, добытых среди чингиловых зарослей.

Dermacentor daghestanicus 01.

Взрослые клещи паразитируют на сельскохозяйственных животных, 
молодые стадии кормятся на разнообразных мелких млекопитающих 
(Галузо, 1948). Птицы в качестве хозяев клещей рода Dermacentor, как 
правило, не используются. В литературе известна находка двух личинок 
на Luscinia luscinia (Благовещенский, 1937) и взрослого клеща этого 
вида на сизоворонке (Тер-Вартанов и др., 1956).

В Балхашском районе клещи D. daghestanicus весьма многочислен
ны, особенно на крупном рогатом скоте. На птицах здесь найдены толь
ко личинки. По одной личинке этих клещей было снято нами с вороны
8. VII, желчной овсянки 12. VI и 29. VII, сорокопута пустынного 11. VIII, 
туркестанского соловья 7. VIII. Со второго экземпляра туркестанского 
соловья 22. VIII сняты четыре личинки. Во всех случаях клещей нахо
дили голодными вместе с личинками и нимфами Н. punctata разной 
степени насыщения.

Наблюдения за поведением отродившихся личинок D. daghestanicus 
среди травянистой растительности поймы реки показали, что они не под
нимаются выше 5—8 см по траве, а держатся кучкой, расползаясь по 
земле на 20—25 сад по радиусу от места яйцекладки самки. Голодные 
взрослые клещи поднимаются по веткам кустарников, стволам туранг 
и других деревьев на высоту до 1,5 м, откуда легко нападают на круп
ный рогатый скот или появляющегося поблизости человека, активно его 
преследуя. Такое различие в поведении личинок и взрослых, несомненно, 
носит адаптивный характер к паразитированию различных стадий раз
вития D. daghestanicus на определенном круге хозяев. Обнаружение го
лодных личинок этого вида, обычно не паразитирующих на птицах, свя
зано, по-видимому, е их многочисленностью на обследованных участках 
и в силу этого с частым механическим попаданием их на птиц. В пользу 
последнего говорят наши наблюдения с подсадкой голодных личинок на 
птиц, которые не присасывались к телу птицы, а сохранялись в ее опере
нии 2—3 дня.

Rhipicephalus rossicus Jak. et K.-Jak.

Взрослые клещи R. rossicus питаются на широком круге домашних 
и диких животных, включая и мелкие виды грызунов. Неполовозрелые 
клещи кормятся на мелких млекопитающих (Шатас, 1952). Известна 
находка личинки этого вида в гнезде совы и взрослых клещей — на бо
лотном луне, перепеле, зеленушке, хохлатом и сером жаворонках (Тер- 
Вартанов и др., 1956).

В обследованном нами районе клещи R. rossicus малочисленны. 
Взрослые особи были отмечены лишь на крупном рогатом скоте, не-
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■сколько голодных нимф было выловлено на флажок в пойме р. Или. 
Одна питающаяся нимфа была найдена на варакушке, добытой 22.Х 
в тугайных зарослях близ Баканаса.

Rhipicephalus pumilio P. Sch.

Клещи R. pumilio широко распространены в пустынях Южного При
балхашья. В унизовьях р. Или эти клещи многочисленны, здесь они вс 
всех стадиях своего развития в массе паразитируют на зайцах-песчани- 
ках, взрослые клещи обычны и на сельскохозяйственных животных. В 
литературе известны находки только взрослых клещей на черном кор
шуне, степном орле, стрепете, серой куропатке, дрофе, полевом ж аво
ронке и соловье (Тер-Вартанов и др., 1956). Нами взрослые клещи этого 
вида отмечены на сороке, отстрелянной 20.V в пойме р. Или. Личинки 
обнаружены в июле, августе и сентябре на следующих птицах: каменке- 
плясунье, белой трясогузке, сороке, славке-завирушке, садовой камы
шовке, туркестанском сорокопуте и черноголовом чекане. Все собранные 
личинки оказались голодными.

Hyalomma asiaticum Sch. et Schl.

Клещи H. asiaticum самы§ многочисленные обитатели пустынь Ю ж
ного Прибалхашья. Взрослые паразитируют на крупном и мелком рога
том скоте, верблюдах, диких копытных и нередко встречаются на ежах. 
Вне хозяина они держатся на поверхности песков, активно передвигаясь 
в поисках животного — хозяина. На жаркое время дня взрослые клещи 
скрываются под сухими листьями растений, в панцирях погибших степ
ных черепах, в трещинах земли, около стволов саксаула, наземной части 
корней пустынных тополей, в ходах нор и т. д. Голодные личинки и ним
фы Н. asiaticum держатся обычно в устье нор больших песчанок вместе 
с клещами О. tartakovskyi, Н. numidiana, личинками и нимфами D. dag- 
hestanicus. Кормятся неполовозрелые клещи, главным образом, на боль
ших песчанках, реже на других песчанках, грызунах, хищниках и ежах.
О находках этих клещей на птицах в литературе сведений нет. В наших 
сборах с птиц были обнаружены только неполовозрелые клещи. Личин
ки сняты с серой славки и белой трясогузки 5.VII, туркестанского соро
копута 13.VII, славки-завирушки 13.VII; нимфы найдены на каменке- 
плешанке 17.IV, двух желчных овсянках 20.V, 1V III  и желтой трясо
гузке 3V III. Почти все клещи были найдены голодными, за исключе
нием двух питающихся нимф с каменки-пле'шанки и одной — с желчной 
овсянки.

Hyalomma plumbeum Panz.

Клещи H. plumbeum во взрослом состоянии обычно паразитируют 
на крупных диких и домашних копытных, неполовозрелые ■—- преиму
щественно на птицах. Вместе с этим известны находки и взрослых кле
щей на птицах (Тер-Вартанов, Гусев и др., 1956).

В низовьях ,р. Или клещи Н. plumbeum встречаются очень редко. 
В наших материалах имеются лишь отдельные сборы имаго с коров и 
только в одном случае были обнаружены нимфы на домовом сыче — 
довольно обычной птице Южного Прибалхашья. На одном из пяти сы
чей, добытых 12.VI в разрушенной зимовке урочища Кок-Узек, были 
сняты пять присосавшихся вокруг глаз нимф этого вида.
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Ixodes sp.

Клещи Ixodes sp. обнаружены на двух саксаульных воробьях из де*- 
вяти осмотренных. 96 нимф разной степени насыщения были сняты с сак
саульного воробья, добытого 26.V 1950 г. среди песков близ сухого рус
ла р. Нарын (сбор И. Г. Галузо). В гнезде этой птицы, расположенном 
в небольшом дупле разнолистного тополя на высоте 2 м над землей, 
были обнаружены пять пуховых птенцов без клещей. Кроме этого, 
17 нимф были сняты также с саксаульного воробья в тугаях по р. Кара- 
тал 16.VI 1950 г. (сбор А. А. Слудского). Распространение этих птиц в  
низовьях Или приурочено к зарослям саксаульников, по окраинам ко^ 
торых они гнездятся в дуплах нередко встречающихся здесь пустынных 
тополей.

Argas persicus Oken.

Клещи A. persicus широко известны как паразиты домашних птиц. 
За последние годы накопились материалы о существовании этих клещей 
исключительно за счет диких птиц вдаля от человеческого жильч 
(И. Г. Галузо, 1953; Г. В. Ушакова, 1956, 1957). Наши находки клещей
A. persicus на домовом воробье (нимфа — 25.V), сизоворонке (4 личин
к и — 17.V) и сороке (нимфа — 20.VII) в окрестностях Баканаса вряд 
ли связаны с их пребыванием в местах содержания домашних птиц. При 
обследовании большей части курятников этого поселка и других мест*, 
используемых населением для содержания кур, гусей, нам удалось лишь 
в небольшом числе подобных сооружений, почти недоступных для пре
бывания в них сизоворонок и сорок, найти A. persicus. Значительно ча
ще этих клещей мы находили вдали от населенных пунктов, иногда в 
60—70 км от человеческого жилья среди настоящей пустыни. Личинок, 
нимф и взрослых клещей, а также и яйцекладки мы собирали в трещи
нах и неровностях коры пустынных тополей — туранг около гнезд сизо
воронок, сорок, галок, сарычей-курганников и других пернатых хищни
ков. Количество клещей около отдельных гнезд было настолько велико, 
что практически не поддавалось учету,, особенно личинок, и исчислялось 
тысячами. Очевидно, что вся эта масса клещей кормилась на птицах — 
хозяевах этих гнезд. Но благодаря биологической особенности этого ви
да клещей только в личиночной стадии держаться на хозяине 10— 
12 дней, а нимф и взрослых обычно насыщаться за несколько часов, мы 
и наблюдаем чаще всего на птицах присосавшихся личинок и очень реД' 
ко мелких нимф первых возрастов.

Таким образом, в отличие от иксодовых клещей, заражение птиц 
которыми происходит во время поисков корма на земле, среди травяни
стой растительности, аргасовые клещи нападают на птиц непосредствен
но в их гнездах, которые, как правило, используются хозяевами несколь
ко лет подряд.

Таким образом, из 927 обследованных на клещеносительство птиц, 
относящихся к 85 видам, заклещеванными оказались 12,6%, представ
ляющих 32,5% их видового состава. Всего с птиц было собрано 2516 кле
щей, из них: личинок — 2123, нимф — 338, самок — 49, самцов — 6. Эти 
цифры показывают, что на птицах прокармливаются преимущественно 
неполовозрелые стадии развития иксодовых клещей, находки же взрос
лых редки и составляют незначительную часть от числа собранных—• 
2,1%. Видовой состав паразитирующих клещей на птицах оказался до
вольно разнообразным. В фауне клещей надсемейства Ixodoidea низовь
ев р. Или и прилегающих к ней пустынных районов зарегистрировано'
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20 видов, из которых 11 были обнаружены на птицах: I. kazakstani, 
Н. punctata, Н. concinna, Н. numidiana, D. daghestanicus, R. rossicus, 
R. pumilio, H. asiaticum, H. plumbeum, Ixodes sp., A. persicus.

Анализ литературного материала и наших наблюдений показал, что 
лишь часть видов иксодовых клещей, найденных нами на птицах в об
следованном районе, закономерно использует птиц по ходу своего раз
вития. Так, личинки и нимфы Н. punctata кормятся на широком круге 
хозяев, но нападение на птиц носит характер отчетливо выраженной био
логической особенности этого вида. Клещи Н. concinna, Н. plumbeum' 
кормятся не только на птицах, но и на мелких млекопитающих. В наших 
материалах личинки и нимфы этих видов представлены сборами только 
с птиц. Сюда же следует отнести Ixodes sp., нимфы которого были най
дены в пустыне на саксаульных воробьях. Что касается I. kazakstani, 
то эти клещи представляют, по-видимому, исключение, паразитируя во 
взрослом состоянии только на одном виде птиц— фазане. Другие ви
ды, — Н. asiaticum, Н. numidiana, D. daghestanicus, R. pumilio, R. ros
sicus, — обнаруженные нами на птицах, обычно на этой группе живот 
ных не паразитируют ни во взрослом состоянии, ни в личиночных ста
диях. В наших сборах с птиц эти виды представлены небольшим числом 
клещей, среди голодных особей которых встречались лишь отдельные 
экземпляры питающихся личинок и нимф. Это говорит о том, что птицы 
в прокорме популяции клещей этих видов существенного значения не 
имеют.

Самым многочисленным видом клещей, использующим в качестве 
своих хозяев широкий круг птиц, оказались клещи Н. punctata. П арази
тирование личинок" и нимф этого вида на птицах низовьев реки носи г 
сезонный характер. Наиболее интенсивное заражение их личинками 
наблюдалось во второй половине июня и в первой половине июля, что 
совпадало по времени с началом вылупления птенцов, выкармливанием 
молодняка и началом линьки взрослых птиц у большинства видов. В этот 
же период были отмечены все находки других видов иксодовых клещей 
на птицах. Эти наблюдения показали, что паразитирование иксодовых 
клещей на птицах в обследованном районе охватывает значительный 
период: с апреля до начала октября. В холодный период года иксодо
вые клещи на птицах не встречаются.

Рассматривая птиц по связи их с местами обитания и характером 
заклещевания, мы видим, что птицы, связанные в той или иной мере с 
водной средой, оказались совершенно свободными от иксодовых клещей. 
Птицы, живущие в песках и саксаульниках, показали слабое заклещева- 
ние. Что же касается находок на них Н. asiaticum, Н. numidiana, то за 
ражение ими может происходить лишь при определенном контакте с ме
стами локализации этих клещей в природе. Каменки-плешанки и желч
ные овсянки нередко встречаются среди песков и саксаульников, изо
билующих норами больших песчанок, в устьях которых в массе держат
ся клещи этих видов.

Заражение птиц неполовозрелыми клещами D. daghestanicus могло 
произойти при собирании ими корма на земле или при посещении нор 
больших песчанок и Других грызунов, в ходах которых и на самих хо
зяевах нор нередко встречаются голодные и напившиеся личинки и ним
фы этого вида вместе с клещами Н. asiaticum.

Наибольшее число зараженных клещами птиц добывалось в пойме 
р. Или на разнотравных лугах, чередующихся с кустарниковыми зарос
лями. Именно здесь на протяжении всего теплого времени года наблю
далось обилие и видовое разнообразие птиц и иксодовых клещей.

Из числа 29 видов птиц-клещеносителей можно выделить группу,
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роль которой в прокорме иксодовых клещей особенно значительна. Сю
да следует отнести фазана, сороку, желчную овсянку, туркестанского 
соловья, серую славку, желтую трясогузку, варакушку и серую синицу. 
Д ля этих птиц среднее заклещевание колеблется от 3 до 36 экземпля
ров. На отдельных птицах количество паразитирующих клещей оказа
лось особенно велико. Из этой группы птиц фазан, туркестанский соло
вей, варакушка, желтая трясогузка гнездятся и кормятся на земле. Эти 
птицы оказались более заклещеванными, чем прилетающие в эти биото
пы только в поисках корма.

В период гнездования птицы, насиживающие и выкармливающие 
птенцов, оказываются большую часть суток привязанными к гнездовым 
участкам, чаще их посещают, чем птицы, случайно сюда залетающие. 
В это время создаются наиболее благоприятные условия для заражения 
клещами. Сорока, желчная овсянка, серая славка и серая синица гнез
дятся нередко за пределами поймы на деревьях и кустарниках, но зна
чительную часть времени проводят на земле среди травы или в нижнем 
ярусе кустарников, где они и соприкасаются с клещами, отыскивая корм 
на обширной территории. Здесь же происходит заражение птиц клещ а
ми Н. concinna, R. rossicus. ■ Однако наши сборы этих клещей с птиц 
невелики, особенно последнего вида, что, по-видимому, связано вообще 
с малой численностью этих видов в низовьях р. Или.

Вместе с этим следует отметить, что некоторые птицы, гнездящие
ся или кормящиеся в пойме на лугах с кустарниками, оказались совер
шенно свободными от клещей. Это говорит о том, что степень заражения 
клещами даже при высокой численности и птиц и клещей в одних био
топах не определяется только фактором их контакта в естественных ус
ловиях. Так, клещи И. punctata, нападая на фазанов, сорок, желчных 
овсянок, с равным успехом могли напасть и на других птиц, ведущих 
сходный образ жизни, но, тем не менее, они не найдены на большом 
числе осмотренных нами экземпляров, добытых в той же экологической 
обстановке. К этой группе относятся луговой коиек, обыкновенная и 
степная горлинки, полевой воробей и др.

По нашим материалам, заклещевание хишных птиц, которые могут 
получать клещей при поедании зараженных животных, оказалось нич
тожным. Из 11 видов осмотренных хищников клещи были обнаружены 
только на двух — домовом сыче и луговом луне.

Собранный материал показывает, что птицы играют определенную 
роль в рассеивании иксодовых клещей в природе, вынося их за пределы 
обычных мест обитания. Так, на птицах поймы были обнаружены клещи 
песков и саксаульников (Н. asiaticum, Н. num idiana) и, наоборот, на 
птицах, держащихся в пустыне, находили клещей — типичных обитате
лей луговых участков с кустарниковыми зарослями пойменной части до
лины р. Или (Н. punctata). Иксодовые клещи могут быть перенесены 
и на значительно большие расстояния, особенно птицами, появляющи
мися в обследованном районе на пролетах. Последнее подтверждается 
находками клещей Н. punctata в конце сентября на сибирской пеночке, 
в большем числе появляющейся только на пролетах в низовьях р. Или.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г  И И  Том IX

В. Н. СЕНОТРУСОВА

М ОРФОЛОГИЯ Д ЕЙ ТО Н И М Ф Ы  ГАМАЗОВОГО КЛЕЩ А  
H IR S H O N Y S S U S  M ER ID IA N U S ZEMSK., 1955

Настоящая статья посвящена морфологическому описанию дейто- 
нимфальной стадии гамазового клеша Hirstionyssus meridianus.

Изучение и зарисовки отдельных деталей клещей производились 
посредством биологического микроскопа и рисовального аппарата РА-1 
с тотальных препаратов, заключенных в жидкость Фсра-Берлезе.

Новорожденная дейтонимфа имеет овальную форму, слегка сужен
ную к заднему концу тела (табл. I, а).  Длина тела дейтонимфы колеб
лется от 0,33 до 0,36 мм, наибольшая ширина — от 0,17 до 0,19 мм. 
Цвет ее молочно-белый. Сквозь покровы тела на спинной стороне про
свечивают остатки эмбрионального обмена веществ в виде беловатых 
(при боковом отраженном свете) извилистых тяжей по бокам тела и око
ло анального щитка. Ноги относительно короткие, утолщенные, корена
стые. Сразу после появления на свет дейтонимфа способна к активному 
образу жизни. После первого крсвссосания она заметно увеличивается 
в размерах. Длина ее тела равняется в этот период 0,35—0,41 мм, наи
большая ширина — 0,19'—0,26 мм. Дейтонимфа принимает желтоватый 
оттенок. Кожные покровы у нее имеют • морщинистое строение, в виде 
тонких линий, идущих параллельно друг другу.

Дорзальная поверхность тела дейтонимфы несет один щит (табл. I, 
б). У новорожденной дейтонимфы спинной щит покрывает почти все те
ло. После кровос.осания, несмотря на общее увеличение ее объема, раз
мер щита остается неизменным, но при этом он как бы приподнимается, 
высвобождая нижнюю часть тела. Длина спинного щита колеблется от 
0,32 до 0,35 мм, наибольшая ширина — от 0,17 до 0,19 мм. 1'зредняя 
половина щита наиболее широкая, задняя, начиная от уровне j ткрае- 
вой щетинки Sc, заметно сужена. На поверхности спинного ,JfTe - -
22 пары щетинок, или хет. Все щетинки можно разд ел и ть^  i  сл 
щие группы:

1) лобные щетинки, представленные двумя парами, нередко (F\) 
короткие, задние (F3) — длинные;

2) наружные височные — передние (ET i) и задние (ЕТ2)\
3) внутренние височные, представленные одной парой — перед1 

(Тх)-
4) теменные (V i)— одна пара;
5) краевые (Мц) — одна пара;
6) предкраевые (5) — S8) — восемь пар;
7) спинные (D \ — D 7) — семь пар;
8) лопаточные — одна пара (Sc) .



Таблица I. а — внешний вид новорожденной дейтонимфы, б — дейтонимфа со спинной стороны, в — дейтокимфа с брюшной стороны, г — анальный 
ток, д — перитрема, е — коксы с брюшной стороны, ж — трктостериум, з — гнатосома с брюшной стороны, и — гнатосома со спинной стороны (labrum-

к — пальпы, л — хелицеры.

щи ■ 
- 1),
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Щетинки, расположенные на спинном шите, имеют гладкую иголь
чатую форму. Каждая щетинка своим основанием прикреплена к оваль
ной хитиновой пластинке. Размеры щетинок различны: наиболее круп
ные из них задние лобные и краевые, затем височные и теменные, не
много помельче лопаточные ь две пары предкраевых; остальные пред- 
краевые щетинки, начиная от 5 3 и до S$, еще меньше. Наиболее мелкие 
спинные щетинки. Помимо указанных выше щетинок, на дорзальной сто
роне, вне щита, имеется еще 12— 15 пар щетинок. Все они такой же 
игольчатой формы и по длине почти равны предкраевым щетинкам спин
ного щит я.

Вентральная поверхность имеет два щита: мало заметный грудной 
щит и ясно выраженный анальный щит (табл. I, г) .  Г р у д н о й  щ и т  
расположен на уровне вторых и третьих кокс. Щит имеет удлиненную 
форму, боковые края его, начиная от второй пары грудных щетинок, 
постепенно сужаются к нижнему концу щита. Длина колеблется в пре
делах 0,13 — 0,15 мм, ширина — 0,4—0,5 мм. По бокам грудного щита 
расположены четыре пары щетинок: три пары стернальные ( S t \ — St 3) ~  
крупные, игольчатые, направлены книзу, одна пара метастернальные 
( '1st )  — той же формы, но значительно меньше по длине. А н а л ь н ы й  
щ и т  — обратно-грушевидной формы, находится в задней части тела 
дейтонимфы (табл. I, в ) .  Длина щита в полтора раза превышает его 
ширину. На анальном щите, ближе к его передней стороне, находится 
анус, представленный продольно-вытянутой, едва заметной щелыо. С бо
ков анус прикрыт двумя полулунными створками, окруженными хити
новым кольцом. Пс? бокам ануса имеются две аданальные щетинки, вы
ходящие за пределы щита. Третья постанальная щетинка расположена 
под анусом, ближе к задней части щита, и не выходит за его пределы. 
Ниже постанальной щетинки в задней трети щитка проходит изогнутая 
линия, отделяющая часть щита, покрытую многочисленными зубчиками, 
обращенными острыми углами кверху.

По бокам тела дейтонимфы в области вторых и третьих кокс рас
положены перитремы в виде длинных изогнутых трубок. На нижнем, 
слегка изогнутом конце перитремы находится стигма. Длина перитремы 
0,17 мм (табл. I, д) .

Дейтонимфа имеет четыре пары хорошо развитых ног, расположен
ных в области передней половины вентральной стороны. Каждая нога 
состоит из шести члеников: коксы, вертлуга, бедра, голени, лапки с пред- 
лапкой. Коксы всех четырех пар ног имеют различную форму'(табл. 1,е). 
Кокса первой ноги несет две игольчатые щетинки, кокса второй ноги — 
два шипа и одну щетинку, третья кокса имеет один шип и две щетинки,

Количество щетинок на члениках ног

Количество щетинок
п о г и

вертлуг j бедро голень предлапка лапка

1-я 5 10 10 12 25
2-я 5 8 10 8 13
3-я 4 б 8 8 13
4-я 5 7 8 8 13

четвертая — одну щетинку. Таким образом, формула коксальных шипов 
может быть представлена в следующем виде: 0—2— 1—0. Остальные 
членики ног также вооружены многочисленными щетинками, но количе
ство их несколько варьирует. Все щетинки ног игольчатые, крупные, ма-
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ло отличающиеся по своим размерам, за исключением щетинок лапки 
первой ноги, на которой имеются как крупные, так и мелкие щетинки.

Лапки ног снабжены присосками и коготками.
К переднему концу тела дейтонимфы с вентральной стороны под

вижно причленена гнатосома (табл. I, з ). Основание ее (гнатобаза) 
представляет собой образование из слившихся тазиков (гнатококс) пе- 
дипальп. Передний край гнатобазы — тектум — куполообразный, голый, 
цельный. С нижней стороны тектума выступает наружу хорошо разви
тая верхняя губа — лабрум. Она имеет вид гладкого столбика с неболь
шим расширением в верхней части (табл. I, и).  С вентральной стороны 
гнатобазы по срединной ее линии проходит желобок с 13 небольшими 
зубчиками внутри. Они расположены вдоль желобка, по спирали, остры
ми углами кверху. К желобку тесно примыкает тритостернум. Он имеет 
две тонкие неопушенные ветви, соединенные внизу непарным основа
нием. Справа и слева от желобка расположено по одной крупной ще
тинке. Максиллярные лопасти, являющиеся продолжением передней 
части гнатобазы, с вентральной стороны несут три пары щетинок. С бо
ков к максиллярным лопастям тесно примыкают лентообразные выросты 
с расширением на конце. От передних углов гипостома, в промежутке 
между основанием пальп и максиллярных лопастей, вперед выдаются 
массивные карникулы; внутренняя сторона которых зубчатая (табл. I, з ) .

К передне-боковым углам основания гнатосомы причленяются пяти- 
члениковые пальпы (табл. I, к).  Каждый членик имеет определенное ко
личество щетинок; первый членик — две щетинки, второй—-пять, тре
тий— пять и четвертый — десять. Пятый членик, самый короткий, не
сет 11 щетинок, в том числе четыре длинных щетинки и одну щетинку в 
виде лопасти с раздвоенным концом (табл. I). Щетинки на остальных 
четырех члениках по длине мало отличаются друг от друга.

В промежутке между максиллярными лопастями с вентральной сто
роны помещается лацинальная лопасть. Последняя имеет глубоко рассе
ченный верхний край, концы ее выходят за пределы максиллярных ло
пастей.

Хелиперы длинные, состоят из трех члеников. Два членика — вытя
нутой цилиндрической формы. Третий членик представлен клешней, со
стоящей из подвижного и неподвижного пальцев. Внутренние края паль
цев без зубцов. У основания подвижного пальца находится короткая 
утолщенная щетинка.

Приведенное описание относится как к женской, так и к мужской 
дейтонимфам. В отличие от женской дейтонимфы, мужская меньшего 
размера и имеет большее количество щетинок в области около аналь- 
нсго щитка.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1 Дейтонимфа клеща Н. meridianus появляется на свет вполне 

.сформировавшейся и способной к активному образу жизни.
2. Тело дейтонимфы нормально склеротизовано.
3. Сенсорное вооружение тела представлено дейтонимфальным на

бором щетинок.
4. Перитрема соответствует дейтонимфальной стадии.
5. Дейтонимфа имеет хорошо развитый колюще-сосущий ротовой 

аппарат.
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К БИОЛОГИИ ГАМАЗОВОГО КЛЕЩ А HIR STIO N Y SSU S  
M ER ID IA N U S ZEMSK., 1955

В Советском Союзе Hirstionyssus meridianus известен из Ставро
польского края, Сталинградской области, Туркмении, Таджикистана. 
Нахождение Н. meridianus обычно связано с песчанками рода Meriones 
и большой песчанкой Rhombomys opimus.

В литературе имеются лишь единичные указания о нахождении 
Н. meridianus в Казахстане. А. А. Земская (1955), работая в Западных 
Кызыл-Кумах, обнаружила клещей этого вида на большой песчанке.
В. А. Бибикова (1956) сообщает о сборах Н. meridianus с большой и 
гребенщиковой песчанок и с полевки Стрельцова в Бетпак-Дале. Этими 
двумя работами исчерпываются данные о распространении Н. m eridia
nus на территории Казахстана.

Впервые Н. meridianus описан А. А. Земской в 1951 г. по материа
лам, собранным ею с полуденной песчанки из района Луговой Пролей
ки Сталинградской области. Н. Г. Брегетовой (1956) приводится подроб
ное описание самца и самки (по данным А. А. Земской).

Род Hirstionyssus относится к семейству Liponyssidae, подсемейству 
Liponyssinae. Как показали работы последних лет, это семейство состо
ит исключительно из кровососущих гамазовых клещей. Среди них нема
ло представителей, являющихся переносчиками возбудителей различных 
трансмиссивных заболеваний. Например: Hirstionyssus isobelinus пере
носит бактерии туляремии (Francis a. Lave, 1922), Ornitopyssus bacoti — 
бактерии чумы (Yamada, 1931), туляремии (Hopla, 1951), крысиный 
тиф (Dov, Chelmair, 1931, 1932) и т. д. Hirstionyssus meridianus пред
ставляет несомненный интерес с точки зрения биологической связи его 
с хозяином. Благодаря наличию тесного контакта паразита с хозяи
ном, можно предполагать, что этот вид играет существенную роль 
в поддержании природных очагов трансмиссивных болезней. Если при 
этом учесть также и то, что песчанки являются естественными носите
лями таких заболеваний, как чума, различные сыпно-тифозные лихорадки, 
то необходимость изучения этих клещей станет совершенно ясной.

До настоящего времени биология и развитие клещей FI. meridianus 
совершенно не изучены. В предлагаемой работе делается попытка крат
ко осветить этот вопрос на основе материалов и наблюдений, проведен
ных в течение 19-55— 1956 гг. в природных и лабораторных условиях.

Наблюдения за сезонным развитием клещей в природных условиях 
проводились в весенне-летне-осенние месяцы в окрестностях города 
Алма-Аты. Всего было добыто 342 песчанки, осмотрено 418 нор этих .
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зверьков, разобрано и тщательно просмотрено 11 гнезд. В результате 
собрано 4153 экземпляра клещей Н. meridianus.

Наши наблюдения показывают, что, по-видимому, данный вид спо
собен развиваться в течение всего года, так как нам приходилось встре
чать его на различных фазах развития на всем протяжении полевых ра
бот. Этот вопрос, однако, требует дальнейшей разработки ввиду того, 
что нами, в силу ряда причин, не был охвачен зимний сезон.

Параллельно наблюдениям в природе проводились наблюдения за 
развитием Н. meridianus в лабораторных условиях. Клещи Н. meridianus 
содержались в увлажненных пробирках по способу Е. Н. Нельзиной 
(1951). Для получения массового материала мы использовали живых 
песчанок с искусственными гнездами. С этой целью песчанок отсажива
ли в небольшую клетку из металлической сетки. В клетку предваритель
но было положено сено, из которого песчанка устраивала себе гнездо. 
Затем клетку ставили в оцинкованный бачок. Края бачка с внутренней 
стороны оклеивались белой бумагой и смазывались вазелином. С наруж 
ной стороны бачка, по его верхнему краю, проходил желобок, куда на
ливали воду. Все это делалось для того, чтобы предохранить клещей от 
возможного расползания. Периодически просматривая песчанку и ее 
гнездо, мы имели возможность в большом количестве собирать клещей 
Н. meridianus на разных фазах развития.

Наблюдения за циклом развития Н. meridianus позволили выяснить, 
что данному виду свойственна эмбрионизация развития, присущая боль
шинству паразитических гамазовых клещей. Она заключается прежде 
всего в перемещении отдельных фаз развития под защиту яйцевой обо
лочки. В соответствии с этим происходит сокращение общего числа ак
тивных, питающихся постэмбриональных фаз.

У Н. meridianus жизненный цикл складывается из пяти фаз: яйца, 
личинки-, протонимфы, дейтонимфы, имаго. Личинка и протонимфа раз- 
гиваются внутри отложенного самкой яйца. Первой постэмбриональной 
фазой является дейтонимфа. В условиях опыта весь жизненный цикл от 
отложенного яйца до имагинальных фаз при температуре 20—25° про
текал в пределах от 6 до 8 дней.

На свет дейтонимфа появляется вполне сформированной. Она очень 
активна. Как правило, всю свою жизнь проводит на хозяине. Здесь она 
питается и линяет в последующую фазу. Продолжительность дейтоним- 
фальной фазы, при температуре 20—25°, 3—5 дней.

К первому кровососанию дейтонимфы обычно приступают на второй 
день после своего появления на свет. В опытах они охотно питались и 
на четвертый, пятый день, но после перерыва в 8— 10 дней в большин
стве случаев не присасывались и погибали. Для перехода в следующую 
фазу развития требуется обычно два кровососания. Однако мы наблю
дали переход в следующую фазу и после одного кровососания. В этом 
случае потомство было представлено исключительно самцами.

В результате ряда проделанных опытов нам удалось заметить, что 
женская дейтонимфа для перехода в следующую фазу обычно требует 
два, а иногда и три кровососания, тогда как мужская дейтонимфа наря
ду с двукратным сосанием имеет нередко возможность переходить в сле
дующую фазу и после одного кровососания (табл. 1).

Полученные данные дают нам право полагать, что количество при
нимаемой крови играет важную роль при переходе клещей из одной ф а
зы в другую, но, по-видимому, не является решающим при определении 
пола взрослых клещей, а зависит полностью от половой дифференциации 
дейтонимфальных фаз.
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Влияние принятой крови на переход из одной фазы в другую
Таблица 1
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С а м к а .  Длина тела молодой самки 0,46 мм, наибольшая ширина
0,20 мм. Тело овальное. Большую половину спинной поверхности зани
мает щиток. Сразу после линьки покровы самки бесцветные, но через 
некоторое время принимают сероватый оттенок. После нескольких ми
нут самки способны к активному передвижению. К первому кровососа- 
нию приступают через 24—36 часов после линьки. Процесс кровососа- 
ния обычно длится от нескольких минут до нескольких часов. За один 
прием высасывается небольшое количество крови; для полного насыще
ния требуется несколько кровососаний. Напившиеся самки приобретают 
ярко-красную окраску. Длина тела сытой самки 0,65 мм, наибольшая 
ширина 0,40 мм. После переваривания принятой порции крови самки 
приступают к повторному кровососанию. Для развития и откладки яиц 
требуется четыре-пять кровососаний. Одноразовая плодовитость самки 
равна одному яйцу. Самки могут долго голодать. В условиях опыта при 
температуре 20—25° они голодали 35—40 дней. При 5—10° — до четырех 
месяцев. Гонотрофический цикл, как таковой, отсутствует.

Самец по сравнению с самкой гораздо меньших размеров. Длина 
тела молодого самца 0,36 мм, наибольшая ширина 0,19 мм. Самец об
ладает большой подвижностью. После кровососания заметно увеличи
вается в размерах. Длина тела сытого самца 0,51 мм, наибольшая ши
рина 0,20 мм. Процесс копуляции у клещей Н. meridi'anus, как нам уда
лось заметить, происходит следующим образом: самец, находясь все вре
мя в движении, отыскивает в шерсти хозяина сытую женскую дейтоним- 
фу и прикрепляется к ней. В таком положении он находится до превра
щения последней в самку. После этого самец оплодотворяет молодую 
самку и покидает ее. Оплодотворение, как и у большинства гамазовых 
клещей, — сперматофорное.

Интересно отметить замеченное нами явление, сопровождающее 
линьку дейтонимфы. Самец, находясь первоначально на спинной по
верхности дейтонимфы, к моменту линьки последней переходит на ее 
брюшную поверхность и резкими движениями ног как бы помогает дей- 
гонимфе освободиться от ее шкурки. Способность к голоданию у самца 
гораздо меньше, чем у самки. В опыте при температуре 20—25° самцы 
голодали от 20 до 25 дней, при 5—10° — до двух месяцев.

Заключение

Несмотря на постоянную связь с хозяином и его гнездом, изучаемый 
нами вид по биологии не похож на типичных постоянных паразитов, хо
тя такие признаки, как способность развиваться на хозяине, частое кро-
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вососание, отсутствие гонотрофического цикла, а также специфичность 
в выборе хозяина, характеризуют его как постоянного паразита. Тот 
факт, что Н. meridianus в равной мере встречается как в гнездах, так и 
на хозяевах и способен в длительное время обходиться без пищи, отли
чает его от жизненной схемы постоянных паразитов. По-видимому Н. me
ridianus является переходной формой от гнездово-норового паразита к 
постоянным эктопаразитам. ,
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а к а д е м и я  н а у к  к а  3 а  X с  К С И С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

Н. А. БЕЗУКЛАДНИКОВА

К ФАУНЕ ПАРАЗИТОВ ELLOBIUS TALPINUS PALL.%

При экспериментальной работе по изучению переносчиков трипано- 
зомоза нами попутно был собран материал по наружным паразитам 
слепушонки в окрестностях г. Алма-Аты. (Ботанический сад и прилав
ки). За период с марта по декабрь 1956 г. отловлено 219 зверьков, из 
них осмотрено на эктопаразитов 182. Слепушонки доставлялись в лабо
раторию в мешочке, где они оставались на ночь. Материал в массе пред
ставлен гамазовыми клещами и вшами.

Определение гамазовых клещей проведено В. А. Бибиковой и
В. Н. Сенотрусовой, иксодовых клещей — Н. А. Бусалаевой, блох — 
М. А. Микулиным, вшей — автором под руководством доктора биологи
ческих наук Д. И. Благовещенского и пухоедов — доктором биологиче
ских наук Д. И. Благовещенским. Всем перечисленным лицам я выра
жаю искреннюю благодарность.

Приводим обзор обнаруженных нами у слепушонок паразитов.

Gamasoidea  —  гамазсвые клещи

1. H irstionyssus ellobii Breg.

2. Cosm oelaps guralensis Fox.

3538 клещей, определенных выборочно с 170 (из 182) слепушонок., 
отловленных в ботаническом саду (клеверники, огороды, плантации ли
лий и газонных трав) и на прилавках (яблоневый участок, стерня овса, 
люцерна, виноградники). Заражение слепушонок наблюдалось во все се
зоны года. Процент зараженности 93,4%. Количество гамазовых клещей 
на отдельных елепушонках было ст 3 до 120.

Ixodidae — иксодовые клещи

3. Ixodes sp.

3 нимфы и 1 личинка с двух слепушонок, отловленных на стерне 
овса 4.IX 1956 г.
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Mallophaga — пухоеды

4. Sturnidoecus sp.

2 самца и 1 самка (гостепаразиты!) с двух слепушонок, отловлен
ных 13 и 17.IX 1956 г. на стерне овса.

Siphunculata — вши
5. Polyp iax ellobii (S o s .)

3095 вшей (592 самки, 361 самец и 1733 личинки; 393 экземпляра, 
взятых для опыта без определения фазы и пола) собраны со 163 слепу
шонок в марте — ноябре 1956 г. Яйца вшей найдены почти на всех об
следованных слепушонках. Вши отмечены во все месяцы обследования 
(табл. 1).

Таблица !

Месяцы
Количество 
осмотрен
ных слепу

шонок

Количество
собранных

вшей

Среднее ко
личество 
вшей на 
животное

Март 4 19 9 ,5

Апрель 26 106 5 ,6  ■

Июнь 2 111 55,5  '

Август 25 227 12.6

Сентябрь 52 1149 22,5

Октябрь 55 1213 24,5

Ноябрь 18 270 20,7

Aphaniptera — блохи

6. Am phipsylla dum alis Jord. et Rofh.

7 самцов и 9 самок собраны с 12 слепушонок VI.XI 1956 г.

7. Ctenophthalm us dux Jord. et Roth.

4 самца и 3 самки собраны с восьми слепушонок VI.XI 1956 г.

8. N eopsylla  teraturc Roth.

4 самки сняты с четырех слепушонок IX 1956 г.

9. Ceratophyllus fidus Jord. et Roth.

1 самец и 1 самка сняты с одного слепушонка 23.IX 1956 г.
В заключение приводим сводку всех наружных и внутренних пара

зитов слепушонки по литературным и собственным данным.
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Таблица 2

Вид паразита Место нахождения J Автор

P r o t o z o a
Eimeria volgensis Sassuchin 

Rauchenbach 
E. beckeri Jakimoff et Sokolov 
E. ellobii Svanbaev

T r o m b i c u l i d a e  
Trombicula autumnalis Shaw.

G a m a s o i d e a  
Haemolaelaps ellobii Breg,

Cosmolaelaps gurabensis Fox 
Hypoaspis aculeifer (Can.) 
Calvolia elisabethae Zachv. 
Paras it i tae  gen. sp,
Eulaelaps cricetuli Vitzth.

Hirstionyssus ellobii Breg. 

Hirstionyssus blanchardi Trouess.

I x о d i d a e 
Ixodes crenulatus Koch.

I persulcatus Sch.
Haemaphysalis punctata Can. et Franz
H. concinna Koch.
Rhipicephalus schulzei Olen. 
Hyalomma anatolicum Koch.

(-H. savignyi)
Dermacentor pavlovskyi Olen.

S i p h u n c u l a t a
Polyplax sp.
Polyplax ellobii (Sos.)

A p h a n i p t e r a  

Amphipsylla dumalis Jord. et Roth.

et Западный Казахстан

A. rossica Wagn.
■Ctenophthalmus dux Jord. et Roth.

C. pollex Wagn. et Ioff.

C. breviatus Wagn. et Ioff.

УзССР

Юго-Восточный Казахстан

Окрестности Алма-Аты

Бетпак-Дала, Тау-Кумы 
Бетпак-Дала, Алакуль 

ская впадина, Дж ун 
гарский Алатау 

Южный Казахстан 
Окрестности Алма-Аты

Иарынкольский р-н 
Алма-Атинской области

Кегеньский р-н

Западный Казахстан 
Южный Казахстан

Киргизия

Казалинск 
Таджикистан 
Окрестности Алма-Аты

Окрестности Алма-Аты, 
Джаркент, Кетмене ьие 
горы, Нарынкольский 
р-н

Южный и Юго-Восточ
ный Казахстан 

Окрестности Алма-Аты 
Поволжье
Алма-Ата, Джаркент 
Кетменские горы 
Южный и Юго-Восточ- 

ный Казахстан 
Окрестности Алма-Аты 
Западный Казахстан

Западный Казахстан

Сванбаев, 1956

Киршенблат, 1938

Бибикова, 1956 
Брегетова, 19 V2 
Брегетова, 1955 
Собств.
Брегетова, 1955 
Брегетова, 1955 
Бибикова, 1956 
Бибикова, 1956

Бибикова, 1456 
Собств.
Брегетова, 1955

Кошечкина, 1950

Галузо, 1950 
Галузо, 1950 
Г алузо, 195' > 
Гайский, 194 
Дубинин, 1946

Гребешок, 1955

Благовещенский, 1937 
Соснина, 1950 
Собств.

Федина, 1948

Раков, 1952

Собств.
Иофф, 1935 
Федина, 1948 
Федина, 1948 
Раков, 1952

Собств,
Гайский, 1931 
Иофф, 1935 
Тихомирова, Загор

ская, Ильин, 1935 
Гайский, 19 з1 
Иофф, 1935 
Тихомирова, Загор

ская, Ильин, 193э
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Продолжение таблицы 2

Вид паразита Место нахождения Автор

С. orientalis Wagn. Поволжье Иофф, 1935
С. gigantospalacis Ioff. Поволжье Иофф, 1935
Ctenopsylla (Pectinoctenus) pavlov- Северо-Западный Казах Аргиропуло и Дуби

skyi Ioff. стан нин, 1944
Xenopsylla magdalinae Ioff1. Заилийский Алатау Федина, 1948

Западный Казахстан Гайский, 1931
Тихомирова, Загор

ская, Ильин, 1935
„ Иофф, 1935

Юго-восток Казахстана Микулин, 1931
Leptopsylla nana Arg. Киргизия Иофф, 1949
Rhadinopsylla murium Ioff et Tifl. Иофф, 1949
Neopsylla teratura  Roth. Иофф, 1949

Окрестности Алма-Аты Собств.
N. setosa Wagn. Западный Казахстан Гайский, 1931

Иофф, 1935
Тихомирова, Загор

ская, Ильин 1935
Stenoponia ivanovi Ioff. et Tifl. Киргизия Иофф, 1949
Ceratophyllus tesquorum Wagn. Западный Казахстан Гайский, 1931

Иофф, 1935
и Тихомирова, Загор

ская, Ильин, 1935
C. fidus Jord. et Roth. Окрестности Алма-Аты Собств.

Mesopsylla hebes I. et R. Западный Казахстан Тихомирова, Загор
ская, Ильин, 1935

Pulex irritans L. » Иофф 1935

V e r m e s

Trichocephalus sp. Нарыпкольский р-н Агапова, 1953
Алма-Атинской области

Capillaria hepatica Агапова, 1953
Strobilocercus taeniaformis Bay. Южный и Юго-Восточ- Раков, 1952

. ный Казахстан
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1958 Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

К. С. САХИБЗАДАЕВ

ЧИСЛЕННОСТЬ СЛЕПНЕЙ (T A B A N ID A E )
И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ИХ ПО БИОТОПАМ В С ЕВЕРН О М

ПРИ КАСП И И

Познание особенностей распределения слепней в зависимости от 
экотопических факторов среды представляет большой интерес для пони
мания закономерностей географического распространения этих вредите
лей животноводства, опасных также и для здоровья людей. Вместе с тем 
выяснение численности и плотности популяции слепней в отдельных био
топах необходимо для построения рациональной системы мероприятий 
по борьбе с этими переносчиками трансмиссивных и паразитарных бо
лезней.

Общие сведения о распространении, распределении и численности 
слепней по ландшафтным зонам и отдельным районам Казахстана мож
но почерпнуть в работе Н. Г. Олсуфьева (1937), Н. Г. Олсуфьева и 
А. Н. Формозова (1953) и В. В. Шевченко (1953). Однако такие данные 
для Северного Прикаспия отсутствуют.

Материалом для настоящей работы послужили сборы автора, про 
изведенные в 1953—1954 гг. в различных биотопах Северного Прикаспия1.

Настоящая статья содержит сведения о составе, распределении и 
численности отдельных видов слепней в различных биотопах степной и 
пустынной зон Северного Прикаспия.

Для характеристики структуры сообщества слепней приведены ко
личественные показатели аспектности, предложенные В. В. Шевченко 
(1955): 1) степень встречаемости и 2) коэффициент постоянства.

По признакам аспектности можно выделить следующие структур
ные подразделения для каждой зоны:

1) Э н д е м и ч н ы е  в и д ы,  когда коэффициент постоянства в со
седних зонах равен или близок к нулю;

2) Х а р а к т е р н ы е  в и д ы ,  когда они встречаются и в других зо
нах, но предпочитают данную зону;

3) С о п у т с т в у ю щ и е  в и д ы,  характерные для других зон, но 
проникающие и в данную зону .

Распределение отдельных видов слепней по биотопам обозначается 
нами показателями относительной численности видов, предложенными 
К. В. Скуфьиным (1949):

а) +  +  +  +  доминантные виды ( =  численные доминанты Скуфьина), 
составляющие 8% и выше общей численности видов, обнаруженных в 
пределах данной зоны;

1 Сведения по фауне и биологии слепней этого района опубликованы нами в 
Трудах Института зоологии АН Ка'зССР, т.т VII, 1957; VIII, 1958.
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б) +  +  4- субдоминантные виды (численные субдоминанты), состав
ляющие от 2 до 8%;

в) +  +  малочисленные виды— от 0,5 до 2%;
г) +  редкие виды с единичной встречаемостью меньше 0,5%.

Пустынная зона

Пустынная зона охватывает весь район наших исследований к югу 
от 49 параллели. Господствующей растительностью здесь является груп
па солянок.

Таблица 1
Соотношение численности слепней и распределение их по биотопам

в пустынной зоне

u/u

Виды слепней

П оказатели
аепекткости Распределение по биотопам

степень 
встречае

мости 
в %

коэффи
циент 

постоян
ства 
в %

берега
рек

п о б е 
реж ье  

Каспия 
и озера

солонча
ки и 
соры

лужи 
и ко
лодцы

1 Chr. relictus ? }
1

+
2 Chr. ricardoae ? ? + — — _
3 Т. (0 .) agrestis 0 ,7 21 ,4 + —
4 Т. (О.) flavoguttatus 13,5 28,6 +  +  + +  +  +  + +  + +
5 Т. (Т.) m. miihlfeldi 0 ,9 7,1 — +  + — __
6 Т (Т.) nigrivitta 0 ,9 21,4 +  + +  + — —
7 Т. (Т.) acuminatus 19,0 35,7 +  +  +  + +- +  +  + +  + —
8 Т. (Т.) erberi 32 ,9 100,0 +  ■+■ +  + +  +  +  + - f  + —
9 Т. (Т.) peculiaris 14,4 42,9 +  +  +  + +  +  + + —

10 Т. sabuletorum 8,5 35,7 Н— t— j— )- +  +  +  + +  + __
1 1 Т. brunneocallosus 0,2 7. 1 + ? __
12 Ch. pallens 0 ,9 28,6 +  +  +  + -1- + ? _
13 C.h. turkestanica 8 ,3 35,7 +  + - f  + +  +  +  + — —

Как видно из данных таблицы 1, в пределах пустынной зоны энде
мичными для обследованной территории являются Ch. pallens, Т. brun- 
neocallosus. К числу характерных или аспектных видов данного ланд
шафта следует отнести Т. erberi, Т. peculiaris, Т. sabuletorum. К группи
ровке сопутствующих относятся все остальные виды, встречающиеся в 
данной зоне. Важно отметить, что основная масса популяции сконцент
рирована по биотопам с мезофильным характером растительности.

В этой зоне можно выделить четыре табаногённых биотопа.
1. Б е р е г а  р е к  п у с т ы н н о й  з о н ы,  главным образом побе

режья Эмбы и Сагиза. По сравнению с другими биотопами этой зоны 
здесь в несколько большем количестве встречаются Т. (О.) agrestis, 
С. pallens, Т. peculiaris. Для последнего вида характерным местообита
нием являются плавневые биотопы, где он достигает наибольшей чис
ленности. Несколько уменьшается здесь численность Т. flavogruttatus по 
сравнению с таковой в других биотопах пустынной зоны. Судя по сбо
рам В. Е. Тифлова (Олсуфьев, 1937), Chr. relictus, Chr. ricardoae встре
чаются только в палеодельте р. Урала и Баксая, в районе пос. Новобо- 
гатинска. В районах рек Сагиза и Эмбы эти виды нами не найдены.

2. П о б е р е ж ь е  К а с п и я  и о з е р а .  Характерным мезофиль- 
ньш биотопом пустынной зоны, отличающимся от предыдущего биото
па, являются побережье Каспийского моря и озера, разбросанные по 
всей зоне. Здесь в растительном покрове преобладают камыш и трост-
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пиковые заросли. Из десяти видов слепней, характерных для пустынной 
зоны, на побережье Каспия и на озерах отсутствуют Chr. relictus, Chr. 
ricardoae. В отличие от предыдущего биотопа, близ озер появляются Т. 
ш. miihlfeldi, отсутствующий на взморье. Ch. turkestanica на побережье 
Каспийского моря встречается единично, но численность этих слепней 
вновь возрастает вблизи пресных озер. Наибольшей численности дости
гает здесь Т. erberi. Ch. paliens встречается единично по побережью Кас
пия, а в озерах северной половины пустынной зоны отсутствует. Изред
ка встречается Т. brunneocallosus. По побережью Каспийского моря не
сколько возрастает количество Т. flavoguttatus, но наибольшей числен
ности этот вид достигает на озерах северной половины пустынной зоны.

К вариантам озерного биотопа относятся отдельные понижения 
рельефа, где скапливаются весенние талые воды, которые к концу лёта 
слепней пересыхают. Там образуются обширные*луга с господством пы
рея. В отдельные годы эти луга не уступают по обилию слепней побе
режью Каспийского моря и озерам.

По площади заселения и по численности слепней побережья Каспия 
и озер можно поставить на первое место по сравнению с другими биото
пами. Слепни здесь выплаживаются в огромном количестве, чему спо
собствует сравнительно мягкий и влажный климат. Пологие, постепенно 
снижающиеся берега Каспийского моря периодически заливаются водой 
во время морских волнений. Этим создаются благоприятные условия для 
развития личинок слепней.

3. С о л о н ч а к и  и с о р ы. Данный биотоп отличается от преды
дущих биотопов пустынной зоны скудным растительным покровом, что 
обусловлено содержанием в почве большого количества солей. Биотопа
ми такого типа изобилует левобережье р. Урал в пределах пустынной 
Прикаспийской низменности. Фауна слепней этого типа биотопов бедна 
по своему составу и по численности. Здесь можно встретить в незначи
тельном количестве Т. erberi, единично — Т. peculiaris. Наиболее харак
терен Т. sabuletorum. Представители рода Chrysops отсутствуют. Пере
численные виды, вероятно, наиболее приспособлены к высокой концент
рации солей в субстрате.

4. К о л о д ц ы  и л у ж и .  К биотопам пустынной зоны необходимо 
отнести лужи, где скапливается талая и дождевая вода, и колодцы на 
водораздельных пространствах.

Близ луж Урдинских песков встречается Т. flavoguttatus, Т. agrestis. 
У колодцев найден Т. flavoguttatus. Наличие там Т. agrestis также не 
вызывает сомнения, поскольку в Центральном Казахстане Н. Г. Олсуфь
ев и А. Н. Формозов .(1953) отметили нахождение этого вида в анало
гичных условиях.

Степная зона

Эта зона охватывает огромную территорию в Прикаспийской низ
менности, простирающуюся между пустынной зоной и Сыртом. Господ
ствующей растительностью в пределах степной зоны являются полынно
злаковые ассоциации. Возле озер и по долинам рек встречаются разно
травные луга с господством пырея. К северу, на широте г. Уральска, 
постепенно их сменяют ковыльно-типчаково-пырейные ассоциации.

Как видно из данных таблицы 2, состав фауны слепней этой зоны 
имеет много общего с аналогичными компонентами биоценозов пустын
ной зоны, но, вместе с тем, он имеет существенные отличия, особенно -по 
численности отдельных представителей. Эндемичные, для данной зоны 
виды слепней отсутствуют. К числу характерных видов следует отнести:
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Таблица 2
Соотношение численности слепней по видам и распределение их 

по биотопам степной зоны

п/u 
5jY

Виды слепней

Показатели
аспектности Распределение по биотопам

степень 
встречае

мости 
в %

коэффи
циент 

постоян
ства в %

озера
и

лиманы

побе
режья

рек

побе
режья 

Кушума 
и Багыр-

дая

колод
цы и 
лужи

1 Chr. relictus 0,03 0 ,6 + +
2 Chr. ricardoae ? — + —
Z Chr. (H.) f. flavipes 0 ,4 4,1 — + + —
4 T. (0.) flavoguttatus 35,4 52,6 +  +  +  + + + +  +  + + +
5 T. (0 .)  agrestis 0,05 0 ,6 4* + — ?
6 Т. (T.) m. miihlfeldi 1,03 13,4 +  + — —
1 Т. (T.) nigrivitta 2 ,3 21,1 +  + + +  -+• +  + —
8 Т. (T.) acuminatus 13,1 41,5 +  +  +  + + +  +  + —
9 Т. (T.) erberi 11,5 76,6 +  +  +  + 4- +  +  + —

30 Т. (T.) peculiaris 0 .7 11,7 +  + + + —
11 T. sabuletorum 5,1 31,6 + +  +  + + ? —
12 Ch. turkestanica 30,3 69,6 +  + +  + +

X  m. miihlfeldi, Т. acuminatus, Т. flavoguttatus, Ch. turkestanica. К чис
лу сопутствующих видов относятся: Chr. ricardoae, Т. erberi, Т. nigrivitta, 
Т. sabuletorum, Chr. f. flavipes, T. agrestis, Chr. relictus.

Некоторые отличия наблюдаются также и в видовом составе. В 
степной зоне Ch. pallens не встречается, а вместо него появляется дру
гой широко распространенный вид — Chr. f. flavipes. Отсутствует также 
Т. brunneocallosus, встречающийся в пустынной зоне.

Для степной зоны можно выделить четыре табаногенных биотопа.
1. О з е р а ,  к р у п н ы е  л и м а н ы  и л и  р а з л и в ы .  К разливам 

относятся Сломихинские, разливы Большого Узеня близ пос. Фурманова, 
а также Чижинские, Дюринские разливы. Кроме того, к биотопам этого 
типа надо отнести понижения рельефа, образующие временные озера, 
заполняемые водами по левобережью р. Урал. По обилию слепней такие 
временные озера не всегда бывают одинаковыми. Это зависит от коли
чества осадков и паводков в степных реках. Но слепни в том или ином 
количестве обнаруживаются там постоянно.

Биотопы озер, лиманов, а также временных озер степной зоны име
ют сходство с биотопами побережья Каспийского моря и озер пустынной 
зоны. Оно выражается в их растительном покрове и солоноватой воде. 
Характерной особенностью для этих двух типов биотопов является от
сутствие рода Chrysops и господство представителей группы Т. muhlfel- 
di. Биотопы озер и лиманов стоят на первом месте по численности в них 
слепней в сравнении с другими биотопами этой зоны.

2. Д о л и н ы  н е б о л ь ш и х  рек.  Вторым типом биотопов, насе
ленных слепнями, в степной зоне являются долины рек Большого и М а
лого Узеня, а также реки левобережья Урала. Характерной особенностью 
этих биотопов является незначительная численность здесь представите
лей группы Т. miihlfeldi. В биотопах речных долин степной зоны встре-

’ чаются в небольшом количестве Chr. relictus, Chr. f. flavipes, Chr. ricar
doae. Несколько реже обнаруживается T. flavoguttatus. К числу очень 
редких видов относятся Т. peculiaris, Т. sabuletorum, Ch. turkestanica.

Биотопы речных долин отличаются крутыми обрывистыми берега
ми, создающими неблагоприятные условия для выплода слепней. Из-за

1 1 - 8 8
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малого количества слепни в таких биотопах не имеют практического зна
чения для выпаса скота, равно как и не представляют опасности в эпи
демиологическом отношении.

3. Д о л и н а  д р е в н е й  д е л ь т ы  р. Ур а л .  Отличается от пре
дыдущего типа биотопов видовым составом и численностью слепней. 
По-видимому, здесь имеет значение обилие пресных вод. В районе пос. 
Пятимар и Кысык-Камыш встречаются Т. erberi, Т. acummatus, Т. ре- 
culiaris, но там они обитают в меньшем количестве, нежели по биото
пам озер. Хотя эти биотопы местами перекрывают друг друга, состав 
фауны слепней там, однако, неоднороден. В древней дельте наиболее 
массовыми видами являются такие слепни, как Т. nigrivitta и Т. flavo
guttatus. Особенно изобилуют этими видами слепней низовья р. Кушум. 
В палеодельте Урал — Багырдай слепней сравнительно мало, это явле
ние обусловлено пересыханием русла в середине лета.

4. К о л о д ц ы  открытой степи межводораздельных пространств. Ок
рестности таких колодцев заселены незначительным количеством слеп
ней. Здесь найден только Т. flavoguttatus. Однако не исключена воз
можность обитания и некоторых других видов.

Интрозональный ландшафт

К интрозональному ландшафту мы относим пойму р. Урал. Урал 
пересекает степную и пустынную зоны с севера на юг. Характерной и 
отличительной чертой интрозонального ландшафта от степной и пустын
ной зон является присутствие лесных биотопов.

Таблица 3'
Соотношение численности слепней по видам и распределение их 

по биотопам поймы р. Урал

с
с~

2

Виды слепней

Показатели аспектности Распределение по 
биотопам

степень 
встречае

мости в %

коэффици
ент посто
янства в %

плавневые 
леса поймы 

Урала

заливные 
луга межлес- 
ных прост

ранств

1 Chr. relictus 3 ,4 2 0 ,6 4- +  +  +
2 Chr.. concavus 0 ,2 2 ,4 + +
3 Chr. ricardoae 1,7 15,9 + Ч- + 4-
4 Chr. rufipes 0 ,5 3,1 + +  +  +
5 Chr. (H.) f. flavipes 15,2 38,1 ■+ + +  +  -К4-
6 T. (0.) rusticus 0,1 2 ,4 — 4-
7 T. (O.) flavoguttatus 3 ,8 29,4 — +  + +
8 Т. (T.)) solstitialis 0 ,2 2 ,4 + —
9 Т. (T.) sareptanus 2 ,3 9 ,5 + +  +  +

10 Т. (T.) nigrivitta 5 ,2 34 ,9 +  4- +  +  +
11 Т. (Т.). acuminatus 0 ,2 3 ,2 — +
12 Т. (T.) erberi 0 ,4 5 ,6 — +
13 Т. (T.) peculiaris 0,1 1.6 — +
14 T. b. bromius 26 .3 66,7 + + 4-
15 T. a. autumnalis 14,8 41 ,3 + 4- +  +  +  +
16 T. bovinus 4 ,0 ‘̂ 5,4 + +  +  +
17 T. sabuletorum 0,1 1,6 — +
18 Ch. pluvialis 0,1 1,6 + + +
19 Ch. hispanica 18,4 44 4 + + + + 4 + +
20 Ch. turkestanica 2 .8 32 ,8 + + -(- +
21 Ch. pallidula 0,1 1,6 + +



Численность слепней (Tabanidae) и распределение их по биотопам.. 163

Видовой состав слепней здесь резко отличается. Из данных табли
цы 3 видно, что из 21 вида слепней по крайней мере 10 (Chr. relictus, 
Chr. concavus, Chr. rufipes, T. solstitialis, T. rusticus, T. b. bromius, T. a. 
autumnalis, T. bovinus, Ch. pluvialis, Ch. hispanica) относятся к лесо
степным формам. Такое резкое отличие состава фауны обусловлено на
личием лесных биотопов, где господствуют европейские лесостепные 
виды. Появление в составе фауны 11 характерных и в данных условиях 
эндемичных видов указывает на специфику жизненных условий поймы.. 
Здесь отсутствуют Т. m. miihlfeldi, Т. agrestis. Т. flavoguttatus распро
странен в пойме значительно меньше, чем в других зонах. Т. erberi, 
Т. acuminatus, Т. peculiaris, Т. sabuletorum встречаются единично, что, 
по-видимому, объясняется неприспособленностью обитания их в лесных 
биотопах.

Вместе с тем, нужно отметить, что фауна слепней поймы Урала из
меняется по мере продвижения с юга на север. На широте г. Уральска 
возрастает численность Chr. concavus, Т. solstitialis, Т. rusticus, Ch. 
pluvialis. Возрастает также численность популяций других представите
лей лесостепной фауны. Обратная зависимость прослеживается для 
представителей группы Т. miihlfeldi. До г. Уральска не проникают 
Т. erberi, Т. acuminatus, Т. peculiaris, Т. sabuletorum. Единично на ши
роте Уральска встречается Ch. turkestanica. К югу от пос. Круглого 
численность указанных видов значительно больше. Близ пос. Яманха- 
линка они уже являются обычными и многочисленными видами крово
сосов, нападающих на животных.

К числу видов, характерных для трансзонального ландшафта сле
дует отнести: Chr. relictus, Chr. ricardoae, Chr. f. flavipes, T. nigrivitta. 
Сопутствующими видами являются T. erberi, Т. acuminatus, Т. peculia
ris, Т. sabuletorum, Т. flavoguttatus, Ch. turkestanica. Таким образом,, 
фауна слепней поймы р. Урал имеет наиболее разнообразный и, вместе 
с тем, переходный характер. Здесь наряду с обитателями лесных био
топов встречаются характерные пустынные представители, проникающие 
сюда по долинам рек из пустынной зоны.

В пойме р. Урал по обилию слепней можно выделить два характер
ных биотопа — 1) плавневые леса поймы р. Урал и 2) заливные луга 
межлесных или необлесенных пространств.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы '  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

В. Я. ПАНИН

К ФАУНЕ СТРЕКОЗ —  П ЕРЕН О СЧ И КО В ПРОСТОГОНИМ ОЗА  
В ЗАЙСАНСКОЙ К ОТЛОВИНЕ

Стрекозы — одна из менее изученных в Казахстане групп насеко
мых. По фауне стрекоз нашей республики специальных работ мало (Бе- 
лышев и Шевченко, 1958), а встречаются лишь фрагментарные данные 
в основном в работах монографического характера (Бартенев, 1915) и 
в гидробиологических работах.

Фауна стрекоз Зайсанской котловины, так же как и фауна стрекоз 
Казахстана в целом, почти совершенно не изучена. По фауне стрекоз 
Зайсанской котловины имеется лишь один источник, относящийся к 
1938 г. Е. Нельзииа и JL Масленникова (1938) констатировали в составе 
бентоса оз. Зайсан личинок одного вида стрекоз — Gomphus pulchellus 
S-elys, 1840.

В 1954—1956 гг. мы занимались изучением циклов развития тре
матод рода Prosthogonimus Liihe — паразитов яйцевода и фабрициевой 
сумки диких и домашних птиц, Объектом нашего внимания служили и 
стрекозы как дополнительные хозяева этих паразитов. В настоящей за
метке мы даем список видов стрекоз, собранных в районе оз. Зайсан. 
Личинки стрекоз были определены кандидатом биологических наук 
А. С. Малиновской, а взрослые стрекозы — Б. Ф. Белышевым.

ПОДОТРЯД ZYGOPTERA — РАВНОКРЫЛЫЕ

СЕМЕЙСТВО CQ ENAGRIO NIDAE ( =  A G R IO N ID A E )

Подсем. Lestinae — Лютки

1. Lestes barbara Fabr., 1798. В районе оз. Зайсан этот вид стрекоз 
немногочислен, встречается с июня по сентябрь. Собраны только имаго.

2. Sy тру спа paedisca Brauer, 1880. Собраны только личинки. Ли
чинки обитают на неглубоких участках озера, богатых водной расти
тельностью.

Подсем. Coenagrioninae ( =  Agrioninae)

3. Coenagrion (Agrion) pulchellum V. d. Lind ., 1823. Собраны толь
ко имаго. Лёт этих стрекоз начинается в июне и продолжается до сен
тября. В солнечные дни большое количество стрекоз этого вида наблю-
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дается на участках, поросших брунпом и расположенных в 1—2 км от 
озера.

4. Erythromma najas Hans, 1823. Личинки обитают в мелких (до 
1 м) участках озера, густо поросших водной растительностью.

Некоторые равнокрылые стрекозы (Lestes barbara, Coenagrion pul- 
chellum) могут явиться возможными переносчиками паразита яйцевода 
кур Plagiorchis arcuatus. Из литературных источников (Паскальская, 
1954) известно, что стрекозы L. sponsa и С. hostulatum являются допол
нительными хозяевами этого паразита.

ПОДОТРЯД ANISOPTERA — РАЗНОКРЫЛЫЕ

СЕМЕЙСТВО AESCHNIDAE 

Подсем. Aeschninae

5. Aeschna juncea L., 1758. Личинки обитают среди густой водной 
растительности в мелких участках озера. Лёт взрослых стрекоз начина
ется с конца июня и продолжается до сентября.

6. Апах parthenope Selys, 1839. Личинки этого вида стрекоз обитают 
в сообществе с личинками Aeschna juncea. Вылупление и вылет взрос
лых стрекоз находится в зависимости от температурных условий года. 
В теплые годы и в хорошо прогреваемых водоемах вылет происходит 
раньше. Массовый лёт начинается в начале июня и продолжается до 
первой половины сентября. Этот вид стрекоз является дополнительным 
хозяином для сосальщиков Prosthogonimus ovatus, Pr. cuneatus и Рг. 
anatinus.

СЕМЕЙСТВО LIBELLULIDAE 

Подсем. Libellulinae

7. Libellula quadrimaculata L., 1758. Стрекозы этого вида являются 
дополнительными хозяевами для двух видов простогоним — Pr. ovatus 
и Pr. cuneatus — и служат основным переносчиком возбудителя просто
гонимоза в районе оз. Зайсан.

Личинки L. quadrimaculata являются характерными донными фор
мами. Наибольшая плотность поселения личинок наблюдается в при
брежных зонах озера. Здесь они скопляются в большом количестве, за
рывшись в илистый грунт или находясь среди густой растительности в 
придонной части. За один час на участке около 25 кв. м мы вылавли
вали до 100 личинок.

Этот вид стрекоз в районе оз. Зайсан является самым многочислен
ным. Массовый лёт начинается в мае и продолжается до второй полови
ны июля. В августе летают лишь единичные экземпляры.

8. Sympetrum flaveolum  L., 1758. Этот вид стрекоз в районе оз. Зай
сан появляется периодически. В 1954- г., когда весна и лето были дожд
ливыми, они наблюдались в большом количестве, а в сухие и жаркие 
годы (1955— 1956 гг.) отсутствовали. Лёт взрослых стрекоз начинается 
в июле. Охотятся они на хорошо освещенных солнцем местах вблизи 
озера.

9. Sympetrum depressiusculum  Selys, 1841. Стрекозы этого вида яв
ляются переносчиками двух видов простогоним — Pr. ovatus и Pr. cu
neatus. Обитают на мелких, сильно поросших растительностью участках



166 В. я . ПАНИН

озера в сообществе с личинками других видов — Sympycna paedisca, 
Sympetrum pedemontanum, Libellula quadrimaculata.

Лёт взрослых стрекоз начинается в начале июля. Охотятся они за 
добычей над мелкими плёсами, среди прибрежных зарослей и на при
брежных лугах.

10. Sympetrum tibiale Ris., 1897. В районе оз. Зайсан этот вид стре
коз немногочислен и появляется периодически. Лёт имеет место во вто
рой половине лета и в начале осени.

11. Sympetrum, pedemontanum  All., 1776. Этот вид стрекоз в Зайсан- 
ской котловине малочислен.

Таким образом, из одиннадцати видов стрекоз три вида — L. quad
rimaculata, Anax parthenope и Sympetrum depressiusculum — являются 
дополнительными хозяевами простогоним — паразитов яйцевода диких 
и домашних птиц. Эти стрекозы и есть то звено, через которое осуще
ствляется передача возбудителя простогонимоза от диких птиц к до
машним.
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А К А Д Е М И Я  н а у к  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Там IX

М. С. ШАКИРЗЯНОВА

МАТЕРИАЛЫ  ПО М О КРЕЦ АМ  КАЗАХСТАНА

Предыдущие наши сообщения по мокрецам были посвящены фауне 
этих насекомых в Юго-Западном Алтае, Зайсанской котловине и Джун
гарском Алатау1.

В 1956 г. нами собран значительный материал в Панфиловском 
районе, расположенном в Джунгарском Алатау, и в песках долины р. 
Или (Октябрьский район). Кроме того, мы располагали материалом из 
заповедника Аксу-Джебаглы (в горах Таласского Алатау), коллекцион
ным материалом отдела энтомологии из Лениногорска Восточно-Казах
станской области, из района впадения р. Или в оз. Балхаш (сборы 
М. П. Ерещенко) и из Бетпак-Далы (сборы А. Л. Горюновой). Наряду 
с изложением вышеперечисленного материала мы решили дать сводную 
таблицу и краткий обзор всех видов мокрецов, найденных в Казахстане.

В одном из предыдущих наших сообщений (материалы по мокре
цам Джунгарского Алатау) говорилось о нахождении мокрецов на юге 
Джунгарского Алатау в районе песчаной пустыни (урочище Худояр 
Панфиловского района). Мокрецов мы находили там близ нор большой 
песчанки, кроме того, они попадались на липучки, поставленные в норы. 
В условиях отсутствия «добычи», связанной с деятельностью человека 
(сельскохозяйственные животные, люди), мокрецы эти, очевидно, пи
таются на хозяевах этих нор, а следовательно, они могут быть перенос
чиками тех заболеваний, хранителями которых являются песчанки. Это 
побудило нас к более подробному изучению мокрецов пустынных рай
онов Джунгарского Алатау, для чего было избрано место постоянных 
сборов и наблюдений в течение всего сезона — урочище Худояр, кол
хозная ферма, оз. Дунчункуль, в 25 км юго-западнее г. Панфилова.

Район урочища Худояр относится к пустынному ландшафту с ха
рактерной почвой и растительностью. Рельеф района отличается перехо
дом песчаных барханов в котловины, которые в весенний период зали
ваются водой; образуя озера; многие из этих озер в летний период вы
сыхают, часть же из них является постоянными.

Колхозная ферма, где'производился лов мокрецов, расположена на 
берегу одного из водоемов, стоки которого впадают в оз. Дунчункуль. 
Водоем образован стоками грунтовых вод, которые на более возвышен

1 Ш а к и р з я н о в а  М. С. Материалы по мокрецам Юго-Западного Алтая и 
Зайсанской котловины. Труды Ин-та зоологии АН КазССР, т. 8, 1957. Ш а к и р з я- 

: н о в а  М. С. Материалы по мокрецам Джунгарского Алатау. Паразитологический 
.сборник Зоологического ин-та АН СССР, т. XVII, 1957.
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ных местах проточные, а в низинах заболачиваются. Вода сохраняется 
в течение всего лета и пригодна для питья и водопоя скота. Дно водоема 
покрыто мощным слоем рыхлого ила. Водоем этот является постоянным 
местом выплода комаров, слепней, мокрецов и в проточных участках — 
мошек.

Регулярные сборы мокрецов в течение продолжительного времени 
производились также в г. Панфилове и его окрестностях. Мокрецы в 
этих районах являются наиболее ранними представителями кровососу
щих двукрылых, и лёт их продолжается до выпадения снега — пример
но со второй декады апреля до конца ноября — начала декабря. Такая 
продолжительность активности, безусловно, усиливает их роль как пере
носчиков заболеваний. Весной, во время нашего первого приезда 5 мая, 
мокрецы были весьма активны, нападали. Осенью мы собирали мокре
цов с крупного рогатого скота в такое время, когда не было в природе 
летающих слепней, москитов и даже комаров. Последние сборы мокре
цов произведены в урочище Худояр 1 октября, в Панфилове 6 октября, 
а 10 октября выпал снег; это редкий случай, обычно зима здесь насту
пает в конце ноября — начале декабря. Первые наши сборы весной в 
г. Панфилове составляли С. pulicaris и С. nubeeulosus, последние сборы 
осенью составляли в Худояре С. pulicaris, С. riethi, С. nubeeulosus и 
С. desertorum, а в Панфилове С. pulicaris, С. subfascipennis, С. fasci- 
pennis, С. desertorum. В урочище Худояр собрано нами 8943 мокреца. 
Собраны они в основном на ферме с крупного рогатого скота при помо
щи химических пробирок в ранние утренние и вечерние часы. Сборы 
эти составляли следующие 11 видов: С. pulicaris1, С. riethi, С. nubeeulo
sus, С. subfascipennis, С. fascipennis, С. saevus, С. vexans, С. pallidi- 
cornis, С. desertorum, L. caucasicus, Lasiohelea. Численно преобладаю
щими на протяжении всего периода сборов, т. е. июнь — октябрь, были 
С. pulicaris, С. nubeeulosus, составляющие по 28,86% всех собранных 
мокрецов. Большой процент (19,05) составляли С. desertorum, впервые 
отмечаемые в Казахстане. Заметны были мокрецы С. subfascipennis — 
15,5%, С. riethi представлен в сборах из Худояра 480 экземплярами, что 
составляет 5,04%. Следует отметить, что этот вид в исследованных райо
нах встречался вместе с С. nubeeulosus, причем численность С. riethi бы
ла примерно в 5 раз меньшей, чем С. nubeeulosus. Остальные виды 
представлены небольшим количеством экземпляров. Период наибольшей 
активности мокрецов — утренние и вечерние часы. Точную сезонную ди
намику численности мокрецов в этих местах нам установить не удалось, 
но наибольшие наши уловы приходятся на август и первую половину 
сентября. Численное соотношение видов было примерно одинаковым на 
протяжении всего периода.

В г. Панфилове и его окрестностях собрано нами 4310 экземпляров 
мокрецов. Кроме указанных для урочища Худояр видов, здесь.обнару
жены С. grisescens и С. pictipennis. Здесь так же, как в Худояре, на
блюдалось численное преобладание С. pulicaris и С. nubeeulosus. При
мерно такой же процент составлял С. riethi (см. табл. 1). Но, в отличие 
от Худояра, здесь наблюдалось большее число С. subfascipennis и С. fasci
pennis, значительно меньше было С. desertorum; остальные виды так же 
редки, как и в Худояре. Кроме Худояра и Панфилова, мокрецы собраны 
нами в с. Педжим, в 7 км от Панфилова по направлению Кульджинекого

1 С. pulicaris в сборах из Панфиловского района представлен двумя формами:, 
собственно С. pulicaris и С. pulicaris sub. sp. nova. Описание последнего будет сде* 
лано в ближайшее время. >
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тракта; 276 экземпляров из 279 оказались С. circumscriptus и 3 — С. su- 
gimotonis, впервые отмеченные в Казахстане. Мокрецы эти были соб
раны на липучки, развешанные около воробьиных гнезд; интересно от
метить, что среди С. circumscriptus было много самцов — 221 из 276, 
а среди самок были напившиеся. В одной из предыдущих статей мы 
сообщали о нахождении мокрецов в норах большой песчанки1. Нахож
дение их в гнездах отмечается впервые, хотя есть указания А. В. Гуце- 
вича о том, что «в природе мокрецы, очевидно, питаются кровью диких 
млекопитающих, а возможно и птиц». Это, безусловно, интересный факт, 
заслуживающий внимания и дальнейшего исследования.

В с. Лесновка, расположенном в 18 км от Панфилова, вверх по 
р. Усеку, собрано 36 мокрецов с лошади, из них 14 С. subfascipennis, 
10 С. fascipennis и 12. С. pallidicornis. Интересны мокрецы из Октябрь
ского района. В урочище Барахудзир собрано 1585 мокрецов самок 
и самцов (на берегу оз. Лебединое и около переправы на берегу Или). 
Все 1585 мокрецов принадлежали к одному виду — С. pulicaris sub. sp. 
В песках Джаман-Тау около с. Айдарлы, в 10 км от Или, были разве
шаны липучки на колья палаток. На следующий день на липучках бы
ло 60 мокрецов С. desertorum. В Тополевке Саркандского района соб
рано 20 С. pulicaris и 1 С. grisescens. В с. Дзержинском Дзержинского 
района собрано 37 самок, принадлежащих к С. pulicaris, С. riethi, С. nu
beculosus. В заповеднике Аксу-Джебаглы мокрецов собирали в 1953 —
1954 гг. Основным местом сбора был кордон Кши-Каинды на высоте 
1800 м над уровнем моря. Всего из этого места просмотрено нами 1046 
экземпляров мокрецов, принадлежащих к следующим видам: С. pulica
ris, С. subfascipennis, С. fascipennis, С. grisescens, С. obsoletus и С. ob- 
soletoformis. Последний вид отмечается в Казахстане впервые. Наибо
лее многочисленны С. srisescens — 59% всех сборов из Кши-Каинды. 
На втором месте по численности стоят С. fascipennis и С. pulicaris, 
остальные виды представлены более или менее одинаково. Следует ска
зать, что в этом материале, очевидно, нет представителей малочислен
ных, редких видов, которых удается добывать при специальных сборах; 
мокрецы из заповедника собраны в основном с животных вместе со все
ми нападающими кровососущими двукрылыми. Из с. Ново-Николаевка 
мы просмотрели 40 мокрецов, из них 2 1 — С. obsoletus и 19 — С. sub
fascipennis. В Ирсу возле пос. Раезка 29.V 1954 г. добыто 2 С. riethi 
и 2 С. obsoletus. Таким образом, на территории заповедника Аксу-Дже
баглы обнаружено семь еидов мокрецов: С. pulicaris, С. riethi, С. sub
fascipennis, С. fascipennis, С. grisescens, С. obsoletus, С. obsoletoformis.

В 1955 г. в Бетпак-Дале на горах Булат-тау возле ручья сачком соб
рано 329 мокрецов, 326 из них оказались С. nubeculosus, 3 С. riethi. 
За один сбор такое большое количество удается наловить в том случае, 
когда мокрецов в природе много. К сожалению, более подробных све
дений о мокрецах этого района у нас нет. Среди комарсЕ, собранных в 
районе впадения р. Или в Балхаш, оказались мокрецы С. pulicaris и 
С. nubeculosus. В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области 
впервые отмечается С. fascipennis.

Среди собранных комаров из Лениногорска оказался один С. su- 
gimotonis, который отличается от экземпляров этого же вида из Пан
филовского района более темной окраской.

Ниже приводим список мокрецов Казахстана с указанием районов 
их нахождения.

1 Ш а к и р з я н о в а  М. С. Материалы по мокрецам Джунгарского Алатау. Па-> 
разитологический сборник Зоологического ин-та АН СССР, т. XVII, 1957.
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С. pulicaris — широко распространен в Восточном и Юго-Восточном 
Казахстане. Находили мы его почти во всех точках, где производились 
сборы мокрецов (см. табл. 2). В Зайсанском районе Восточно-Казах
станской области, Панфиловском, Саркандском районах Талды-Курган
ской области этот вид является одним из многочисленных. Найден он 
в районе впадения р. Или в Балхаш. Довольно многочислен в горах 
Таласского Алатау, на высоте 1800 м над уровнем моря. В районе Юго- 
Западного Алтая широко распространен, местами, очевидно, также яв
ляется массовым видом.

С. pulicaris sub. sp. nov. — новый подвид, обнаружен нами в южных 
районах Джунгарского Алатау до р. Или. В Октябрьском районе в пой
ме р. Или было собрано более 1500 мокрецов, состоящих исключитель
но из этого подвида. Среди С. pulicaris из Панфиловского района до
вольно большой процент составляет этот подвид.

С. riethi — широко распространен по Восточному и Юго-Восточному 
Казахстану, но не так часто встречается, как С. pulicaris. Обнаружен в 
Юго-Западном Алтае (Чер ем тан к а ), в Зайсане, северных и южных 
районах Джунгарского Алатау, в горах Каратау, в низовьях р. Или и 
Бетпак-Дале.

С. nubeculosus — массовый кровосос в южных районах Джунгарско
го Алатау, в Зайсане, а также, видимо, в Бетпак-Дале. 326 экземпляров 
из 329 собранных относятся к этому виду. Обнаружен в пос. Черемшан- 
ка и Александрова Юго-Западного Алтая; из северных районов Джун
гарского Алатау обнаружен в пос. Дзержинское, отмечается в районе 
впадения р. Или в Балхаш.

С. fascipennis — обнаружен в Зыряновском и Кировском районах 
Юго-Западного Алтая; в Зайсанской котловине, в Джунгарском Алатау 
и в Таласском Алатау. В последнем он является одним из массовых ви
дов; немалочислен и в районе города Панфилова, где составляет 7,5%. 
Кровосос, нападает на сельскохозяйственных животных и людей.

С. subjascipennis — обнаружен в Джунгарском и Таласском Алатау. 
В Панфиловском районе является одним из многочисленных видов, в 
г. Панфилове составляет 22,48%, в урочище Худояр — 15,5%; в Талас
ском Алатау обнаружен на высоте 1800 м; на кордоне Кши-Каииды, а 
также в с. Ново-Николаевка — на высоте 1200 м. Кровосос.

С. g r isescens— в небольшом количестве представлен в материалах 
из Юго-Западного Алтая (Катон-Карагайский, Кировский районы), из 
северных и южных районов Джунгарского Алатау. Массовым видом яв
ляется в Таласском Алатау (59%) и в Зайсанской котловине. В пос
ледней С. grisescens представлен особой формой, которая отличается от 
типичной рыжевато-желтой окраской.

С. stigma  — малочисленный вид. Обнаружен в Кировском районе 
Юго-Западного Алтая и с. Тсполевка на северном склоне Джунгарско
го Алатау.

С. desertorum  — впервые отмечается в Казахстане. Один из массо
вых видов в Панфиловском районе — южный район Джунгарского Ала
тау. В песках Джамантау в 10 км от р. Или на развешанных около па
латок липучках оказалось 60 мокрецов, принадлежащих к этому виду. 
С. desertorum в Юго-Восточном Казахстане является массовым, но не 
широко распространенным видом.

С. circumscriptus — отмечается в Казахстане впервые. В большом 
количестве найден в окрестности с. Педжим Панфиловского района. 
Мокрецы собраны при помощи липучек, которые были развешаны око- 
•ло гнезд воробьиных. Интересно отметить, что из 276 мокрецов С. cir-
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Видовой состав и количество мокрецов, собранных и обработанных в 1956 — 1957 гг.

Район сбора

В и д ы м о к р е ц о в

С.
 

pu
li

ca
ri

s

С.
 

pu
li

ca
ri

s 
su

b.
 

sp
. 

n.

С.
 

ri
et

hi

С.
 

nu
be

eu
lo

su
s

С.
 

su
bf

as
ci


pe

nn
is

С.
 

fa
sc

ip
en

ni
s

С.
 

gr
is

es
ce

ns
 

j
С.

 
sa

ev
us

С.
 v

ex
an

s

С.
 

pa
ll

id
ic

or
- 

ni
s

C
.c

ir
cu

m
sc

ri
pt

us

С.
 

su
gi

m
ot

on
is

С.
 d

es
er

to
ru

m
1

С. Педжим Панфилов-
ско'го района 276 3

Урочище Худояр Панфи 25S1 483 2584 1388 158 35 1 7 1704
ловского района 28,86% 5,05 23,86% 15,5% 1,07% 0,31% 0,01% 0,07% 19,05%

С. Лесновка Панфилов
ского района 14 10 12

Г. Панфилов 12 "2 210 1095 965 317 1 17 4 85 350
29,4% 4,86% 25,4 %. 22,48% 7,3% 0,07% 0,4% 0,09% 1,09% 8,01%

Барахудзир 1585
Айдарлы, пески Д ж а-

мантау 60
С. Тополевка Сарканд-

ского района 20 1
С. Дзержинск Дзерж ин

ского района 4 3 30
Кши-Каинды 126 41 163 617

12,04% 3,92% 15,57% 59%
Пос. Ново-Николаевка 19
Пос. Раевка 2
Бетпак-Дала 3 326
Баканас 11 4
Зыряновск 3 1 1
Лениногорск 1

Си

U

.О
О

U
О  Е
и

2
0,04!

1
0 , 01%

1
0,01%

279
8943

4
0,09!

4 
0,09

•78
7,45!

21
2

21

36 
43.0

1585

60

21

37 
1046

40
4

329
15
4
1

М
атериалы

 
по 

мокрецам 
К

азахстана



172 М. С. Ш А К ИРЗЯ Н ОВ А

Виды мокрецов и районы

Наименование видов мокрецов
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С. pulicaris L. + + + + + +

С. pulicaris sub. sp nov.

С. riethi Kieff. + +
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\ + *+ +

C. fascipennis Staeg. + +

C. subfascipennis Kieff. |
С grisescens Edw. + + +

C. st igma Mg. + +

C. desertorum Gutz. 1
C. circumscriptus Kieff.
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C. saevus Kieff.

C. pictipennis Staeg.
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i 1

C. obsoletoformis Amos.

C. chiopterus Mg. +

C. tentorius Aust. +

C. albicans Winn. +

Lept. caucasicus Gutz.

Laseohelea Skuse |1
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Таблица 2
‘Их нахождения в К азахстане
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cumscriptus 221 были самцы. Такое большое их количество нам попа
лось впервые.

С. sugimotonis — малочисленный, редкий вид. Три самки были пой
маны на липучки, развешанные около воробьиных гнезд в с. Педжим! 
Панфиловского района, одна самка была из г. Лениногорска Восточно- 
Казахстанской области. В Казахстане этот вид найден впервые.

С. ve x a n s— малочисленный вид. Известен из Юго-Западного Алтая 
(Кировский район), Зайсана, северных и южных районов Джунгарского 
Алатау; в 1956 г. дополнительные сборы сделаны в урочище Худояр' 
Панфиловского района и в пос. Бас-Чий Октябрьского района.

С. s a e v u s— отмечается в Казахстане впервые. В небольшом коли
честве обнаружен в Панфиловском районе.

С. pictipennis — в Казахстане отмечается впервые, представлен в 
наших материалах за 1956 г. двумя самками из г. Панфилова.

С. pallidicornis — был известен из одного района Юго-Западного 
Алтая, дополнительными местами находок этого вида являются с. Лес- 
новка и г. Панфилов Панфиловского района.

С. obsoletus — в Казахстане найден в следующих районах: в Юго- 
Западном Алтае, в с. Тополевка, расположенном на северном склоне 
Джунгарского Алатау, на кордоне Кши-Каинды в горах Каратау. Все 
эти районы, пожалуй, в климатическом отношении одинаковы. В райо
нах с более жарким климатом этот вид, очевидно, не обитает.

С. obsoletoformis — недавно описан И. С. Амосовой. В наших сбо
рах представлен из кордона Кши-Каинды в Таласском Алатау 21 эк
земпляром самок. В Казахстане отмечается впервые.

С. chiopterus — в значительном количестве собран в Кировском 
районе Юго-Западного Алтая в 1954 г. В последующих сборах этот вид 
не был представлен.

С. tentorius — впервые для СССР и Казахстана отмечен нами в
1955 г. Обнаружен хн  в Зайсанском районе.

С. albicans — обнаружен в районе оз. Зайсан и Аксуйском районе 
Талды-Кургансксй области.

Род Leptoconops. Мокрецы этого рода добывались нами в 1955 и
1956 гг. в Панфиловском районе, особенно часто можно было собирать 
их в окрестностях г. Панфилова на берегу р. Усек. Небольшие сборы 
сделаны в урочище Худояр. Часть мокрецов рода Leptoconops в этом 
году мы определили: они принадлежат к L. caucasicus. Для Казахстана 
отмечаются впервые

В материалах 1956 г. были мокрецы рода Laseohelea, которые до 
вида пока не определены.

Выводы

1. Мокрецы рода Culicoides широко распространены в Юго-Запад
ном Алтае, а также Юго-Восточном и Южном Казахстане, в отдельных 
районах имеют большое значение как компоненты гнуса. Своим обита
нием мокрецы связаны с различными ландшафтами: мы добывали их 
в высокогорных районах зарослей хвойного леса Юго-Западного Алтая, 
в лиственных лесах северных склонов Джунгарского Алатау и гор Та
ласского Алатау, на южных склонах Джунгарского Алатау с пустын
ным климатом, в песках долины р. Или, в пустынном районе впадения 
Или в Балхаш и, наконец, в пустыне Бетпак-Дала. Всего в Юго-Восточ
ном Казахстане обнаружено 20 видов мокрецов рода Culicoides, I вид 
Leptoconops и мокрецы рода Laseohelea.
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2. В Панфиловском районе, расположенном на южных склонах 
Джунгарского Алатау, мокрецы являются одним из ранних представи
телей кровососущих двукрылых насекомых. Появляются они здесь во 
второй половине апреля и лёт их продолжается до выпадения снега — 
конца ноября — начала декабря. Такой продолжительный период лёта 
этих кровососов требует особо серьезного изучения их значения как 
переносчиков заболеваний. Наиболее многочисленными видами в этом 
районе являются С. pulicaris, С. nubeeulosus, С. subfascipennis и С. de
sertorum.

3. В Казахстане впервые отмечаются С. pulicaris sub. sp. nov., С. cir- 
cumscriptus, С. sugimotonis, С. desertorum, С. saevus, С. -obsoletoformis,
С. pictipennis и L. caucasicus.

r
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

С. к. СВАНБАЕВ

МАТЕРИАЛЫ ПО ДИНАМИКЕ ЗАРАЖЕННОСТИ 
И ИСТОЧНИКАМ ЗАРАЖЕНИЯ ИНДЕЕК КОКЦИДИЯМИ

В литературе, посвященной кокцидиям индеек, указывается лишь 
видовой состав и приводятся описания новых видов этих паразитов 
(Theobald Smith, 1895; Johnson, 1923; Tyzzer 1927, 1929; Якимов и 
Буевич, 1931; Якимов, 1933; Hawkins, 1951; Артемичев, 1951; Moore and 
Brown, 1951, 1952; Щенников и Молчанов, 1952; Moore, Brown, Carter, 
1954 и др.). Работ, посвященных изучению возрастной и сезонной ди
намике зараженности и источникам заражения индеек кокцидиями, до 
сего времени не имеется.

В настоящей статье1 нами излагаются результаты изучения дина
мики зараженности _и источников заражения индеек кокцидиями.

Для изучения намеченных вопросов в 1951 г. на Алма-Атинском 
птицекомбинате была сформирована подопытная группа в 80 индеек. 
В состав этой группы входило 50 индюшат и 30 взрослых индеек. По
допытные индюшата с 10-дневного до месячного возраста обследовались 
один раз в 5 дней, от 2- до 3-месячного возраста — один раз в 10 дней, 
от 3- до 4-месячного возраста — один раз в 15 дней, а с 4-месячного 
возраста и старше индейки обследовались один раз в месяц в течение 
года. Кроме того, для выяснения более полной картины зараженности 
индеек кокцидиями в октябре 1951 г. было обследовано однократно 
400 индеек различного возраста' в отделении Алма-Атинского птице
комбината, расположенного в Энбекши-Казахском районе. Все индейки 
подопытной группы нами были закольцованы, что позволило вести ин
дивидуальный учет4 результатов обследования. Для выяснения зара
женности индеек кокцидиями исследовались фекалии.

Для сбора фекалий подопытные индейки в 7—8 часов утра расса
живались по отдельным клеткам, после дефекации собирался кал. 3 г 
фекалий от каждого животного помешалось в отдельную пробирку с 
7 мл 3-процентного раствора карболовой кислоты на физиологическом 
растворе. Исследование фекалий производилось по методу Дарлинга.

Для выяснения зараженности индеек кокцидиями просматривалось 
100 полей зрения в препарате. Относительное количество ооцист кок- 
цидий, выделяемых индейками в 3 г фекалий, определялось подсчетом 
их в 20 полях зрения микроскопа Рейхардта при окуляре 13 х, объекти
ве 4 и длине тубуса 160 мм. В тех случаях, когда на препарате в 20 по
лях зрения микроскопа ооцист кокцидий не обнаруживалось, просмат

1 Видовому составу кокцидий индеек в Казахстане посвящена^ наша статья, по
мещенная в Трудах Института зоологии Академии наук Казахской ССР, т. 7, 1957.
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ривался весь препарат, и если ооцисты отсутствовали, птица считалась 
свободной от этих паразитов. Видовое соотношение ооцист кокцидий ус
танавливалось определением 50 первых попавшихся ооцист. Если на 
препарате обнаруживалось меньше 50 ооцист, то определению подвер
гались все обнаруженные.

Зараженность индеек кокцидиями в зависимости от возраста

Результаты обследования зараженности индюшат в раннем возрасте 
кокцидиями1 сведены в таблицу 1.

Таблица 1
Зараженность кокцидиями индюшат в раннем возрасте 

(вывелись в мае 1951 г.)

Возраст 
исследован
ных индю

шат

Кол-во ис
следованных

Кол-во
зараженных

%
зараженных

Среднее 
кол-во 

ооцист кок
цидий в 20 
полях зрения

10. дней 50 8 16 4
•5 50 22 44 10
20 „ 50 23 46 18
25 „ 50 42 84 53
30 „ 50 50 10<» £5
40 „ 50 50 100 342
50 „ 50 50 100 181
60 „ 50 49 98 26
75 , 50 45 90 10
90 „ 50 42 84 5

Общие дан
ные 500 381 76,2 94

Из данных этой таблицы видно, что наиболее молодыми из обсле
дованных птиц были 50 индюшат 10-дневного возраста, восемь (16%) 
из которых оказались зараженными кокцидиями. У индюшат в 25-днев
ном возрасте зараженность кокцидиями достигала 84%, а с 30- до 60- 
дневного возраста она была равна 100%. Затем по мере роста индюшат 
зараженность падала. Так, у 90-дневных индюшат она снизилась до 
84%. Таким образом, зараженность индюшат кокцидиями повышается 
от 16% в 10-дневном возрасте до 100% в 30—-60-дневном возрасте.

Данные о зараженности кокцидиями индеек различного возраста 
подопытной группы приводятся в таблице 2.

Приведенные в этой таблице данные показывают, что зараженность 
индеек различных возрастов неодинакова. Так, наибольшая зараженность 
оказалась у индюшат в возрасте 2 месяцев (99,3%) и наименьшая в воз
расте 1 месяца, 7 месяцев и старшего возраста (58% и 59,5%).

Данные относительно зараженности кокцидиями индеек разного 
возраста показывают, что на протяжении всего периода исследования 
зараженность индюшат выше, чем взрослых индеек. Результаты одно
кратного обследования (табл. 3) также подтверждают, что заражен
ность кокцидиями индюшат (90%) выше, чем взрослых индеек (80%)-

1 В этом разделе нами приводятся данные о зараженности индеек всеми ви
дами кокцидий, вместе взятыми (Е. gallopavonis, Е. meleagridis, Е. meleagrimitis,  
Е. adenoeides и Isosora heissini).
1 2 -8 8
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Таблица 2
Зараженность кокцидиями индеек различного возраста

Возраст 
исследован
ных птиц

Кол-во ис
целованных

Кол-во зара
женных

% заражен
ных

Среднее 
кол-во 

ооцист кок
цидий в 20 
полях зре

ния

1 месяц 250 145 58 53
2 месяца 150 149 99,3 184
3 месяца 100 87 87 7
4 месяца 50 41 82 3
5 месяцев 50 45 90 117
7 месяцев 
и старше 560 333 59,5 28

Общие дан
ные 1210 846 69,9 69

Таблица 3
Зараженность кокцидиями индеек различного возраста, обследованных

однократно

Возрастные 
группы птиц

Количество
исследован

ных

Количество
зараженных

% заражен
ных

Среднее коли
чество ооцист 
кокцидий в 20 
полях зрения

Индюшата в воз
расте от 5 до 7 
месяцев 200 180 90 132

Взрослые индейки 200 160 80 40

Изучая зараженность индеек кокцидиями, мы одновременно учи
тывали относительное количество выделяющихся у них ооцист кокци- 
дий, что показано в соответствующих графах приведенных таблиц.

Анализ данных показывает, что индюшата в раннем возрасте бо
лее восприимчивы к заражению, чем взрослые птицы. Чем моложе пти
ца, тем обильнее она заражена кокцидиями и тем большее количества 
ооцист выделяется у нее с фекалиями.

Результаты обследования зараженности индеек подопытной груп
пы различными видами кокцидий в зависимости от возраста сведены в 
таблицу 4. Приведенные в этой таблице данные показывают, что у ин
дюшат до 4-месячного возраста наибольшее распространение имели 
кокцидии Е. meleagridis (53,4%), а наименьшее — Е. meleagrimitis 
(20,4%). Индюшата с 4- до 7-месячного возраста в большей степени 
заражены Е. gallopavonis (50,7%) и Е. adenoeides (42,7%) и в мень
шей — Е. meleagrimitis (20%). У 7-месячных индюшат и старшего воз
раста наибольшее распространение имели кокцидии Е. meleagrimitis 
(37,3%) и наименьшее — Е. meleagridis (21,6%).

Из общих данных о зараженности обследованных индеек различ
ными видами кокцидий видно, что по частоте встречаемости первое ме
сто занимают Е. meleagridis (36,4%) и последнее — Е. adenoeides 
(25,3%).

Результаты исследования динамики выделения отдельных видов
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Таблица 4

Зараженность индеек кокцидиями в зависимости от возраста

Возрастные группы 
птиц
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х

Е. g a llopa
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Е. m eleagri
dis
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Индюшата в возрасте
до 4 месяцев 500 164 32,8 267 53,4 102 20,4 110 22 148 29,6

Индюшата в возрасте
от 4 до 7 месяцев 150 76 50,7 52 34,7 30 20 64 42,7 — —

Индюшата в возрасте
7 месяцев и старше 560 160 28,6 121 21,6 209 37,3 132 23,6 — —

Общая зараженность 1210 400 33,1 440 36,4 341 28,2 306 25,3 148 29,6

кокцидий у индеек различных возрастных групп отражены в табли
це 5. Анализируя их, мы видим, что динамика выделения отдельных ви
дов кокцидий у индеек различного возраста неодинакова. Так, у индю
шат до 4-месячного возраста чаще всего обнаруживаются ооцисты 
кокцидий Е. meleagridis (20 ооцист) и I. heissini (18 ооцист), меньше
— Е. meleagrimitis (8 ооцист). У индюшат 4- и 7-месячного возраста 
превалируют ооцисты кокцидий Е. gallopavonis и Е. adenoeides (по 23 
ооцисты), меньше встречаются Е. meleagridis и Е. meleagrimitis (по 1S 
ооцист). С 7-месячного возраста больше выделяется ооцист кокцидий 
Е. meleagrimitis (20 ооцист) и меньше — Е. meleagridis (13 ооцист).

Таблица 5
Динамика выделения различных видов кокцидий в зависимости  

от возраста индеек

Возрастные группы 
птиц

Среднее кол-во ооцист кокцидий в 20 полях 
зрения

Е. ga llo
pavonis

Е. melea
gridis

Е. melea
grimitis

Е. adeno
eides

I. heis
sini

Индюшата в возрасте до
4 месяцев 12 20 8 9 18

Индюшата в возрасте от
4 до 7 месяцев 23 18 18 23 _

Индюшата в возрасте 7 Щ
месяцев и старше 19 13 20 18 --

Общие данные 17 18 17 16 18

Подытоживая сказанное о зараженности индеек кокцидиями разных 
видов, можно отметить, что основным фактором, действующим на ви
довой состав кокцидий, является возраст птиц. Так, например, Isospora 
heissini встречается только у индюшат до 4-месячного возраста, а за
тем исчезает. Зараженность индеек кокцидией Е. meleagridis убывает 
строго последовательно с возрастом — от наиболее высокой у индюшат 
к наиболее низкой у взрослых индеек. Зараженность кокцидиями Е. gal
lopavonis и Е. adenoeides такой зависимости не обнаруживает, но эти 
виды чаще встречаются у индюшат от 4- до 7-месячного возраста. Наи
более обычным видом взрослых индеек является Е. meleagrimitis.
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Сезонная динамика зараженности индеек кокцидиями

Результаты ежемесячных обследований экстенсивности заражения 
кокцидиями индеек в зависимости от возраста представлены в табли
це 6. Из данных этой таблицы видно, что наименьшая зараженность ин
дюшат была в мае (34%). С июля она резко увеличилась (97,3%), на 
что, очевидно, повлиял и возраст индюшат (три месяца). Наибольшая 
зараженность кокцидиями взрослых индеек наблюдалась в мае, когда 
она достигла 100%- В летне-осенние месяцы зараженность несколько 
уменьшилась, но все же держалась на высоком уровне (73,3—86,6%), 
Зимой зараженность снизилась до 37,5—40%. Это показывает, что за
раженность индеек находится в большой зависимости от сезона года и 
что зараженность индюшат в летне-осеннее время выше, чем 
взрослых. Средняя годовая зараженность индюшат также выше 
(78,7%). чем взрослых индеек (59,5%).

Таблица 6
Сезонная зараженность кокцидиями индеек различного возраста_________

Время исследования

Индю"п тр, вывелись в мае 1Q51 г. Взрослые ищ ейки
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1 9 5 1 г!
Март .— — — — 30 И 36,6 12
Апрель — — — — 30 18 60 29
Май 50 17 34 7 30 30 100 54
Июнь 225 153 68 68 30 24 80 42
Июль 150 146 97,3 168 30 23 76,6 33
Август 100 85 85 5 30 22 73,3 25
Сентябрь 50 45 90 117 30 25 83,3 43
Октябрь 50 46 92 171 30 26 86,6 46
Ноябрь — — — — 80 42 52,5 13
Декабрь — — — — 80 30 37,5 11

1 9 5 2 г.
Январь — _ _ — 80 32 40 14
Февраль -— — — 80 50 62,5 20

Среднегодовая заражен
ность 625 492 78,7 560 333 59,5

Анализируя данные этой таблицы, мы также видим, что количество 
выделявшихся ооцист как у индюшат, так и у взрослых индеек в сильной 
степени колебалось, и это в некоторой степени отражало интенсивность 
заражения птиц кокцидиями, которая зависит, вероятно, от условии со
держания индеек, наличия благоприятных физических факторов среды, 
способствующих развитию и сохранению ооцист и возможности попада
ния зрелых ооинст кокцидий в организм птиц.

Источники заражения индеек кокцидиями

С целью выяснения источников заражения индеек кокцидиями мы 
исследовали навоз из индюшатника и с выгулов, воду из мест водопоя 
и луж, образовавшихся после дождя или таяния снега, траву с паст-
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бища, почву с выгулов и ос
татки корма. Наши данные по
казывают, что навоз из индю
шатника и с выгулов птиц во 
все периоды года содержит 
ооцисты кокцидий (табл. 7). 
Наибольшее количество про- 
спорулировавших ооцист было 
обнаружено весной и осенью, 
а наименьшее — зимой. Со
вершенно очевидно, что за
грязненный навозом индеек ин
дюшатник и выгул содержат 
большое количество свежих и 
проспорулировавших ооцист 
кокцидий и вследствие этого 
являются одним из наиболее 
обильных источников зараже
ния индеек этими паразитами.

Ооцисты были обнаруже
ны также в пробах воды из 
водоема, которым пользова
лись индейки, и из луж на вы
гуле. 27 ооцист найдены в 10 
пробах травы с пастбища, 29 
ооцист зарегистрированы в 14 
пробах почвы с выгула. Это 
указывает, что как вода в ме
стах водопоя и трава с паст
бища, так и почва из выгула 
являются источниками зара
жения индеек кокцидиями.

Обнаруженные ооцисты 
принадлежали к четырем ви
дам, паразитирующим у инде
ек: Е. gallopavonis, Е. meleag
ridis, Е. meleagrimitis и Е. ade- 
noeides.

Обследуя индюшат опыт
ной группы, которые все это 
время содержались только в 
брудергаузе (ранее брудерга
уз использовался для 2—3-ме
сячных индюшат), мы обнару
жили среди 10-дневных индю
шат Лб% зараженных кокциди
ями. Вероятно, заражение этих 
индюшат в первые дни их жиз
ни произошло через почву бру
дергауза (пол земляной) или 
через загрязненный корм. В 
дальнейшем больные индюшата 
явились источником заражения 
для остальных. Это видно из 
того, что зараженность



182 С. К. СВАНБАЕВ

30-дневных индюшат уже достигала 100%. Кроме того, кокцидии могли 
быть внесены и с обувью обслуживающего персонала. С месячно
го возраста индюшат выпускали днем на выгулы, куда часто заходили 
индюшата старшего возраста. Выгулы не подвергались ни дезинфекции, 
ни перепашке, они были засорены старым пометом и несомненно служи
ли источником заражения индюшат кокцидиями.

Высокая зараженность индеек кокцидиями в весенний и осенний пе
риоды (табл. 6) объясняется тем, что влажность и температура возду
ха в эти периоды года были наиболее благоприятными для споруляции 
и сохранения ооцист кокцидий. О зависимости зараженности животных 
кокцидиями от степени влажности и температуры воздуха имеется в 
литературе сообщение Л. Б. Левинсона и Б. Т. Федорова (1936). Эти 
авторы пишут, что заболеваемость кокцидиозом крупного рогатого ско
та в Швейцарии повышается в годы с высокой влажностью и устой
чивой температурой. Сравнивая данные о зараженности кокцидиями 
свиней с количеством осадков и температурой воздуха, они делают вы
вод, что заболевание кокцидиозом тесно связано с влажностью и значи
тельно меньше с температурой воздуха.

Заслуживает внимания тот факт, что нами наблюдался большой 
отход индюшат в Алма-Атинском птицекомбинате в возрасте от 20 до 
40 дней. Так, например, в июне из 2280 индюшат пало 552, в июле из 
2787 индюшат — 397 и в августе — 102. Трупы нескольких павших ин
дюшат были хозяйством отосланы в ветеринарно-бактериологическую 
лабораторию для установления диагноза. Ветбаклаборатория установи
ла авитаминоз, что мы считаем совершенно необоснованным, так как в 
этот период давались корма с большим содержанием витаминов, как-то: 
лук, люцерна, морковь, свекла кормовая, творог, яйца, а также рыбий 
жир и другие. Лабораторного исследования для обнаружения кокцидий 
не было произведено. При нашем исследовании содержимого кишеч
ника пяти павших индюшат было найдено большое количество ооцист 
кокцидий. Это дает нам основание считать, что причиной смерти пав
ших индюшат являлись кокцидии.

О патогенности кокцидий индеек сообщает М. А. Артемичев 
(1951), который наблюдал на Северном Кавказе высокий отход 2 — 
3-недельных индюшат с явлениями катарального воспаления тонкого ки
шечника. при этом он обнаруживал в содержимом последнего ооцисты 
кокцидий.

В заключение выражаю сердечную благодарность своему учителю 
проф. Н. П. Орлову за постоянное руководство.
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С. к. СВ АН Б ЛЕВ

К ПОЗНАНИЮ  ФАУНЫ к о к ц и д и й  ГРЫ ЗУНОВ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Изучение протозоофауны грызунов имеет не только теоретический, 
но и большой практический интерес. Грызуны, обитая вблизи селений 
человека, могут являться распространителями некоторых паразитов 
сельскохозяйственных животных, и с этой точки зрения полное пред
ставление о фауне кокцидий грызунов весьма необходимо. Между тем 
фауна кокцидий грызунов Казахстана остается до настоящего времени 
слабо изученной.

В этом отношении настоящая статья может представлять известный 
интерес, так как в ней освещены результаты исследований фауны кок
цидий монгольской пищухи и полевки Стрельцова, раннее не изучав
шихся.

Литературные данные о кокцидиях пищух исчерпываются статьей 
Мачульского (1949), который указывает на обнаружение у даурской 
пищухи (Ochotona daurica Palias) четырех видов кокцидий: Eimeria 
daurica, Е. ochotona, Е. metelkini и Е. erschovi.

По фауне кокцидий полевок мы нашли несколько сообщений. Так, 
Галли-Валерио (Galli-Valerio, 1905) описывает у снежной полевки 
(Arvicola nivalis Martins) кокцидий вида Е. arvicolae; этот же вид кок
цидий был обнаружен у обыкновенной полевки (Microtus arvalis Pallas) 
П. С. Ивановой-Гобзем (1935). С. Н. Мачульский (1949) упоминает о 
паразитировании у узкочерепной полевки (Microtus gregalis Pallas) 
Е. falciformis; наконец, С. К- Сванбаев (1956) указывает на нахождение 
у обыкновенной полевки Е. arvicolae и Е. musculi.

Таким образом, по литературным данным, для пищух было зарегист
рировано четыре вида и для полевок три вида кокцидий.

Наши собственные данные по фауне кокцидий монгольской пищу
хи (Ochotona pallasi Gray) и полевки Стрельцова (Alticoia strelzovi 
Kastschenko) основываются на разработке сборов содержимых кишеч
ника как от молодых, так и от взрослых грызунов, собранных аспиран
том Института зоологии АН КазССР И. Г. Шубиным при проведении 
зоологических работ в Центральном Казахстане и переданных нам для 
исследования на кокцидий. Грызуны, добывались вблизи станций Ки- 
ик и Бассага Карагандинской железной дороги (Четекий район Кара
гандинской области) в течение июня — октября 1953 г. и апреля — 
июня 1954 г. Всего было исследовано (по методу Дарлинга) на кокци
дий содержимое кишок от 66 монгольских пищух и от 43 полевок 
Стрельцова, из них зараженными кокцидиями оказалось 26 (39,4%) пи
щух и 4 (9,3%) полевки.
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В результате обработки имевшегося в нашем распоряжении мате 
риала нами зарегистрировано паразитирование четырех видов кокцидий  
у монгольской пищухи и одного вида у полевки Стрельцова.

Переходим к описанию обнаруженных кокцидий.

Eimeria kriygsmanni Jakimoff et Gousseff, 1938

Этот вид найден у 6 (9,1%) из 66 исследованных монгольских пи
щух. Оонисты овальной и яйцевидной формы размером 19,4—34,4 X 
X 17,2 — 25,8 ц, в среднем — 26,3X21,3 р. Форминдекс— 1 : 0,75 —
0,89, в среднем — 1 : 0.81. Окраска их бывает различной: наблюдаются 
ооцисты бесцветные, зеленоватые и желто-коричневые. Оболочка ооцист 
гладкая, двухконтурная, толщиной 1,4 — 2,0 ц, без микропиле. У свежих 
ооцист протоплазменная масса чаще имеет шаровидную форму. Между 
протоплазменным шаром и оболочкой ооцисты располагается пслярная 
гранула, но иногда она и не обнаруживается.

В ооцистах после полного созревания находится по четыре споры 
овалы-гоп и круглой формы размером 8,8 — 13,4 X 7,0 — 8,8ц, в среднем—
li,0  X 7,8ц. В спорах образуется по два спорозоита запятовидной формы 
величиной 7,0 — 9.6 X 3,5 — 4,2ц, в среднем — 7,9 X 3,8ц. Остаточного 
тела нет ни в ооцисте, ни в спороцисте.

Eimeria erschovi Matschoulsky, 1949

Второй вид кокцидий обнаружен у четырех монгольских пищух 
(6,1%). Ооцисты этого вида яйцевидной, овальной и круглой формы, зе
леноватого и желто-коричневого цвета. Оболочка их гладкая, двухкон
турная, толщиной 1,0— 1,8ц. На одном конце оболочка утончается и 
образует микропиле. Протоплазменная масса имеет шаровидную форму. 
Полярная гранула отсутствует. Величина ооцист 21,8 — 31.2 X 16,4 — 
23,4ц, в среднем — 25,6 X 20,2ц. Форминдекс— 1 : 0,79. В зрелых ооци
стах образуется по четыре овальных или коротко-овальных споры вели
чиной 8,4 — 11,3 X 4,4 — 6,8ц, в среднем — 9,7 X 5,3ц, а в них находит
ся по два запятовидных спорозоита размером 5,3 — 7,5 X 2,4 — 4,1 ц, 
в среднем — 6,4 X 3,3 ц, и остаточные тела в виде мелких зерен.

Eimeria musculi Jakimoff et Gousseff, 1938

Данный вид обнаружен только у одной монгольской пищухи. Кок
цидии круглой формы окружены гладкой, двухконтурной желто-зелено- 
го цвета оболочкой, толщиной 1,3— 1,6 ц. Микропиле отсутствует. Be 
личина ооцист 22,3 X 22,1 ц. Форминдекс—- 1 : 0.95. В свежих ооцистах 
протоплазма имеет форму шара. Полярной гранулы в ооцисте нет. При 
окончательной споруляции в ооцистах развивается по четыре овальных 
споры величиной 8,0 — 9,3 X 7,1— 8,4 ц, в средней.— 8,6 X 7,7 ц. В 
каждой из них содержится по два запятовидных спорозоита размером
5,8 — 6,9 X 3,5 — 4,5 ц, в среднем — 6,2 X .3,8 ц. Остаточного тела нет 
ни в ооцисте, ни в спороцисте.

Eimeria sp.

Этот вид кокцидий найден у 16 монгольских пищух (24,2%). Ооци
сты яйцевидной и удлиненно-овальной формы, желто-зеленого и желто-



Сравнительная таблица виде

Морфологические
данные Eimeria kriygsraanni

Форма ооцист Овальная или яйцевидная

Характеристика обо
лочки

Двухконтурная, гладкая, тол
щиной 1 ,4 —2,0

Окраска оболочки 

Микропиле

Бесцветная или зеленоватая 
и желто-коричневая 

Нет

Размер ооцист 

Форминдекс

1 9 ,4 - 3 4 ,4 X 1 7 , 2 -  2 5 ,8 ,в 
среднем —2 6 , 3 x 2 1 ,3 

1 :0 ,7 5 —0,89, в среднем — 
- 1 : 0 , 8 1

Форма протоплазмы У i вежих ооцист отстает от 
стенок и имеет шаровид
ную форму

Полярная гранула Имеется

Количество спор Четыре, овальной или круг
лой формы

Величина спор 8,8 —1 3 , 4 x 7 ,0 —8 , 8 , в сред
нем— 1 1, 0 x 7 , 8

Спорозоитов в споре Два, запятовидной формы

Величина спорозоитов 7 ,0 —9 , 6 X 3 , 5—4,2 ,  в сред
нем— 7 ,9 x 3 , 8

Остаточное тело Отсутствует в ооцисте и 
спороцисте



Таблица 1
)в кокцидий монгольской пищухи (размеры в микронах)

Eimeria erschovi Eimeria musculi Eimeria sp.

Яйцевидная, овальная и 
круглая 

Двухк нтурная, гладкая, 
толщиной 1,0 —1,8

Зеленоватая или желто
коричневая 

Имеется

2 1 . 8 - 3 1 , 2 x 1 6 , 4 - 2 3 , 4 ,  
в среднем—25,6x20,2  

1 i 0,79

Шаровидная

Отсутствует

Четыре, овальной или 
коротко-овальной формы

8 , 4 - 1 1 , 3 X 4 , 4 - 6 , 8 ,  в 
среднем —9 , 7 x 5 , 3

Два, запятовидной формы

5 , 3 - 7 , 5 X 2 ,4 - 4 , 1 ,  в 
среднем—6 , 4 х З „ 3

Только в спороцисте в 
виде мелких зерен

Круглая

Двухконтурная, глад
кая, толщиной 1,3- 
- 1,6

Желто-зеленая

Нет

22,3X22,1

! s 0,95

У свежих ооцист от
стает от стенок, име
ет форму шара

Отсутствует

Четыре, овальной фор
мы

8 , 0 —9 , 3 x 7 , 1 —8 ,4 ,  в 
среднем—8 ,6 X 7 ,7

Два, запятовидной 
формы

5 , 8 - 6 , 9 x 3 , 5 —4,5, в 
среднем- 6 , 2 x 3 , 8

Отсутствует в ооцисте 
и спороцисте

Яйцевидная или удлиненно
овальная 

Двухконтурная, гладкая, на 
ружная с радиальной ис- 
черченностью, толщиной 
3 ,0 —5,8

Желто-зеленая или желт )- 
коричневая 

Нет

9 3 ,6 - 1 1 1 , 2 x 3 5 , 9 - 5 1 , 5 ,  в 
среднем -  103,2X46,1 

1 :0 ,3 8  — 0 ,46 ,  в среднем— 
1 :0 ,4 5

Неправильная

Имеется

Четыре, овальной формы

30,7 -  3 5 ,2 x 1 8 ,1 - 2 0 ,9 ,  в 
среднем—3 2 , 9 x 1 9 ,9

В ооцисте нет

познанию
 

фауны 
кокцидий 

грызунов 
Ц

ентрального 
К

азахстана
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коричневого цвета. Оболочка их гладкая, двухконтурная; наружная обо
лочка с радиальной исчерченностью. Толщина оболочки 3,0 — 5,8 ц/. 
Микропиле отсутствует. Протоплазматическая масса имеет неправиль
ные очертания. В ооцистах иногда встречается полярная гранула. Раз
мер ооцист 93,6— 111,2 X 35,9 — 51,5 ц, в среднем— 103,2 x  46,1 |л. 
Форминдекс — 1 : 0,38 — 0,46, в среднем — 1 : 0,45. При спорогонии в 
ооцистах образуется по четыре споры овальной формы размером 30,7 —
35,2 X 18,1 — 20,9 р,, в среднем — 32,9 X 19,9 ц. Остаточного тела в 
ооцисте нет.

Этот вид кокцидий резко отличается своими морфологическими осо
бенностями от описанных до сих пор кокцидий различных животных.

Определить его до вида мы не смогли ввиду того, что полное созре
вание ооцист получить не удалось.

Для сравнения характерных особенностей описываемых нами четы
рех видов ооцист кокцидий у монгольских пищух приводим таблицу 1.

Eimeria arvicolae Galli-Valerio, 1905

Этот вид кокцидий найден и описан нами от обыкновенной полевки 
Западного Казахстана по сборам 1953 г. (Сванбаев, 1956). Из 33 иссле
дованных обыкновенных полевок зараженными оказались две (6,1%). 
Этот же вид кокцидий обнаружен нами в материале от полевок Стрель
цова — Alticola strelzovi, собранном И. Г. Шубиным в Центральном 
Казахстане. Из 43 исследованных полевок Стрельцова зараженными 
оказались четыре (9,3%).

В заключение считаю долгом выразить благодарность И. Г. Шуби
ну за представленный материал.
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ФАУНА к о к ц и д и й  д и к и х  к о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х
КАЗАХСТАНА

Фауна кокцидий диких копытных животных Казахстана почти со
вершенно не изучена. Имеется всего одна наша статья (Сванбаев, 1S56), 
в которой указывается на обнаружение у сайги в Западно-Казахстан
ской области кокцидии Eimeria elegans. Между тем выяснение видового 
состава кокцидий диких копытных представляет несомненный интерес. 
Во-первых, дикие копытные животные широко распространены в Ка
захстане, они нередко находятся на одних и тех же пастбищах с домаш
ними животными, особенно на участках отгонного животноводства, где 
не исключена возможность взаимообмена кокцидиями между ними. Во- 
гторых, изучение фауны кокцидий диких копытных животных представ
ляет большой интерес как для выяснения роли отдельных видов кокци- 
дий в патологии этих ценных охотничье-промысловых животных, так и 
для возможных общебиологических обобщений (зоогеографических, фи
логенетических и пр.).

В период с 1953 по 1956 г. нами обследовано на кокцидионосительст- 
во 203 особи диких копытных животных, принадлежащих к шести ви
дам, которые были добыты в Западно-Казахстанской области (сайгак), 
пустыне Бетпак-Дала (сайгак, джейран и архар), Муюн-Кумах (джей
ран), Таласском Алатау (архар, центральноазиатский козел, косуля и 
кабан) и в Заилийском Алатау (кабан). Материалом для исследования 
служило содержимое кишечника вскрытых животных. Исследование его 
производилось по методу Дарлинга.

Считаю долгом выразить благодарность за предоставление матери
ала по кокцидиям диких копытных животных Казахстана А. А. Слуд- 
скому, М. И. Исмагилову, А. X. Хусайнову, Л. И. Лаврову и Я. Н. Зах- 
рялову.

Приводим описание найденных кокцидий по видам животных.

К А Б А Н — SUS SCROFA

При исследовании пяти кабанов, добытых в Заилийском Алатау и 
Таларском Алатау, у двух нами найдены ооцисты двух видов кокцидий: 
Е. scabra, Е. debliecki. Эти виды являются обычными для домашних сви
ней, у диких кабанов они регистрируются впервые.

Eimeria scabra Henry, 1931

Этот вид найден только у одного животного. Ооцисты овальной и 
коротко-овальной формы, желто-зеленого, желто-коричневого и коричне
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вого цвета. Оболочка их гладкая, двухконтурная, толщиной 1,2— 1,7 р. 
Протоплазма в свежих ооцистах заполняет всю полость. На одном из 
концов ооцисты имеется полярная гранула, но иногда она не обнаружи
вается. Величина ооцист 24,1 — 31,2 X 19,6 — 26,3 р, в среднем —
26,3 X 21,8 (л. Форминдекс— 1 : 0,81 — 0,84, в среднем— 1 : 0,83. В 
зрелых ооцистах находится по четыре споры удлиненно-овальной или 
овальной формы, размером 7,4 — 15,3 X 5,1 — 7,0 р, в среднем — 10,4 X
6,0 (1, а в них — по два круглых спорозоита диаметром 5,1 р и остаточ
ные тела в виде мелких зерен.

Полное созревание ооцист этого вида кокцидий при температуре 
25 — 28°, при овлажнении 2-процентным раствором двухромовокислого 
калия происходит в течение 7 — 8 дней.

Eimeria debliecki Douwes, 1921

Данный вид обнаружен также у одного кабана. Ооцисты овальной 
формы, размером 26,4 — 33,2 X 20,8— 27,6 р, в среднем — 30,2x24,1 р. 
Форминдекс — 1 : 0,79 — 0,83, в среднем — 1 : 0,80. Оболочка ооцист 
друхконтурная, неровная, слегка утончающаяся к полюсам ооцисты. 
толщиной 1,5 — 2,1 ,и. Цвет оболочки желто-зеленый, желто-коричневый 
и коричневый. В свежих ооцистах протоплазменная масса целиком з а 
полняет ооцисту. Между протоплазмой и оболочкой имеется одна или 
две полярные гранулы, но иногда они не обнаруживались.

Споруляцкя основной массы ооцист в материале, овлажнеином 
2-процентным раствором двухромовокислого калия, при температуре 25— 
28° заканчивается к 5 — 7 дню. В ооцистах после полного созревания 
образуется по четыре овальных споры величиной 13,5—4 5 ,9 x 5 ,8  —
7,7 р, в среднем— 14,7X6,8 р. В каждой споре содержится по два 
круглых спорозоита размером 5,3 р и остаточные тела в виде мелкозер
нистой массы.

КОСУЛЯ — CAPREOLUS CAPREOLUS

У трех исследованных косуль (одна в возрасте 4 месяцев и две в 
возрасте 18 месяцев), добытых в Таласском Алатау, были обнаружены 
ооцисты кокцидий нового вида, относящегося к роду Isospora. Этот вид, 
по-видимому, строго специфичен для косули, у других копытных не об
наружен.

Isospora capreoli Svanbaev nov. sp.

Ооцисты этого вида имеют яйцевидную или грушевидную форму 
(рис. 1, а,б, в).  Оболочка их гладкая, двухконтурная, внутренняя обо
лочка с радиальной исчерченностью. Толщина оболочки 2,0 — 4,0 р. 
Цвет оболочек желто-коричневый или коричневый. На суженном конце 
ооцисты имеется хорошо заметное микропиле, изредка покрытое сверху 
еле заметной шапочкой. Ширина микропиле 3,8—4,7 р. Размер ооцист: 
максимальный — 46,0 X 32,4 р, минимальный — 40,3 X 28,1 р перед
ний— 43,3 X 30,8 р. Форминдекс— 1 : 0,71. У свежих ооцист протоплаз
ма имела чаще шаровидную форму и отставала от стенок по всей окруж
ности, реже — заполняла всю ооцисту. Полярная гранула отсутствует.

На второй-третий день спорогонии в ооцистах образуется по две спо- 
поцисты грушевидной, яйцевидной или овальной формы и остаточное 
тело коротко-овальной формы, размером 8,8 X 8,0 р. Максимальная ве
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личина спороцист 24,5 X 15,8 jx, минимальная — 18,9X10,7 ц, средняя—
21,7 X 13,5 (1. К концу споруляции в каждой спороцисте появляется по 
четыре грушевидных или запятовидных спорозоита. Максимальная ве
личина спорозоитов 13,0X 4,2 ц, минимальная — 8,3 ХЗ,2 и. средняя —
11,0 X 3,9 р. Спорогония большинства ооцист в материале, овлажненном 
2-процентным раствором двухромовокислого калия, при температуре 25— 
28° заканчивается к 3 — 4 дню.

Рис. 1. Различные стадии рячзития ооцист. а, б, 6 — Isospora capreoli nov. sp., 
“j г, d, e — Eimeria saiga nov. sp.

Из описанных кокцидий, добытых от животных из семейства олене
вых, наиболее близкими по морфологическим признакам к нашему виду 
являются I. rangiferis Jakimoff, Spartanskaja et Matschoulsky, 1936 
(табл. 1).

Описываемые нами ооцисты отличаются от ооцист I. rangiferis от
сутствием полярной гранулы, наличием микропиле, большим размером 
ооцист, наличием остаточного тела в ооцисте и отсутствием его в споро
цисте.

Д Ж Е Й Р А Н  — GAZELLA SUBGUTTUROSA

У восьми из 17 исследованных джейранов (3 в возрасте 12 месяцев 
и 14 старше года), добытых в пустыне Бетпак-Дала и Муюн-Кумах, най
дены ооцисты двух видов кокцидий: Е. elegans и Е. ninae kohl-jakimov. 
причем последний вид регистрируется у джейрана впервые. Первый вид, 
обнаруженный у джейрана, встречается также у сайгака, а второй вид — 
у овец и ко?.

Eimeria elegans Jakimoff, Gousseff et Rastegaieff, 1932

Паразиты этого вида обнаружены у двух джейранов (11.8%). Ооци
сты эллипсовидной формы. Оболочка их гладкая, двухкснтурная, жел-
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«
Таблица t

Сравнительная таблица описаний ооцист 1. rangiferis и I. capreoli 
(размеры в микронах)

Признаки
Isospora rangiteris Ja k i

moff, Spartanskaja et 
Matschoulsky, 1936

Isospora ciipreoli nov. sp.

Форма ооцист 

Оболочки

Окраска оболочки 
Микропиле 
Размер ооцист

Форма протоплазмы

Полярная гранула 
Форминдекс

Количество спор

Величина спор

Спорозоитов в споре

Величина спорозоитов

Остаточное тело

Длительность споро
гонии

Овальная, субсфериче- 
ская и круглая

Нет
Овальных и субсфериче- 

ских 26,0 — 32,0 X  
X  24,0 — 30,0, в сред

нем — 29 ,5x24,5; круг
лых 24.0

Имеется
1 : 0,69 — 0,94, в сред

нем — 1 : 0,84 
Две, овальной или круг

лой формы
12,0 — 16,0 X  8,0 — 12,0

Четыре, в виде массив
ных запятых

Только в спороцисре в 
виде разбросанны^ 
гранул

Яйцевидная или грушевидная

Двухконтурная, гладкая, внутренняя* 
с радиальной исчерченностью, тол
щиной 2,0 — 4,0.

Желто-коричневая или коричневая 
Имеется. Ширина ее 3 ,8 —-4,7
40,3—46,0X28,1—32,4, в среднем —

43,3 X  30,8

У свежих ооцист отстает от стенок».
имеет форму шара 

Отсутствует 
В среднем — 1 : 0,71

Две, грушевидной, яйцевидной и.
овальной формы

18,9 — 24,5 X  10,7 — 15,8, в сред
н е м — 21,7 X  13,5 

Четыре, грушевидной или запятовид
ной формы

8,3 — 13,0 X  3,2 — 4,2, в среднем —
11,0X3,9

Только в ооцисте, коротко-овальной 
формы, размером 8,8 X  8,0

3 — 4 дня

то-зеленого и желто-коричневого цвета, толщиной 1,1 — 1,8 ц. На сужен
ном конце ооцисты имеется хорошо заметное микропиле. У свежевыде- 
леных оонист протоплазма заполняет всю полость. В ооиистах иногда 
встречается полярная гранула. Размер ооцист 31,6 — 38,7 X 15,8 —
25,4 [л, в среднем — 35,1 X 21,7 ц. Форминдекс— 1 : 0,50 — 0,66, в сред
нем - -  1 : 0,62.

Споруляция ооцист при температуре 25 — 28° в 2-процентном раст
воре двухромовокислого калия происходит в течение 3 — 5 дней. В зре
лых ооцистах содержится по четыре споры овальной, коротко-овальной 
и круглой формы, размером 8 ,8— 1 2 ,8 X 7 ,2 — 11,5 и, в среднем —
10,7 X 8,8 и. В них образуется по два спорозоита бобовидной, запято
видной или грушевидной формы, величиной 6,1— 9,4 X 3,6 — 5,5 ц, в 
среднем — 8,0 X 4,5 ц, и остаточное тело в виде мелких зерен.

Eimeria ninae kohl-jakimov Jakimoff et Rastegaieff, 1930

Этот вид обнаружен у семи (41,2%) джейранов. Ооцисты описыва
емого вида, имели овальную, коротко-овальную или круглую форму, ок
ружены гладкой двухконтурной оболочкой толщиной 1,2— 1,7 (i. Цвет
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оболочек зеленоватый, желто-зеленый и коричневый. Микропиле отсут
ствует. Величина ооцист 19,7 — 28,0 X 16,6 — 24,9 ji, в среднем—-24,2 X
19,8 |л. Форминдекс — 1 : 0,84 — 0,87, в среднем — 1 : 0,82.

Полное созревание ооцист при овлажнении 2-процентным раствором 
двухромовокислого калия и температуре 25 — 28° протекало в 2—3 дня. 
В ооцистах развивалось по четыре овальных или коротко-овальных спо
ры величиной 6,5— 11,3 X 5,1 — 7,8 ц, в среднем — 8,7 Хб,4 ц, а в 
них — по два запятовидных спорозоита размером 3,8 — 7,6 X 2,3—3,7 (д, 
в среднем — 5,8 Х2,9 ц. Остаточное тело имеется только в спороцистах.

АРХАР — OVIS AMMON

Обследовано семь взрослых архаров, три из которых добыты в Та
ласском Алатау, четыре — в пустыне Бетпак-Дала. У пяти архаров об
наружены ооцисты кокцидий, относящиеся к трем видам: Е. faurei, Е. 
ninae kohl-jakimov и Е. in'tricata. Последний вид кокцидий регистрирует
ся у архара впервые, а первые два вида указываются нами у этого жи
вотного впервые для Казахстана. Все три вида кокцидий, зарегистриро
ванных у архара, паразитируют у овец и коз.

Eimeria faurei Moussu and Marotel, 1905

Данный вид найден у двух архаров (28,6%). Форма ооцист оваль
ная и коротко-овальная, окружены гладкой, двухконтурной оболочкой 
толщиной 1,2— 1,6 jj. Оболочки желто-зеленого, оранжево-коричневого 
или коричневого цвета. На заостренном конце ооцисты имеется микро
пиле иногда с шапочкой. Высота шапочки 2,0 — 4,0 jn и ширина 4,4 —
7,9 |я. Величина ооцист 20,1 — 29,2 X 18,7 — 24,1 [а, в среднем — 25,1 X 
20,6 (я. Форминдекс — 1 : 0,83—0,93, в среднем — 1 : 0,82.

Полная споруляция ооцист при овлажнении 2-процентным раство
ром двухромовокислого калия и температуре 25 — 28° происходит в те
чение 2 — 3 дней. К концу споруляции в каждой спороцисте образуется 
по четыре овальных или коротко-овальных споры величиной 5 ,5— 11,9 
X 4,7 — 8,7 (х, в среднем — 8,2 X 6,1 jx, а в них — по два спорозоита 
запятовидной и грушевидной формы, размером 4,9 — 7,6 X 2,3 — 4,4 ji, 
в среднем — 6,1 X 3,0 jx, и остаточное тело.

Eimeria ninae kohl-jakimov Jakimoff et Rastegaieff, 1930

Этот вид обнаружен у трех архаров (42,9%). Ооцисты овальной, ко
ротко-овальной или круглой формы, размером 19,5 — 27,6 X 18,4 — 
27,2 ц,, в среднем 25,1 Х21,9 [х. Оболочка их гладкая, двухконтурная,
з ел ен о в а т о го, желто-зеленого и желто-коричневого цвета, толщиной
1,1—2,3 |1. Форминдекс — 1 : 0,94—0,99, в среднем — 1 : 0,87. В зрелых 
ооцистах содержится по четыре споры овальной или круглой формы 
размером 8 ,2— 11 ,7x6 ,0  — 7,5 ji., в среднем — 10,0 X 6,8 jx. В спорах 
имеется по два запятовидных спорозоита величиной 5,2 — 8,1 X 2,8 —
3,5 ц, в среднем — 6,6 — 3,1 [х, и остаточное тело в виде зернистой мас
сы.

Споруляция большинства ооцист этого< вида в материале, овлажнен- 
ном процентным раствором двухромовокислого калия, при температуре 
25—28° длится 2—3 дня. 1
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Eimeria intricata Spiegl, 1925

Обнаружен у двух архаров (28,6%)- Ооцисты этих кокцидий самые 
крупные из всех видов, обнаруженных у архаров. Величина их 39,5 —
51,4 X 33,6 — 40,7 |х, в среднем — 46,2 X 37,9 д. Форминдекс— 1 : 0,79
— 0,85, в среднем— 1:0,82. Ооцисты овальной или коротко-овальной 
формы, желто-коричневого или коричневого цвета. На суженном их 
конце имеется микропиле и шапочка. Ширина шапочки у основания
6,0— 15,8 jj, и высота 3,1 — 5,4 |х. Оболочка ооцисты трехконтурная, на
ружный ее слой шероховатый, а внутренний — с радиальной исчерчен- 
ностью. Толщина оболочки 3,5 — 4,3 |х.

Споруляция ооцист при температуре 25 — 28°, при овлажнении 
2-процентным раствором двухромовокислого калия заканчивается к 5—6 
дню. При окончательной споруляции в ооцистах развивалось по четыре 
споры грушевидной, яйцевидной и овальной формы, величиной
11,7— 1 9 ,7 x 8 ,5 — 13,1 (1, в среднем— 14,7 X 10,5 ц. В спорах обра
зовывалось по два запятовидных или грушевидных спорозоита размером
7,9— 1 2 ,7 X 4 ,1 — 5,7 jlx, в среднем— 10,6X 4,5 |х, и остаточное тело.

ЦЕНТРАЛЬН О АЗИ АТСКИЙ  КОЗЕЛ CAPRA SIBIRICA

Восемь исследованных центральноазиатских козлов (пять взрослых, 
два в возрасте 18 месяцев и один в возрасте 6 месяцев), добытых в Та
ласском Алатау, оказались зараженными кокцидиями. У них обнаруже
но три вида кокцидий: Е. faurei, Е. ninae kohl-jakimov, Е. parva. Эти ви
ды кокцидий регистрируются у центральноазиатских козлов впервые; 
они встречаются также у овец и коз.

Eimeria faurei Moussu and Marotel, 1905

Этот вид обнаружен у семи (87,5%) из восьми исследованных цент
ральноазиатских козлов. Ооцисты коротко-овальной, овальной и удли
ненно-овальной формы, размером 23,0—31,6x19,9—26,4 |х, в среднем
— 27,2x21,7 (х. Оболочка ооцист гладкая, двухконтурная, толщиной
1,2— 1,7 |х. Форминдекс — 1 : 0,84 — 0,87, в среднем—1 : 0,80. Цвет обо
лочки желтоватый, желто-зеленый, желто-коричневый и оранжево-корич
невый. На одном из полюсов ооцисты имеется микропиле, покрытое 
сверху шапочкой, которая иногда не видна. Ширина шапочки у основа
ния 3,7— 5,8 (х и высота 2,4— 3,9 ц. У свежих ооцист протоплазменная 
масса чаще имеет шаровидную форму.

Споруляция большинства ооцист в материале, овлажненном 2-про
центным раствором двухромовокислого калия, при температуре 25—28° 
длится 2—3 дня. В ооцистах после полного созревания находится по 
четыре споры круглой, коротко-овальной и овальной формы, размером
7,8—12,5X6,6—8,6 |х, в среднем — 9,7X7,7 jx. В спорах образуется 
по два спорозоита запятовидной или грушевидной формы, величиной 
3,5—7,IX  1,8—3,6 |х, в среднем — 5,2 X 2,4 (х. Остаточного тела в ооцисте 
нет; но имеется в спороцистах в виде зернистой массы.

Eimeria ninae kohl-jakimov Jakimoff ef Rastegaieff, 1930

Ооцисты этого вида найдены также у семи (87,5%) из восьми ис
следованных центральноазиатских козлов. Ооцисты овальной, коротко
овальной и круглой формы. Оболочка их гладкая, двухконтурная, жел
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то-зеленого, желто-коричневого и оранжево-коричневого цвета, толщи
ной 1,2—-1,6 ц. Микропиле и шапочка отсутствуют. Протоплазменная 
масса шаровидной формы.

Величина ооцист 20,7—25,4X19,5—24,1 ц, в среднем — 23,4X20,7 ц. 
Форминдекс — 1 : 0,94—'0,95, в среднем — 1 : 0,88.

Споруляция основной массы ооцист в материале, овлажненном 
2-процентным раствором двухромовокислого калия при температуре 
.20—25°, заканчивается ко 2 дню. При окончательной споруляции в ооци- 
стах развивается по четыре споры круглой, коротко-овальной и овальной 
формы, величиной 7,0—11,7X6,2—8,2 ц, в среднем — 9,7—7,3 (х. В каж
дой споре имеется по два спорозоита запятовидной формы, размером 
3,3—6,5X1,8—4,2 ц, в среднем — 5,4 X 3,1 ц. Остаточного тела в ооцисте 
-нет, но есть в спороцистах.

Eimeria parva I<ot!an, Mocsy and Vajda, 1929

Этот вид обнаружен только у одного животного (12,5%). Ооцисты 
Е. parva самые мелкие из всех видов, найденных нами у центральноази
атских козлов. Их размер 12,4—16,4X12,0—16,4, в среднем — 14,5Х 
Xl3,7 (1. Форминдекс— 1:94. Ооцисты коротко-овальной или круглой 

•формы. Нежная, гладкая, двухконтурная оболочка их бесцветна, толщи
ной 1,0 (.1. В проспорулировавших ооцистах развивалось по четыре спо
ры овальной, коротко-овальной и круглой формы, величиной 3,9—5,0Х 
Х3,2—4,0 (1, в среднем — 4,5X3,6 |х, а в спорах — по два запятовидных 
спорозоита, размером 2,5—3,8X I,6—2,0 ц, в среднем — 3,2x1,8  ц. Оста
точное тело имеется лишь в спороцистах. Споруляция ооцист при темпе
ратуре 25—28° при овлажнении 2-процентным раствором двухромово- 
:кислого калия происходит в течение 4 дней.

САЙГАК — SAIGA TATARICA

Из обследованных нами 163 сайгаков (123 в возрасте старше года 
и 40 в возрасте до 13 месяцев), добытых в Западно-Казахстанской об

ласти и в пустыне Бетпак-Дала, кокцидоносителями оказались 65(39,9%) 
животных (табл. 2).

Наиболее молодыми животными, у которых были обнаружены кок- 
цидии, явились сайгачата одно- и полуторамесячного возраста.

Из данных приведенной таблицы видно, что зараженность сайга
ков кокцидиями не обнаруживает строго последовательной зависимости 
от возраста. Наиболее высокая зараженность кокцидиями наблюдалась 
у  сайгаков 5- и 12-месячного возраста (57,7%), а наименьшая у сайга
ков старше года (35,8%).

У обследованных сайгаков мы обнаружили три раннее известных 
вида кокцидий — Eimeria faurei, Е. ninae kohl-jakimov, Е. elegans — 
и один новый вид— Eimeria saiga nov. sp. E. faurei обнаружена у сай
гаков впервые. Из указанных четырех видов лишь один — Е. saiga — 
строго специфичен, один — Е. elegans — паразитирует также у джейра- 
'иа, остальные два паразитируют еще у овец и коз.

По частоте встречаемости первое место среди кокцидий сайгаков 
занимает Е. elegans (28,8%) и последнее — Е. faurei (1,2%).

Как видно из данных таблицы 3, наиболее высокая зараженность 
кокцидиями сайгаков старше года отмечается летом и осенью; у сай- 
таков 5- и 12- месячного возраста зараженность кокцидиями во все пе
риоды года держится на довольно высоком уровне. Это указывает на 
1 3 -8 8
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Зараж енность сайгаков различными видами

1
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Сайгачата в возрасте до 5 месяцев 11 5 45,5 3 1 33,3
Сайгаки в возрасте 5 —12 месяцев 8 5 62,5 18 10 55,5
Сайгаки в возрасте старше года 56 27 48,2 67 17 25,4
Общая зараженность 75 37 49,3 88 28 31 ,8

превалирующее влияние возраста сайгаков (5—12 месяцев) на заражен
ность их кокцидиями.

Eimeria ninae kohl-jakimov Jakimoff et Rastegaieff, 1930

Этот вид обнаружен у 15 (9,2%) сайгаков. Ооцисты круглой, ко- 
ротко-овальной и овальной формы, окружены гладкой, двухконтурной 
зеленоватого, желто-коричневого и оранжево-коричневого цвета оболоч
кой, толщиной 1,2—2,0 jx. Микропиле отсутствует. Величина ооцист 
21,5—32,6X18,5—28,0 в среднем — 27,9X24,2 (я. Форминдекс— 1 : 0,87_ 
Протоплазма полностью заполняет свежую ооцисту.

Полное созревание ооцист при температуре 25—28° в материале, 
овлажненном 2-процентным раствором двухромовокислсго калия, про-

Таблица
Зараженность кокцидиями сайгаков в различные сезоны года в зависимости

от возраста
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Сайгачата в 
возрасте до 5 
месяцев 14 6 42,9 14 6

Сайгаки в воз
расте 5 —12 
месяцев 5 3 60 3 2 66,7 5 4 SO 1.3 6 46,2 26 15

Сайгаки в воз
расте старше 
года 19 2 10,5 54 30 55,6 20 6 30 30 6 20 123 44

Общая заражен
ность 24 5 20,8 71 38 53,5 25 10 40 43 12 27,9 163 65
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57.7

35.8 

39,9 '
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Таблица 2

кокцидий в зависимости от возраста
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14 * 6 42,9 1 7,1 5 35,7 _
26 15 57,7 4 15,4 1 3,8 10 38,5 1 3 ,8

123 44 35,8 10 8,1 1 0.8 32 26,0 3 2 ,4
163 65 39,9 15 9 ,2 2 1,2 47 28,8 4 2 ,5

текало в течение 3—4 дней. В ооцистах развивалось по четыре споры 
овальной, коротко-овальной и круглой формы, величиной 7,1 — 12,3 X 
Х7,1.—11,1 (я, в среднем — 9,9—8,7 р. В каждой ооцисте содержалось 
по два запятовидных спорозоита размером 4,4—9,5 x 3 ,5—4,8 р, в сред
нем — 6,9 X 4,1 ц,. Остаточного тела в ооцисте нет, но есть в спороцистах 
в виде зернистой массы.

Eimeria elegans Jakimoff, Gusseff et Rastegaieff, 1932

Этот вид обнаружен у 47 (28,8%) сайгаков. Строение ооцист опи
сано нами ранее (Сванбаев, 1956).

Eimeria faurei M oussu and Marotel, 1905

Этот вид встречен только у двух сайгаков (1,2%)- Ооцисты оваль
ной и коротко-овальной формы, размером 24,7—35,4X19,5 — 29,6 р, в 
среднем — 29,9X24,0 р. Форминдекс — 1 : 0,79—0,84, в среднем —
1 : 0,80. Оболочка ооцисты гладкая, двухконтурная, желто-коричневого 
цвета, толщиной 1,2—1,8 р. На суженном конце ооцисты имеется мик
ропиле, реже — шапочка. Протоплазматическая масса заполняет всю 
свежую ооцисту. ■«

В зрелых ооцистах содержится по четыре споры грушевидной, 
овальной и коротко-овальной формы, размером 9,1 — 1 2 ,7 X 6 ,3 —8,3 р, в 
среднем —  1 0 ,4 X 7 ,5  р. В них образуется по два запятовидных спорозои
та величиной 7 Л — 1 0 ,0 X 3 ,1 —3,9 р, в среднем — 8 ,3 X 3 , 6 и, и остаточ
ное тело.

Споруляция ооцист при температуре 25—28° в 2-процентном раст
воре двухромовокислого калия происходит к 3—4 дню.

Eimeria sa iga  Svanbaev nov. sp.

Этот вид обнаружен у четырех (2,5%) из 163 исследованных сайга
ков.

Ооцисты круглой, реже коротко-овальной формы (рис. 1, г, д, е) .  
Оболочка ооцист гладкая, двухконтурная, желто-зеленого или желто
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коричневого цвета, толщиной 1,0—1,4 (i. Микропиле и шапочка отсут
ствуют. Максимальный размер ооцист 34,4X32,4 д, минимальный — 
27,6X26,8 fx, средний — 30,5X29,5 jj,. Форминдекс — 1 : 0,93—0,97, в 
среднем — 1 :0,97. У свежевыделенных ооцист протоплазма заполняет 
всю полость, а затем по мере спорогонии принимает форму шара, рас
полагающегося в центре. Между протоплазмой и оболочкой помещает
ся полярная гранула, которой, однако-, может иногда и не быть.

Споруляция основной массы ооцист в материале, овлажненном 2- 
процентным раствором двухромовокислого калия, при температуре 25— 
28° длится 5—7 дней. К концу споруляции в ооцистах образуется по че
тыре споры круглой, коротко-овальной, реже овальной формы и большое 
остаточное тело круглой или овальной формы. Размер спор: максималь
ный —  12,3X9,4 |л, минимальный —  7,5X7,4 ц, средний — 9,7X8,0 м.. 
В каждой споре имеется по два спорозоита круглой, коротко-овальной 
или овальной формы и остаточное тело в виде разбросанных мелких зе
рен. Величина спорозоитов: максимальная — 6,3X 4,8 ц, минимальная
— 4,0 X 3,1 (я, средняя — 4,9 X 4,2 ц.

По внешней форме описываемые ооцисты похожи на ооцисту 
Eimeria sajanica Matschoulsky, 1947, но отличаются (табл. 4) от нее 
окраской оболочки, наличием полярной гранулы, значительно большим 
размером и наличием остаточного тела в ооцисте.

Таблица 4
Сравнительная таблица описаний ооцист Е. sajanica и Е. saiga 

(размеры в микронах)

Признаки Eimeria sajanica 
Matschoulsky, 1947 Eimeria saiga nov. sp.

Форма ооцист 
•Оболочка

О краска оболочки

■Размер ооцист

Форминдекс

Форма протоплазмы 
Полярная гранула 
Количество спор

Величина спор

Спорозоитов в споре

Величина спорозоитов

Остаточное тело 
Длительность споро

гонии

Овальная или круглая 
Двухконтурная, толщи

ной до 1,0 
Бесцветная

18,2—, 23, 1 X 1 6 ,5 - 1 9 ,8 ,  
в среднем—20,7X 18,3 

1 :0 ,  80 — 0,92, в сред
н ем — 1 :0,87

Отсутствует
Четыре, овальной формы

5 , 0 —9 , 9 x 3 , 3 —5,0 

Два

Только в спороцисте

Круглая, реже коротко-овальная 
Гладкая, двухконтурная, толщиной

1,0—  1,4
Желто-зеленая или желто-коричне

вая.
27,6 — 34,4 X  26,8 — 32,4, в сред

нем — 30.5 X  29,5 
1 : 093 — 0,97, в среднем — 1 : 0,97

Заполняет всю свежую ооцисту 
Имеется
Четыре, круглой, коротко-овальной, 

реже овальной формы 
7,5 — 12,3 X  7,1 — 9,4, в среднем —

9,7 X  8,0
Два, круглой, коротко-овальной или 

овальной формы
4,0 — 6,3 X  3,1 — 4,8, в среднем —

4,9 X  4,2 
Имеется в ооцисте и спороцисте 
5 — 7 дней

Выводы

1. В результате произведенного исследования диких копытных жи
вотных в Казахстане нами установлено для них девять видов кокцидий, 
относящихся к родам Eimeria (8 видов) и Isospora (1 вид).

2. Два вида кокцидий описываются как новые (I. capreoli и Е. sai
ga), шесть видов отмечаются впервые для новых хозяев (Е. scabra, 
Е. debliecki — для кабана; Е. ninae kohl-jakimov — для джейрана и
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центральноазиатского козла; Е. intricata — для архара; Е. parva — для 
центральноазиатского козла; Е. faurei — для центральноазиатского коз
ла и сайгака). Кроме того, Е. faurei и Е. ninae kohl-jakimov указыва
ются нами у архара впервые для Казахстана.

3. При сравнении видового состава кокцидий диких копытных жи
вотных с таковым сельскохозяйственных животных видно, что они яв
ляются носителями одних и тех лее видов кокцидий, за исключением
I. capreoli, найденной лишь у косули, Е. saiga, обнаруженной только у 
сайгаков, Е. elegans, зарегистрированной у сайгаков и джейрана. На 
основании этого вполне допустима возможность взаимообмена кокциди
ями между дикими и домашними животными. Как дикие, так и домаш
ние копытные животные могут быть друг для друга резервуаром кокци- 
диозной инвазии и, следовательно, дикие копытные могут поддерживать 
природный очаг кокцидиозов домашних копытных животных. Это зас
тавляет при проведении профилактических мероприятий учитывать роль 
диких копытных животных, могущих быть неожиданным источником 
заражения.

4. Самыми молодыми сайгаками, которые были заражены кокцл- 
диями, оказались сайгачата одно- и полуторамесячного возраста.

5. Зараженность сайгаков кокцидиями не обнаруживает строго 
последовательной зависимости от возраста.

6. Зараженность сайгаков кокцидиями Е:. ninae kohl-jakimov и 
Е. elegans оказалась наибольшей у сайгаков 5- и 12-месячного возраста. 
Виды Е. faurei и Е. saiga обнаруживаются у сайгаков, начиная с 5-ме
сячного возраста и старше.

По частоте встречаемости первое место среди кокцидий сайгаков 
занимает Е. elegans и последнее — Е. faurei.

7. Сайгаки из Прикаспийской низменности оказались зараженными 
кокцидиями сильнее, чем сайгаки из пустыни Бетпак-Дала.

8. Наиболее высокая зараженность кокцидиями сайгаков старше 
года наблюдается летом и осенью.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
1958 Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

Р. Н. АППАСОВ

Б А Л А Н ТИ Д И И  ЧЕЛОВЕКА, Д И К И Х  И Д О М А Ш Н И Х  
Ж И ВО ТН Ы Х  В КАЗАХСТАНЕ

Заражение балантидиями, кроме человека и свиней, зарегистриро
вано у обезьян, крыс и других животных.

Н. С. Соловьев (1901) доказал патогенное значение для человека 
Balantidium coli. Балантидии, проникнув в стенку кишечника, вызыва
ют глубокие патологоанатомические изменения.

Вопрос о патогенном влиянии балантидий на организм свиньи раз
работан слабо.

П. П. Попов (1928) нашел балантидий у диких свиней в СССР, ко
торых он назвал В. coli. В. Б. Дубинин (1952) находил балантидий 
(В. suis) у молодого кабана, добытого в приморской части дельты 
р. Волги.

Носительство балантидий крысами впервые отметил Ноллер 
(Noller. 1926), обнаруживший их у крысы, пойманной недалеко от сви
нарника на территории Берлина. А. А. Авакян (1S36) находил балан
тидий у отловленных крыс на территории Московского зоопарка. Б а
лантидии крыс, человека и свиней, по его данным, морфологически 
сходны.

Мы провели изучение балантидий свиней в течение 1952—1956 гг. 
в свинотоварных фермах колхозов и совхозов юга, юго-востока и вос
тока Казахстана и в одном свиноводческом совхозе Талды-Курганской 
области, расположенном в высокогорной местности (2000—2500 м над 
уровнем моря). Наряду со свиньями обследовали на наличие баланти
дий и диких животных, отловленных в окрестностях этого совхоза. В 
этом же совхозе на зараженность балантидиями. обследованы рабочие, 
служащие и члены их семей.

Методика исследования состояла в микроскопическом изучении до
ставленного faeces от людей и свиней во всех случаях после дачи сла
бительного. Доставляемые пробы исследовались в свежем виде и под
вергались обработке. В зависимости ог консистенции faeces просмотр 
его производился в нативном препарате в чистом виде или с физиологи
ческим раствором и раствором Люголя. В отдельных случаях приготов
лялись мазки, которые фиксировались раствором Шаудина и окраши
вались железным гематоксилином по Гейденгайну. У диких животные 
просматривалось тем же методом содержимое кишечника.

Всего на наличие балантидий обследовано 232 диких животных 
(млекопитающих, пресмыкающихся, рыб и птиц), 713 домашних сви
ней, 467 человек, в том числе детей школьного возраста 73 и дошколь
ного 38.
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Общая зараженность балантидиями свиней составила: диких мле
копитающих — 10,8% (табл. 1), домашних свиней — 66,6% (табл. 3), 
.людей, имевших непосредственный контакт со свиньями — 22,2%, де
тей дошкольного возраста — 2,6% (табл. 2).

Таблица 1
Зараженность диких млекопитающих балантидиями

Виды обследованных животных1

Число
обследо

ванных
живот

ных

Число
инвази-

рованных
живот

ных

Форма обнаружен
ных балантидий

вегетатив
ная цисты

Обыкновенная полевка — Microtus arvalis 18 1 + +
Кабан — Sus scrofa 5 4 +
Лесная мышь — Apodemus sylvaticus 3 1 — +
Домовая мышь — Mus musculus 48 2 — +
Обыкновенный хомяк — Cricetus cricetus 3 — — —
Барсук — Meles meles 1 — — —
Водяная крыса-— Arvicola terrestris 1 — — —
■Средний суслик — Citellus intermedius 2 — — —
Полевая мышь — Apodemus agrarius 12 — — —
Е ж  — Erinaceus auritus 1 — — —
Лисица — Vulpes vulpes 1 — — —
Черепаха — Testudo horsfieldi 1 — — —
Лабораторная белая крыса — Rattus rattus 12 — — —
Летучая мышь — Vespertilio serotinus turk-

manus 8 — — —
Озерная лягушка — Rana ridibunda 5 — — —
Зеленая ж аба  •— Bufo viridis 13 — — —
Прыткая ящерица — Lacerta agilis 13 — — —
Щитомордник — Ancistrodon halys 2 — — —
Голец-губач — Nemachilus strauchis 52 — — —
Осман голый — Diptychus dybowskii 23 — — —
Галка — Corvus monedula 4 — — —
Грач — Corvus frugilegus 2 — — —

Скворец — Sturnus vulgaris 2 — ■— —
Домовый воробей — Passer domesticus 8 — — —
^дод  — Upupo epops 2 — — —

П р и м е ч а н и е .  Знак -1- обозначает положительный результат, з н а к •— отрица
тельный.

Таблица 2
Зараженность людей балантидиями

Число об

следованных

Число ин- 
вазировэн

ных

Формы балантидий
Возраст людей вегетатив

ные цисты

[Взрослые, имевшие непосредствен
27 6ный контакт со свиньями + —

Взрослые, не имевшие контакта со
свиньями 329 — — —

.Дети школьного возраста 73 — — —

Дети дошкольного возраста 38 1 + —

У одной обыкновенной полевки (из 18 обследованных) М. arvalis, 
отловленной на склоне горы на расстоянии 4—5 км от участка № 3 сов
хоза, в содержимом толстого отдела кишечника как в нативном, так и

1 Видовой состав диких животных определяли кандидаты биологических наук 
•М. И. Исмагилов и К- П. Параскив.
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в постоянном препарате обнаружены единичные вегетативные формы 
балантидий и их цисты.

В нативном препарате с раствором Люголя балантидии имели 
овальную и грушевидную форму с мелкозернистой эндоплазмой. Эндо
плазма хорошо видна под тонким слоем эктоплазмы; реснички заметны 
особенно в области цистостома. Размеры тела балантидий овальной 
формы 69X48 р, и грушевидной — 6-3x51 ц. Цисты балантидий круг
лые, их размеры от 45,1 до 56,4 эндоплазма мелкозернистая с вакуо
лями.

В постоянном препарате обнаружено два экземпляра балантидий: 
одна овальной, другая грушевидной формы. Балантидия овальной фор
мы имела в длину 73,6 р, в ширину 50,4 р; макронуклеус колбасовид
ный, длиной в 32,3 р, шириной в 11,4 и; вакуолей две, круглой фор
мы; цитостом расположен несколько сбоку передней части тела. Б а 
лантидия грушевидной формы имела в длину 66,5 р, в ширину 49,4 р;, 
макронуклеус и вакуоли почти не заметны.

Видовой принадлежности балантидий, обнаруженных у обыкновен
ной полевки, определить не представилось возможным, так как пока об
наружены только единичные экземпляры этих паразитов и притом всего 
лишь у одного зверька, хотя эти балантидии и их цисты по морфологи
ческим признакам были сходны с балантидиями домашних свиней.

Четыре из пяти обследованных нами кабанов оказались заражен
ными балантидиями. Из них три кабана добыты в урочище Ассы Чи- 
ликского района Алма-Атинской области. У двух кабанов оказались 
только цисты балантидий и у одного — балантидии вегетативной фор
мы. Балантидии обнаружены в толстом отделе кишечника. Два кабана 
были добыты в Аксу-Джебаглинском заповеднике. Балантидии (цисты) 
найдены у одного из них в faeces.

Цисты балантидий у кабанов встречались крупные и мелкие. Раз
меры крупных составляли 68,4—80 р,, мелких — 44,4 — 52 и. Цисты 
шарообразной формы с двухконтурной оболочкой и мелкозернистой: 
эндоплазмой; вакуоли круглой и овальной формы. Балантидии вегета
тивной формы достигали в длину от 114,4 до 158,4 ц, в ширину от 58,6.' 
до 72 р. Органеллы такие же, как у балантидий домашних свиней. Б а
лантидии кабанов мы относим к В. suis.

Лесных мышей было добыто три. У одной, извлеченной из кишеч
ного тракта змеи Ancistrodon halys, которая была отловлена вблизи 
свинотоварной фермы, в содержимом кишечника обнаружено значитель
ное количество цист балантидий, их размеры 72,8 — 40—48 р. Формы; 
и строение этих цист в нативном препарате как с физиологическим раст
вором, так и с раствором Люголя не отличаются от таковых цист балан
тидий домашних свиней. По морфологическим признакам мы отнесли' 
этих цист к роду Balantidium. Видовую принадлежность только по цис
там определить было невозможно.

У одной мыши, отловленной в свинарнике, и у другой, отловленной 
в жилом помещении, обнаружены единичные цисты балантидий. В обо
их случаях цисты по морфологическим признакам сходны с цистами 
балантидий свиней, обнаруженных в этом же совхозе. Цисты, обнару
женные у мышей, по форме, строению тела и размерам были почти оди
наковы. Они имели шарообразную форму, двухконтурную тонкую обо
лочку, их эндоплазма мелкозернистая с- несколькими круглыми и 
свальными вакуолями. Размеры цист от 46,0 до 61,5 р и от 48,0 до
64,0 ц.

Балантидии были также обнаружены у шести взрослых людей,, 
имевших контакт со свиньями, и у одного иятилетнего мальчика В., не:
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имевшего прямого контакта с ними. Мальчик В. страдал продолжитель
ное время периодическим расстройством пищеварения( понос), ж аловал
ся на боли в животе, аппетит у него отсутствовал. Мать его работала на 
свинобазе по уходу за свиньями. У нее, как и у всех ее соседей — 
взрослых и детей, балантидии не обнаружены. У мальчика В. в faeces 
балантидии вегетативной формы обнаружены в большом количестве.

В следующем, 1953 г. при повторном обследовании пяти указанных 
балантидионосителей балантидии обнаружены у трех: у плотника У., 
мальчика В., свинарки К.

Мы полагаем, что плотник У., мальчик В. и другие балантидионо- 
сители заражались балантидиями от свиней: мальчик В. заразился ба- 
лантидиями через мать, а плотник У. и другие — непосредственно во 
время работы на свинобазе, так как здесь отсутствовали спецодежда и 
умывальники, не было полотенец, щеток, дезосредств для мытья рук. 
Клетки свинобазы убирались вручную.

В том же, 1953 г. из числа выявленных пяти балантидионосителей 
мальчик В. и свинарка К. серьезно заболели балантидиозом и проходили 
курс лечения в больнице совхоза под наблюдением медицинского врача 
местной больницы. В первое время из-за отсутствия другого специфи
ческого препарата против балантидиоза им давался синтомицин, одна
ко улучшения в состоянии здоровья больных не наступало. В faeces,, 
взятых от них, по-прежнему обнаруживались в большом количестве 
балантидии. По нашей рекомендации больным был применен препарат 
аминарсои. После трехдневного приема его в определенной дозе балан
тидии в faeces исчезли, стул у больных стал принимать густую кон
систенцию и они начали быстро поправляться. Вскоре больные были 
выписаны. Исследование этих лиц на балантидий в течение десяти дней 
дали отрицательный результат.

Обследование свиней трех ферм совхоза на балантидий показало 
высокий процент зараженности (табл. 3).

Таблица 3
Зараж енность свиней балантидиями

Фермы
Кол-во обсле

дованных 
свиней

Кол-во зара
женных балан

тидиями
Процент за 
раженности

Ферма № 1 303 207 6 8 ,3
Ферма № 2 45 33 7 3 ,4
Ферма № 3 365 235 6 4 ,4

Выводы

1. Отсутствие балантидионосительства среди обследованных людей 
в свиносовхозе, не имевших контакта со свиньями, и, с другой стороны, 
значительная зараженность балантидиями рабочих свинобазы свиде
тельствуют о том, что человек заражается балантидиями от свиней, ба- 
лантидионосительство среди которых имеет значительное распростране
ние.

2. Не исключена возможность при определенных условиях возник
новения заболеваний свиней острой формой балантидиоза.

3. Обнаружение у некоторых диких животных балантидий выдви
гает необходимость дальнейшего, более широкого обследования мле
копитающих на балантидионосительство как возможных резервуаров 
балантидиозной инвазии в природе.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ К ИШЕЧНЫ Х ПР ОСТЕЙ ШИХ  
СВИНЕЙ В НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЯХ КАЗАХСКОЙ ССР

Литература по фауне кишечных простейших свиней сравнительно 
незначительна и касается преимущественно их морфологии. Сведения 
о распространении охватывают только отдельные свиноводческие хозяй
ства и не отражают степени зараженности свиней этими паразитами.

Приведем некоторые данные, характеризующие распространение 
кишечных простейших у свиней. Кессель (Kessel, 1928) в Китае обсле
довал 100 голов свиней и в 20% случаев обнаружил одно- четырехядер- 
ные цисты, морфологически сходные с цистами Entamoeba histolytica. 
Фрей и Меленей (Frey a. Meleney, 1934) описывают результаты обсле
дования десяти свиней в Тенесси, причем ими обнаружены Entamoeba 
polecki, Е. debliecki, Jodamoeba у всех десяти свиней, Trichomonas — 
у восьми, Chilomastix — у однсй, Lamblia — у одной, Balantidium  — 
у девяти и кокцидии — у трех.

А. А. Авакян (1947) при обследовании свиней в двух свиноводче
ских хозяйствах (в Московской области и в Краснодарском крае) уста
новил следующие виды кишечных простейших: Е. polecki, Е. debliecki, 
Jodamoeba, Endolomax, Chilomastix, Trichomonas, Balantidium.

Казахстан может быть отнесен к районам, которые до сих пор ос
таются еще совершенно не изученными в отношении кишечных прото- 
зойных инвазий свиней.

Нами в 1952— 1953 гг. при изучении балантидий свиней в свино
товарных фермах неоднократно было отмечено в faeces у некоторых ж и
вотных наличие энтамёбы и других кишечных простейших. Например, в 
свинотоварных фермах колхозов Каскеленского района Алма-Атинской 
области у свиней были отмечены энтамёбы (в колхозе им. М олотова), 
иодамёбы и др. (в колхозе им. Ворошилова).

В литературе отмечается, что отдельные кишечные простейшие, в 
частности Е. histolytica человека и другие, в южных районах встреча
ются чаще и более патогенны, чем в северных районах.

В целях выяснения зональной приуроченности отдельных видов бы
ли обследованы на кишечных простейших свиней девять свинотоварных 
ферм в Джамбулской и Семипалатинской областях, расположенных’ на 
территории различных зон, с учетом их природно-экономических усло
вий. Работа проводилась в течение трех лет (1953— 1955 гг.) путем эк
спедиционных выездов.

П е р в а я  з о н а .  Свиноферма свеклосовхоза Джамбулской обла
сти расположена в низменной местности по р. Талас в зоне*свеклосея- 
:ния с большим количеством арыков.
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Свинопоголовье содержится в стационарном свинарнике в течение' 
круглого года. В летнее время из-за отсутствия поблизости свободных 
мест лагерное содержание и пастьба свиней не организуются. Кормле
ние свиней производится концентрированными кормами и корнеплода
ми, а также отходами сахарного завода.

К этой зоне отнесены также свинотоварная ферма № 1 Джамбул- 
ского птицекомбината и свинотоварные фермы колхозов им. Ленина и 
«Труд пахаря», расположенные в северной части Свердловского района 
Джамбулской области.

По природно-хозяйственным условиям эта зона низинная, с пере
ходом в песчаную пустыню (Муюн-Кумы). Д ля содержания свиней сви
ноферма № 1 птицекомбината использует бывшие птичники, построен
ные на берегу искусственного пруда. Клетки в свинарнике примитивные, 
полы в них глинобитные, в качестве подстилки используется солома. 
Кормление свиней организовано преимущественно однообразным кор
мом, в концентрированном корме нередко бывают перебои. Уход, содер
жание и кормление свиней во всех свинотоварных фермах этих колхозов 
были одинаковы, поэтому характеристика дается общая. Кормление сви
ней в летнее время двукратное. Животные больше находятся на простор
ных пастбищах. В рационе кормления преобладают остатки и отходы- 
зерновых культур. Корнеплоды даются после уборки бахчевых культур.

В т о р а я  з о н а .  К ней отнесена откормочная свинобаза Джамбул- 
ского птицекомбината (Джамбулская область). По природно-хозяйст
венным условиям она характеризуется как степная зона. Свиньи в от
кормочной базе птицекомбината содержатся в свинарнике, который не 
отвечает требованиям зоогигиены: клетки в свинарнике отсутствуют, 
животные загоняются в него табуном, уборка производится нерегуляр
но, в результате чего в свинарнике сыро и грязно.

Свиньи в летнее время пасутся на пастбище и кормятся концентри
рованными кормами (комбикормом).

Т р е т ь я  з о н а .  Свинотоварные фермы № 1, 2 и 3 свиносовхоза 
им. Ленина и свиноферма № 2 свиносовохза им. 2-й Пятилетки, Ново- 
Шульбинского района Семипалатинской области. Эти хозяйства распо
ложены в юго-восточной и восточной частях района по р. Иртыш. При- 
родно-хозяйственные условия характеризуются наличием волнистых, 
предгорных мелкосопочников. Свинофермы этих совхозов со всех сто
рон окружены посевами зерновых культур.

Свинарники в обоих совхозах построены из местного материала^ 
(самана) с учетом требований зоогигиены. Свиньи в свинарниках раз
мещены в клетках по возрастам. Кормятся они больше всего концент
рированными кормами согласно распорядку дня. На свинофермах № 1 И' 
2 свиносовхоза им. Ленина уход, содержание и кормление животных по 
сравнению со свинофермой № 3 этого же совхоза и свинофермой № 2: 
совхоза им. 2-й Пятилетки организованы недостаточно.

Всгго на протозойные инвазии в перечисленных хозяйствах было об
следовано 3292 свиньи. Общая зараженность кишечными простейшими 
составила 46,6% к числу обследованных. У свиней всех обследованных 
хозяйств обнаружено восемь видов кишечных простейших, из них: амёб 
пять видов — Е. polecki, Е. debliecki, Endolimax папа, Entamoeba типа 
Е. histolytica, I. butschlii, инфузорий один в и д — В. suis, жгутиковых- 
один вид — Ghilomastix suis, споровиков один вид — Coccidii1. Кроме-

1 На кокцидий свиней специальных исследований не проводилось.
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того, обнаружен один вид грибка — Blastocystis. Наиболее широко рас
пространены балантидии и амёбы.

Во всех обследованных девяти фермах свиньи заражены кишечны
ми простейшими. Наиболее богата видами простейших свинотоварная 
ферма № 1 свиносовхоза им. Ленина (девять видов).

У двух свиней нами обнаружены энтамёбы типа Е. histolytica. Н а
личие у свиней данного вида отмечено рядом исследователей.

Поскольку находка Е. histolytica у домашних свиней явление ред
кое, приводим краткое описание обнаруженных нами цист типа Е. hi
stolytica у двух поросят — 5- и 8 - месячного возраста (свинотоварная 
ферма № 1 свиносовхоза им. Ленина. В обоих случаях в нативном пре
парате как с физиологическим раствором, так и с раствором Люголя 
обнаружены в единичных экземплярах двух- и четырехядерные цисты 
амёб. Цисты в обоих случаях были крупные, размерами в диаметре от 
17 до 20 |х, с двухконтурной оболочкой. В эндоплазме у двухядерных 
диет отмечено одно — два хроматоидных тела в виде палочек с округлен
ными концами. Ядра имели форму шара с точковидными кариозомами. 
Размеры ядер в диаметре составляли до 4,4 [х. По морфологическим 
признакам эту цисту мы отнесли к Е. histolytica.

Анализ зараженности свиней по отдельным зонам (табл. 1) пока
зывает, что наибольший процент зараженности свиней кишечными про
стейшими отмечается в мелкосопочной и степной зонах (58,0 — 93,7% ), 
который относится за счет балантидий.

Наши данные (табл. 2) показывают, что с увеличением возраста 
свиней возрастает процент зараженности их кишечными простейшими. 
При этом наибольшая зараженность наблюдается у свиней в возрасте 
от шести месяцев до трех лет (от 89,4 до 92,7%) и наименьшая от рож
дения до 20-дневного возраста (от 16,6 до 19,1%).

У молодняка, хотя и в меньшей степени, также встречаются все ви
ды кишечных простейших, свойственных взрослым свиньям.

Зараженность свиней кишечными простейшими стоит в существен
ной зависимости от ухода, содержания и кормления животных (табл. 3). 
Например, в тех свинотоварных фермах, где уход, содержание и кормле
ние организованы хорошо, общая зараженность свиней кишечными про
стейшими составляла только 7,6%. Высокий процент зараженности сви
ней (32,6%) в свинотоварных фермах Джамбулской области с услови
ями, отнесенными нами к хорошим, объясняется тем, что свиньи в те
чение круглого года находятся на стойловом содержании и даже не вы
гоняются на прогулку из-за отсутствия свободных мест на территории 
свинобазы. В свинотоварных фермах с оценкой «неудовлетворительно» 
зараженность свиней оказалась наиболее высокой и составила от 56,1 
до 87,0%.

Если проанализировать данные зараженности свиней отдельными 
видами кишечных простейших, представленные в таблице 3, то оказы
вается, что на юге Казахстана на фермах с неудовлетворительными ус
ловиями содержания более всего свиньи заражены балантидиями 
(28,5%) и в наименьшей степени хиломастиксами (0,90%). Там, где 
свиньи содержатся в удовлетворительных условиях, наблюдается наи
большее заражение их энтамёбой — Е. polecki (13,5% ), наименьшее ба
лантидиями (2,8%)- На свинофермах, где животные содержатся в хо-



Зараженность свиней кишечными простейшими по отдельным свинотоварным фермам Таблица
Кол-во животных, зараженных кишечными простейшими по отдельным их видам

Н аименование зон
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1, Н изинно-песча Свиноферма свеклосовхоза; Д ж ам -
ная зона южной булский район Дж ам булской о б  169 31 25 57 63 7 7 32
части Казахста ласти 518 3 2 ,6  % 5,98% 4,8% — 11% — 12,2% 1,35% 1,35% 6,2%
на Свиноферма №  1 птицекомбината;

Свердловский район Дж амбулской 59 27 19 11 6 9 4
области 185 31,8% 14,6% 10,26% — 5,9% — С

О ю — 4,86% 2,2%
Свиноферма колхоза им. Ленина;

Свердловский район Дж амбулской 23 6 11 7 1 3
области 58 3 9 ,6  % 10,34% 18,9% — 12,07% — 1,72% — — 5,17%

Свиноферма колхоза «Труд пахаря»;
Свердловский район Дж амбулской 20 13 11 1 3 1
области 45 44,4% — 28,8% — 24,45% — 2,22% 6,67% 2,2%

2, Степная зона юж Свиноферма (откормочная база)
ной части Ка птицекомбината; Свердловский 163 19 34 40 4 92 3 3 20
зах стана район Дж амбулской области 281 58,0% 6,7% 12,1% — И ,?3% 1,42% 3 2 ,7  % 1,07% 1,07% 7,1%

3. М елкосопочная Свиноферма № 1 свиносовхоза им.
зона северо-вос- Ленина; Ново-Ш ульбинский район 355 61 60 2 71 3 259 29 5 36
точной части Ка Семипалатинской области 449 79,0% 13,61% 13,61% 0 ,4 4  % 15,8% 0,67% 57,7% 6,5% 1% 8%
захстана Свиноферма № 2 свиносовхоза

им. Ленина; Ново-Шульбинский 507 53 86 40 492 19 31
район Семипалатинской области 541 93,7% 9,89% 15,9% — 7,39% — 90,9% 3,5% — 5 ,7  %

Свиноферма № 3 свиносовхоза
им. Ленина; Ново-Шульбинский 178 14 12 13 147 7 8 3
район Семипалатинской области 390 45,6% 3,6% 3,07% — 3,3% — 2,76% 1,8% 2,0% 0,8%

Свиноферма № 2 свиносовхоза № 2
им. 2-й Пятилетки; Ново-Ш уль
бинский район Семипалатинской 63 13 23 10 17 120 1
области 825 7,6% 1,6% 2,8% — 1,2% 2,08% 14,6% 0,12% — —

Всего 3292 1537 223 283 2 260 24 1182 66 35 130
46,6% 6,8% 8,6% 0,06% 7.8% 0,7% 35,9% 2,0% 1,0% 3,9%

П р и м е ч а й  и е. На кокцидий свиней специальных исследований не проводилось.
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Зараженность свиней кишечными простейшими по возрасту свиней по отдельным областям Таблица 2

Наименование

области
Возраст животных ° Я н
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Кол-во животных, зараженных простейшими по отдельным их видам

Е. ро- 

leck i

Е. debli- 

eck i

E ntam oe
ba типа 
Е. histo

lytica

Джамбулская
область

Семипалатин
ская область

От

От

От

От

От

От

От

От

От

От

От

От

рождения до 20 дней  

21 до 60 дней  

2 до 4 месяцев 

4 до б месяцев 

б месяцев до 1 года 

1 года до 3 лет

J. biitsch- 

lii
Е. папа В. suis Ch. suis Coccidii

Итого:

рождения до 20 дней 

21 до 60 дней  

2 до 4 месяцев 

4 до 6 месяцев 

6 месяцев до 1 года 

1 года до 3 лет

Итого:
П р и м е ч а н и е .  Многие свиньи заражены  одновременно несколькими видами простейших.

Blasto-

cystis

34 У 9 7 1 3 10 4
178 19,1 % 5,0% 5,0% — 3,9% 0,56% 1,6% 5,6% 2,2%

34 11 17 12 1 1 8
164 20,7% 6,7% 10,3% — 7,3% — — 0,6% 0,6% 4,8%

36 19 11 5 8 1 1
132 27,2% 19,3% 8,3% — 3,7% — 6,0% 0,7% — 0,7%

20 4 3 6 2 2
36 55 5% 11,1% 8,3% — 16,6% — 5,5% — — 5,5%

90 11 21 23 32 2 5 13
181 49,7% 6,07% 11,6% — 12,8% — 18,9% 1,1% 3,3% 7,1%

228 49 41 69 118 4 5 32
394 57,8% 12,4% 14,08% — 17,1% — 29,9% 1,15% 1,3% 8,1%

440 103 92 122 161 11 22 60
1085 40% 9,47% 8,4% — 11,2% - 14,8% 1,01% 2,02% 5,5%

5 1 2 3
30 16,6% __ 3,3% — 6,66% — —

6
10% —

99 12 8 4 121 3 2
330 30% 3,6% 2,4% — 1,2% — 36,6% 1,8% 0,9% 0,6%

240 26 49 15 235 7 14
272 88,2% 9,5% 18% — 5,5% — 86,4% 2,5% — 5,1%

355 54 63 1 53 1 277 23 5 15
451 78,7% 11,9% 13,9% 0,2% 11,8% 0.22% 61,4% 5,1% i ,i% 3,3%

205 26 26 1 34 135 15 22
221 92.7% 11,7% 11,7% 0.45% 15,8% — 61% 6,8% — 9,9%

68 9 1 16 62 4 2 6
76 89,4% 11,8% 14,4% — 21,5% — 84,2%  i- 5,2% 2,6% 7,8%

У72 127 152 2 124 1 830 13 59

со -п О 70,4% 9,2% 11% 0,4% 8,9% 0,(7 % 60,1  % 3,9% 0,9% 4,2%
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роших условиях, свиньи зара
жены балантидиями в меньшей

- степени (12,1% ), чем на фер
мах с плохим содержанием, но

_ эта инвазия стоит у них также 
на первом месте.

Выводы

1. У свиней обследован*
- ных нами хозяйств встречают

ся девять видов кишечных 
простейших.

2. Кишечные простейшие, 
в частности балантидий свиней 
на свинотоварных фермах кол

хозов и совхозов, имеют значи
тельное распространение.

3. Природно-хозяйствен
ные условия — рельеф местно
сти по определенным зонам, 
содержание животных, а так 
же их возраст — имеют опре
деленное значение в распрост
ранении кишечных простейших 
среди свиней. В свинотовар
ных фермах, расположенных в 
степной и мелкосопочной зо
нах, степень зараженности 
свиней кишечными простейши
ми более высокая (от 58,0 до 
93,7% ). В тех свинотоварных 
фермах, где уход, содержание 
и кормление организованы с 
учетом требований зоогигиены, 
зараженность свиней значи
тельно ниже (7,6% ). Зараж ен
ность свиней кишечными про
стейшими с возрастом повы
шается. Наиболее сильно за 
ражены свиньи старше 1 года.

4. Обнаружение у свиней 
амёбы типа Е. histolytica го
ворит о возможности взаимо
обмена этими паразитами 
между человеком и свиньями.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
1958 Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А  З О О Л О Г И И  Том IX

С. М. ПАК

МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕ НИЮ  МО РФОЛ ОГИ И Р А З М Н О Ж Е Н И Я  
TRICHOMONAS FOETUS (Riedmuller,  1928) В КУЛЬТУРЕ

Морфологические признаки Trichomonas foetus изучались многими 
исследователями. Впервые этих паразитов у крупного рогатого скота об
наружили Кюнстлер во Франции в 1888 г., а затем Маццанти в Италии 
в 1900 г. (цитировано по Абрамову, 1956) и описали их морфологию. 
В последующих исследованиях Ридмюллера (Riedmuller, 1928), Венри- 
ха и Эммерсона (Wenrich and Emmerscn, 1933) приводятся более де
тально структурные особенности трихомонад в материалах, взятых из По
ловых органов больных трихомонозом коров. Витте (Witte, 1933) описал 
морфологию этого паразита, выращенного на искусственной питатель
ной среде. Многие советские исследователи — В. А. Саляев (1939),
Н. В. Румянцев (1939), Г. Ф. Панин (1940), М. А. Арнольдов (1941) >
В. А. Акатов (1946, 1950), Г. А. Конге (1951), В. Г. Родионов (1949), 
П. И. Божевольнов (1952) и другие — дали описание выделенных три
хомонад. Существенных расхождений в описании морфологии обычных 
вегетативных форм Т. foetus у вышеупомянутых авторов нет. Некоторые 
детали строения жгутикового аппарата этого паразита в последнее время 
изучены Кирби (Kirby, 1951) в мазках, окрашенных путем серебрения, 
и 'Лудвигом (Ludvik, 1954) при помощи электронного микроскопа.

Большинство авторов считает, что размножение у трихомонад про
исходит путем продольного деления одной особи на две. Однако Геринг 
и Маррей (Gehring and M urray, 1933) и Витте (1933) обнаружили в ок
рашенных препаратах отдельные экземпляры трихомонад с тремя и с 
четырьмя ядрами и с соответствующим количеством жгутиков. На ос
новании этого они высказали предположение о возможности у них мно
жественного деления, Дирнхофер (Diernhofer, 1936) также допускал 
возможность множественного деления крупных неподвижных круглых 
форм паразитов, так как после появления этих форм развивалось мно
жество мелких трихомонад, выраставших до обычных размеров. При
веденные предположения несомненно требуют экспериментального под
тверждения. Кирби (1951) в своих препаратах обнаружил девять эк
земпляров с тремя и девять особей с четырьмя ядрами и соответствую
щим количеством комплекса жгутикового аппарата. Автор объясняет 
такое явление как отклонение от нормального деления клетки, но не ука
зывает причины возникновения таких аномалий. И. В. Абрамов (1956), 
говоря о размножении трихомонад путем продольного деления на две 
особи, отмечает, что «наблюдается деление и на большее количество 
особей», и приводит рисунки трихомонад с четырьмя и с шестью ядра
ми.

Итак, в- литературе доеольно подробно освещены вопросы морфо
логии обычных вегетативных форм, но совершенно не разработана мор-
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фология Т. foetus в процессе размножения. Кроме того, вопрос о мно
жественном делении ставится под сомнение. В этой связи в данной 
статье мы приводим результаты наблюдения трихомонад, выращенных 
в полужидком печеночном бульоне с раствором Рингера. Основное вни
мание было уделено морфолегки процесса деления отдельных трихомо
над в нативных препаратах и изучению соответствующих форм в ок
рашенных мазках.

Наиболее правильное представление • о форме и процессе деления 
трихомонад дает наблюдение живых особей в раздавленной капле куль
туры при затемненном поле зрения микроскопа. Для продолжительных 
наблюдений живых паразитов мы готовили раздавленные капли куль
туры следующим образом: на чистое обезжиренное предметное стекло 
наносилась капля культуры, содержащая в большом количестве актив
ные трихомонады, и покрывалась покровным стеклом. Затем края по
кровного стекла осторожно заливали вазелиновым маслом, чтобы з а 
держать испарение капли культуры. Одновременно готовили тонкие маз
ки и после фиксации спиртом окрашивали по Романовскому в течение
20 — 30 минут. В тонких мазках, приготовленных этим методом, трихо
монады окрашиваются более или менее удовлетворительно, и структура 
многих особей хорошо заметна.

Раздавленные капли культуры готовили на третий или четвертый 
день культивирования, когда идет массовое размножение трихомонад. 
Движения паразитов были обычно замедленны вследствие вязкости сре
ды, что благоприятствовало наблюдению их живыми. В таких мазках 
встречались паразиты от тонких палочковидных до совершенно круглых 
форм. Но большинство трихомонад было веретенообразной формы или 
же напоминало плод лимона. Они имели одно ядро, волнообразную 
мембрану, едва выступающий аксостиль на заднем конце- тела, три пе
редних жгутика и один задний (рис. 1, а).'С реди этих трихомонад встре
чались паразиты,, имеющие более широкую форму, с двумя продолгова
тыми светлыми ядрами, расположенными ближе к переднему концу те
ла. При замедленном движении видны по три жгутика, отходящих от 
блефаропласта, расположенного впереди каждого ядра. С двух сторон, 
параллельно телу паразита, расположены две волнообразные мембра
ны. Аксостили едва заметны (рис. 4, а).  В протоплазме видны темные 
зернышки. Такие трихомонады в жидкой среде двигаются поступатель
но, одновременно переворачиваясь вокруг продольной оси своего тела. 
Структура отдельных особей хорошо видна в окрашенных препаратах 
(рис. 1, е).  Эта форма продольного деления на две особи довольно ча
сто встречается в нативных препаратах. Деление таких особей начина
ется с переднего конца тела. В переднем полюсе образуется продольная 
перетяжка, которая постепенно углубляется и доходит до задней части 
тела (рис. 4, б). Делящиеся особи энергичным движением волнообраз
ной мембраны и ударами жгутиков отгибаются в разные стороны и меж
ду ними остается лишь тонкая протоплазматическая нить, которая вско
ре разрывается, и две самостоятельные особи удаляются одна от другой. 
В окрашенных препаратах мы также нашли вышеописанные стадии д е-' 
ления (рис. 1, б).  Здесь детали структуры заметны лучше, чем в раз
давленной капле. Эта типичная форма продольного деления надвое при
суща трихомонадам. В одном случае мы наблюдали неравномерное де
ление таких трихомонад, при котором одна отщепляющаяся особь была 
по величине меньше, чем другая (рис. 4, в).  При этом с одной стороны 
паразита образуется маленький бугорок в виде псевдоподии, на верши
не которого заметны удары жгутиков и с боку энергичное движение вол
нообразной мембраны. Бугорок в дальнейшем вытягивался в сторону,
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оставляя между большой материнской и меньшей отщепляющейся три- 
хомонадой тонкий протоплазматический мостик, который впоследствии 
отрывался, и маленькая трихомонада уже самостоятельно удалялась, а 
большая материнская трихомонада оставалась на месте с хорошо за 
метным движением мембраны и жгутиков. Такое неравномерное деле
ние трихомонад обнаружено и в окрашенных препаратах (рис. 1, г).

а

Рис. 1. Trichom onas foetus в мазках из культуры. Окраска 
по Романовскому: а — типичная форма, б — процесс пр о
дольного деления надвое, в — форма продольного деления  
надвое, г — форма неравномерного продольного деления

надвое.

Кроме вышеописанных форм деления надвое мы наблюдали деле
ние трихомонад на три, на четыре и на пять дочерних особей. Трихо- 
монады, делящиеся на три дочерних особи, имели примерно вид тре
угольника (рис. 4, д)  или же неправильную форму. Эти трихомонады не 
■обладали поступательным движением, а ограничивались поворачиванием 
на месте или же тело их оставалось неподвижным, но при этом хорошо 
видны были удары жгутиков и движение мембраны. Процесс деления 
лучше наблюдать у треугольных форм паразитов. У таких трихомонад 
из вершины каждого угла выходят по три жгутика. В протоплазме, бли
же к углу, видны светлые пузыревидные ядра и мелкие, более темные 
зернышки, а на сторонах треугольника — движение волнообразной мем
браны. Лксостили едва заметны. Деление таких особей происходило сле
дующим образом: один из углов этой треугольной трихомонады вытя
гивался и округлялся, образуя грушевидную форму трихомонады, а дву 
других >гла перемещением протоплазмы округлялись, образуя общую 
грушевидную форму. Таким образом, в одном полюсе отщепляющаяся
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трихомонада, меньшая по величине, имела одно ядро, три жгутика и 
мембрану, а с другого полюса, большая по величине трихомонада, име
ла два ядра, по три жгутика с каждой стороны и две мембраны 
(рис. 2, б).  Меньшая отщепляющаяся трихомонада вытягивалась и от
рывалась. Материнская трихомонада с двумя ядрами и с соответствую
щим количеством жгутиков и мембраной походит на трихомонад, гото-

Рис. 2. Trichom onas foetus в мазках из культуры. Окраска 
по Романовскому: а — форма деления на три дочерние осо
би, 6 — процесс деления на три дочерние особи, в — фор
ма деления на четыре дочерние особи, г —• процесс деления  

на четыре дочерние особи.

вящихся к делению надвое. По-видимому, в дальнейшем такая особь 
делится обычным путем. Однако этого мы не могли проследить в натив
ных мазках вследствие гибели паразитов. Трихомонады, делящиеся на 
три дочерние особи, довольно часто встречались в окрашенных препа
ратах. Они имели различную форму с тремя ядрами и с соответствую
щим количеством жгутиков и аксостилей (рис, 2, а).

Трихомонады, делящиеся на четыре дочерние особи, имели непра
вильную или постоянно изменяющуюся форму тела. Протоплазма нахо
дилась в постоянном движении, где было видно четыре ядра, а по кра
ям тела — движение трех или четырех мембран и беспорядочные удары 
жгутиков (рис. 4, г).  Процесс деления у этих особей начинался с пе
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ретяжки (рис. 4, е),  проходящей примерно по середине тела, которая 
постепенно углублялась, и одновременно трихомонада вытягивалась и 
ее концы округлялись. В таком виде трихомонада имела форму туфель
ки. Ближе к полюсам было хорошо заметно по два ядра, расположенных 
параллельно, по три жгутика с каждой стороны и с мембранами по бо
кам тела, временами исчезающими при поворачивании тела трихомона-

Рис. 3. Trichom onas foetus в мазках из культуры. Окраска 
по Романовскому: а — форма деления на пять дочерних 
особей, б — процесс деления на пять дочерних особей, в— 
форма деления на шесть дочерних особей, г —• процесс д е 
ления на шесть дочерних особей, д — форма деления на 

семь дочерних особей.

ды. В дальнейшем такие особи еще больше вытягивались и отрывались 
друг от друга, образуя две самостоятельные дочерние особи, напомина
ющие по форме первоначально нами описанные трихомонады, готовя
щиеся к делению надвое (рис. 4, а).  У трихомонад, делящихся на четы
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ре дочерних особи, мы наблюдали один случай отщепления одной особи 
от общей материнской трихомонады (рис. 5, в).  Процесс деления таких 
особей напоминал неравномерное деление трихомонад на две дочерние

Рис. 4. Схематическое изображение Trichom onas foetus в 
раздавленной капле культуры: а — форма продольного д е 
ления надвое, б — процесс продольного деления надвое, 
в — процесс неравномерного продольного деления надвое, 
г  — форма деления на четыре дочерние особи, д — фор
ма деления на три дочерние особи, е — процесс деления на 

четыре дочерние особи.

особи, но лишь с той разницей, что материнская особь была крупнее 
и имела три ядра с соответствующим количеством жгутиков и мембран 
Процесс деления трихомонад на четыре дочерние особи в нативных маз
ках напоминал поперечное деление или деление путем почкования, но об
наруженные в окрашенных препаратах такие особи ясно свидетельство
вали о продольном делении (рис. 2 '<■). В окрашенных мазках трихомо
нады, делящиеся на четыре дочерние ссоби, имели лимонообразную фор
му. Ближе к округлому концу тела почти параллельно располагались
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\
четыре ядра. От ядер в противоположную сторону отходили четыре ак- 
состиля, концы которых располагались близко друг к другу. Волнооб
разных мембран было заметно две или три (рис. 2, в).

Рис. 5. Схематическое изображ ение Trichom onas foetus в 
раздавленной капле культуры: а — форма деления на пять д о 
черних особей, 6 — процесс деления на пять дочерних осс  
бей, в — процесс деления на четыре дочерние особи, г —  
с капелькой протоплазмы на заднем  конце тела, д — с 
крупной капелькой протоплазмы на заднем  конце тела, е —- 
капелька протоплазмы на заднем  конце тела больше, чем 

сама трихомонада, ж — резкое выпячивание аксостиля.

В двух случаях нам удалось проследить деление трихомонад нч 
пять дочерних особей (рис. 5, а). Оба паразита имели неправильную и 
постоянно изменяющуюся форму тела. В протоплазме ближе к краям 
тела были разбросаны пять светлых пузыревидных ядер и заметны бес
порядочные удары жгутиков. Деление этих двух трихомонад происходи
ло примерно одинаково и напоминало деление трихомонад на четыре
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дочерние особи, но при этом в одном полюсе было видно два ядра и 
две мембраны, а другой полюс был немного больше, с тремя ядрами в 
протоплазме. По краям тела хорошо заметно движение трех мембран, 
похожее на вращение зубчатого колеса, и беспорядочные удары жгути
ков (рис. 5, б).  Форма тела постоянно изменялась. В дальнейшем деля
щиеся особи ударами жгутиков и движением мембран удалялись друг 
от друга, оставляя тонкую протоплазматическую нить. На некотороз 
время протоплазматическая нить становилась совершенно невидимой, 
но несмотря на оживленное движение мембран и жгутиков, она удер
живала делящихся особей. А через некоторое время расстояние между 
особями становилось короче, и протоплазматическая нить была хорошо 
заметна. Так повторялось несколько раз, а затем протоплазматическая 
нить разрывалась, и две самостоятельные особи медленно удалялись 
друг от друга. В окрашенных препаратах эти трихомонады по форме по
хожи на паразитов, делящихся на четыре дочерние особи, но с пятью 
ядрами и с соответствующим количеством аксостилей (рис. 3, а, б).

Процесс деления на большее число особей не удалось проследить 
в раздавленных каплях, но в окрашенных препаратах был обнаружен 
один экземпляр с шестью ядрами в стадии деления (рис. 3, г) .  У этой 
трихомонады отщепляющаяся особь с двумя ядрами была по величине 
примерно в четыре раза меньше, чем материнская особь, в протоплазме 
которой были видны четыре ядра и слабо окрашенные четыре аксоети- 
ля.

В окрашенных препаратах найдены и другие экземпляры трихомо- 
над, делящиеся на шесть (рис. 3, в) и семь дочерних особей (рис. 3, д)  
с шестью и семью ядрами, с. соответствующим количеством хорошо за 
метных аксостилей. По форме они почти не отличаются от трихомонад, 
делящихся на четыре и пять дочерних особей.

В свежеприготовленных препаратах раздавленных капель культу
ры, как уже было отмечено выше, довольно часто встречались трихомо
нады, делящиеся на две, реже на три и более дочерних особей. Однако 
непосредственно процесс, деления редко удавалось проследить. При мно
гочисленных просмотрах нативных препаратов во время культивирова
ния нам лишь удалось проследить четыре экземпляра в стадии деления 
надвое, шесть экземпляров в стадии деления на три дочерних особи, 
пять экземпляров в стадии деления на четыре дочерних особи и двух 
трихомонад в стадии деления на пять дочерних особей.

Хотя нам не удалось проследить дальнейшего деления уже отщеп
ленных дочерних особей с двумя и более ядрами на отдельные особи 
вследствие их гибели, но такая возможность вполне допустима, если эти 
трихомонады находились бы не в препаратах, а в питательной среде. 
Кроме того, в препаратах у некоторых особей уже начавшийся процесс 
деления медленно прекращался и трихомонада принимала округлую 
форму, теряла жгутики, мембраны и погибала. Все это свидетельствует 
о том, что приготовление препаратов отрицательно сказывается на жиз
ни и размножении трихомонад, поэтому трудно проследить весь процесс 
деления у живых паразитов. В окрашенных мазках делящиеся формы 
трихомонад встречаются еще реже. Это вполне понятно, так как трихо
монады плохо окрашиваются, еще хуже фиксируются или же разруша
ются при приготовлении окрашенных мазков.

Из вышеизложенного видно, что, кроме обычного продольного деле-, 
ния надвое, у Т. foetus могут наблюдаться множественные деления. При 
этом характерно, что множественное деление не происходит одновремен
ным распадением уже морфологически дифференцированных дочерних 
особей, как при шизогонии других паразитических простейших. У три-
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хомонад при морфологической дифференциации дочерних особей про
исходит как бы временная задержка плазматомии, т. е. в одном нераз
деленном плазменном теле содержится несколько ядер и соответствую
щее количество двигательных и опорных органоидов. В дальнейшем из 
такой материнской трихомонады отщепляются отдельные особи или 
группа особей в зависимости от количества содержавшихся полных ком
плектов органоидов. Таким образом; жизненный цикл Т. foetus включает 
процессы простого деления надвое и множественного деления, которые 
мы считаем возможным изобразить схемой, показанной на рисунке 6. 
При этом обычной формой размножения служит продольное деление

Рис. 6. Схема жизненного цикла Trichom onas foetus.
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надвое, а при более благоприятных условиях среды часть трихомонад 
размножается путем множественного деления. Подтверждением этого 
является то, что при медленном увеличении числа паразитов встреча
ются формы деления надвое, а при более интенсивном размножении по
являются и формы множественного деления. Последние нельзя считать 
отклонением от нормального деления, как это предполагает Кирби 
(1951), так как если формы множественного деления были бы ненор
мальными, то с появлением таких форм размножение трихомонад не 
проходило бы интенсивно, а, наоборот, замедлялось бы. В вышеуказан
ной схеме жизненного цикла также учитывается то обстоятельство, что 
Т. foetus в естественных условиях паразитирует у крупного рогатого ско
та, и заражение происходит путем прямого контакта, без наличия пере
носчиков. Предполагаемые переносчики (домашние мухи, по Акатову, 
1955; Holz, 19536) если и переносят инвазию, то только механически.

Примерно такой перемежающийся цикл развития двойного и мно
жественного деления был описан Кофоидом (Kofoid) у Trichomonas 
augusta из кишечника лягушки (цитировано по Догелю, 1951).

Многие исследователи, изучавшие морфологию Т. foetus, отмечают, 
что в материалах, взятых от больных трихомонозом животных, встреча
лись паразиты, имеющие на заднем конце тела перетяжки или как бы 
отрывающуюся капельку протоплазмы (рис. 5, г) .  Полного отделения 
таких капелек не удавалось наблюдать. Объяснения причины возникно
вения таких форм трихомонад мы не нашли в литературе. В наших пре
паратах мы всегда наблюдали отдельные трихомонады подобной формы. 
Но обычно их было много на восьмой-девятый день культивирования, 
когда происходила частичная гибель паразитов. При продолжительном 
наблюдении отдельных особей с крупной капелькой протоплазмы на 
заднем конце тела было замечено, что эта капелька несколько уменьши
лась в объеме, но не оторвалась. Характерную картину подобного явле
ния мы обнаружили в наших препаратах, приготовленных для продол
жительных наблюдений живых трихомонад. У некоторых крупных лимо
нообразных паразитов с одним ядром, с тремя передними жгутиками и 
мембраной передняя часть тела вытягивалась, принимая более тонкую 
и острую форму, а задняя часть тела округлялась в виде капельки, ко
торая составляла примерно lU величины трихомонады (рис. 5, д).  В 
дальнейшем эта капелька постепенно уменьшалась в объеме и в .конце 
концов становилась маленькой точкой на заднем конце тела. Встреча
лись особи, у которых капелька на заднем конце тела была в два-три 
раза больше, чем в передней подвижной части трихомонады (рис. 5, е ) . 
У таких особей эта капелька оставалась неподвижной, а передняя под
вижная часть паразита отрывалась и удалялась, но трихомонада была 
уже меньше по величине и тоньше по форме, чем исходный паразит. 
При наблюдении крупных лимонообразных форм паразитов отмечено и 
другое явление. В свежеприготовленных препаратах лимонообразные 
формы имели длину 16— 18 |л и ширину 10— 12 ц с  едва выступающим 
аксостилем на заднем конце тела. Примерно через 3 0 — 50 минут после 
приготовления мазка тело некоторых особей принимало более округлую 
форму и становилось меньше по размерам. Длина тела при этом дости
гала не больше 14 jn, а ширина — не больше 8 jli, а у круглых форм ди
аметр паразита составлял не более 8 — 10 ji. При этом характерно было 
резкое выпячивание аксостиля на заднем конце тела трихомонады дли
ной 1,5 — 3 ц (рис. 5, ж).

Таким образом, у вышеописанных трихомснад происходило частич
ное удаление протоплазмы в виде капельки на заднем конце тела (часть 
протоплазмы как бы выжималась через каплю) или же непосредственно
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из тела без образования капельки, и трихомонада становилась меньше 
по вел и чй i-e.

По нашему мнению, вышеописанные процессы являются своеобраз
ным защитным приспособлением при наступлении неблагоприятных ус
ловий, так как формы трихомонад с капелькой на заднем конце тела в 
большом количестве появляются тогда, когда питательная среда исто
щается и наступает частичная гибель паразита. Кроме того, удаление 
крупных капелек на заднем конце тела трихомонады и уменьшение объе
ма тела паразита отмечались при продолжительном наблюдении их в 
нативных препаратах, где также происходила гибель паразитов.

Вышеуказанные процессы в известной мере подтверждают высказы
вание В. А. Догеля (1916, 1951) о том, что у Trichomonas так же, как у 
многочисленных Polymastigida и ITypermastigida, может наблюдаться 
так называемое «мумифицирование» — явление, при котором пища из 
протоплазмы и часть самой протоплазмы отбрасываются, а остающаяся 
протоплазма с ядром округляется в шар и сильно уплотняется. В таком 
виде они переживают неблагоприятные условия среды. Догель высказал 
это предположение в отношении Trichomonas, учитывая то обстоятель
ство, что образование цист у трихомонад вообще неизвестно. В этой 
связи уместно отметить, что Хольц (1953а) описывает форму цисты у 
Т. foetus, но многие авторы отрицают это положение. Таким образом, 
вопрос о цистообразовании этого паразита-нельзя считать разрешенным, 
необходимо дальнейшее экспериментальное изучение.

На основании проведенных наблюдений мы пришли к выводу, чт:> 
размножение у Т. foetus может происходить путем продольного деления 
надвое и путем множественного деления на несколько особей (до се
ми). При этом от материнской трихомонады могут отщепляться отдель
ные особи или группа особей.

При неблагоприятных условиях у трихомонад происходит «муми
фицирование».
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ЛА БО РАТОР НАЯ Д И А Г Н О С Т И К А  Т Р ИХОМ ОН ОЗА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ОПЫТЫ З А Р А Ж Е Н И Я  

М ЕЛ К И Х ГР Ы ЗУ НО В ГРИХОМОНАДАМИ

(Предварительное сообщение)

Трихомоноз крупного рогатого скота наносит значительный эконо
мический ущерб хозяйству, вызывая аборты и различного рода гинеко
логические заболевания, ведущие к бесплодию коров и снижению их 
продуктивности. Так, В. А. Саляев (1940) сообщил, что в одном небла
гополучном по трихомонозу хозяйстве яловость у коров достигала 90%. 
П. И. Божевольнов (1952) пишет, что при острых проявлениях болезни 
суточный удой коров может снизиться до 42%. Эти факты требуют са
мого пристального внимания к трихомонадной инвазии и заставляют 
изыскивать эффективные меры борьбы против этого заболевания.

Важнейшим мероприятием в борьбе с трихомонозом является свое- 
временная диагностика и полное выявление всех зараженных животных. 
При установлении диагноза наряду*с клиническим проявлением болезни 
принимаются во внимание эпизоотологичеекие данные с обязательным 
нахождением трихомонад в материалах, взятых от больных животных.

Обычный метод исследования патологических выделений и смывов, 
из половых органов на наличие трихомонад в раздавленной капле име
ет ряд недостатков, связанных с неустойчивостью паразитов вне орга
низма хозяина, поэтому необходимо микроскогшровать материалы вско
ре после их взятия. Но часто этим методом у животных, больных три
хомонозом, обнаружить паразитов не удается. По наблюдениям 
Р . В. Румянцева (1939), при однократном исследовании выявляются 
10 — 30% больных животных, а по данным Г. К- Корчак (1956), — толь
ко 5 — 10%- Учитывая недостатки метода исследования нативных маз
ков, некоторые авторы (Федулова, 1956; Гушанская, 1935; Цагикян, 
1954; Кремниев, 1938; Сваричевская, 1955 и др.) рекомендуют исследо
вать окрашенные мазки. Однако ряд исследователей (Саляев, 1939; 
Конге, 1951; Панин, 1940; Румянцев, 1938 и др.) отмечает, что трихо
монады плохо фиксируются и окрашиваются, поэтому их трудно обна
ружить в окрашенных мазках. Отсюда вытекает необходимость разра
ботки других, более совершенных методов диагностики трихомоноза. 
Некоторые авторы для этого предлагали метод культивирования.
Н. В. Румянцев (1939) в качестве питательной среды для выращивания 
трихомонад применял смесь белка куриного яйца с раствором Рингера 
в соотношении 1 : 15  — 20. По данным П. А. Волоскова (1956), хоро
ший рост трихомонад можно получить на обыкновенном мясопептонном 
бульоне с 1% глюкозы и с обязательным добавлением сыворотки крови 
и антибиотиков. М. А. Арнольдов (1941) испытывал ряд сред с отрица
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тельным результатом, и только в среде по Витте он смог сохранить три
хомонад до шести суток. П. И. Божевольнов (1952) пытался культивиро
вать трихомонад, но безуспешно. Эндрюс, Кэрр и Портер (Andrews, 
Kerr and Porter, .1935) с диагностической целью применяли локковскую 
яично-кровяно-сывороточную среду. В литературе предложены и дру
гие среды.

В настоящем сообщении приводим наши данные по сравнительно
му изучению методов диагностики трихомоноза микроскопией раздав
ленных капель, окрашенных мазков и культивированием на искусствен
ных питательных средах.

Материалами для исследования были 309 проб патологических сек
ретов из влагалища коров, смывы шейки матки и смывы препуция бы
ков физиологическим раствором.

Для исследования нативных препаратов мы готовили раздавленные 
капли обычным путем и микроскопировали в затемненном поле зрения 
микроскопа при малом и среднем увеличении.

После предварительного изучения ряда известных способов окраски 
трихомонад (по Романовскому, Пик-Якобсону, Божевольнову, 1952; по 
Потемкину, 1951; по А. И. Шуренковой и П. С. Межанской, 1949 и др.) 
мы остановились ка методе окраски по Романовскому, давшем в наших 
опытах лучшие результаты. Из осадка исследуемого материала готови
ли препараты так же, как готовят мазки из крови. Мазки должны быть 
по возможности тонкие. После высушивания их фиксировали спиртом 
3—5 минут. Окрашивали по Романовскому (на 1 мл дистиллированной 
воды— 1—2 капли краски) в течение 20—30 минут при температуре
20 — 25°С. После окрашивания препараты промывались водой, высуши
вались на воздухе и исследовались под иммерсионной системой.

Для культуральной диагностики трихомоноза также были предва
рительно испытаны несколько питательных сред, из которых использова
ли печеночный бульон с раствором Рингера (по нашей модификации), 
мясопептонный бульон с 1 % глюкозы и эти же среды с добавлением 
агар-агара по 0,15 г на 100 мл питательной среды (полужидкая). Во все 
среды добавляли 5— 10% сыворотки крови коровы и по 1000 единиц 
пенициллина на 1 мл среды при pH 7,2—7,6.

Так как лучшей из испытанных сред оказался полужидкий печеноч
ный бульон с раствором Рингера, мы вкратце описываем способ его 
приготовления.

К 250 мл раствора Рингера добавляется 50 мл печеночного бульо
на и 0,5 г агар-агара. Смесь кипятится в водяной бане до растворения 
агара и после фильтрования через ватно-марлевый фильтр стерилизует
ся в автоклаве при 120°С в течение 30 минут. При помощи 4% раство
ров NaOH и НС1 pH питательной среды доводится до 7,2—7,6. Затем 
добавляется 30 мл стерильной сыворотки крови коровы, 300 тысяч еди
ниц пенициллина и смесь разливается по 6 мл в стерильные пробирки.

До взятия материалов от исследуемых жирст^ых мы готовили соот
ветствующее количество питательных сред, в пяти-шести пробирках де
лали посевы лабораторного штамма Т. foetus и наблюдали за их ростом 
в течение двух-трех суток. Если рост трихомонад идет хорошо, то при
готовленную среду мы использовали для посевов. Такая предваритель
ная проверка среды на рост трихомонад предупреждает возможные 
ошибки при его приготовлении.

Посев материалов проводился после исследования их в нативных 
препаратах и приготовления мазков для окрашивания внесением в каж 
дую пробирку с питательной средой по 0,3—0,5 мл осадка пробы. Посе-
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ры сохраняли при температуре 37°С. Контроль проводился через 48 ча
сов после посева и в течение последующих пяти суток ежедневно.

Данные о частоте обнаружения трихомонад в раздавленных каплях, 
в окрашенных мазках и посевах приведены в таблице. 1.

Таблица 1

О бнаруж ение трихомонад
Кол-во в посевах на

проб
в раздавлен
ных каплях

окрашенных
мазках МПБ с 1 % 

глюкозы

МПБ с 1% 
глюкозы  
(полуж.)

П. Б. с рас
твором  

Рингера

П. Б. с раст
вором Ринге
ра (полуж .)

309 39 28 44 48 45 56
1

Из этих данных можно видеть явное преимущество диагностики три
хомоноза крупного рогатого скота путем посева материала на искусст
венные питательные среды по сравнению с методами раздавленных ка
пель и окрашенных мазков. Из испытанных питательных сред полужид
кий печеночный бульон с раствором Риигера выявил больше положи
тельных проб, чем другие среды. Причем все положительные пробы вы
являются на вторые-третьи сутки культивирования, тогда как в полу
жидком мясопептонном бульоне единичные положительные пробы вы 
являлись даже на пятые и шестые сутки культивирования, тем самым 
удлинялись сроки исследования материалов и значительно увеличивал
ся объем работы.

Следует отметить, что в наших опытах рост трихомонад происхо
дил лучше в полужидких средах. В жидких средах трихомонады росли 
на дне пробирок вместе с посевным материалом, й быстро наступало бак
териальное загрязнение, несмотря на наличие пенициллина.

Если много трихомонад в материалах, то обнаружить их в раздав
ленных каплях не представляет трудности. В ранних стадиях болезни, 
после недостаточного лечения или в смывах препуция быков, т. е. когда 
количество паразитов незначительно, обнаружить их гшраздо труднее. 
В неблагоприятных условиях трихомонады теряют жгутики, мембрану 
и округляются, таких паразитов невозможно отличить от лейкоцитов и 
других клеточных элементов. При культивировании такого материала на 
вторые-третьи сутки обычно появляется довольно большое количест
во активно-подвижных трихомонад, которые легко обнаруживаются 
микроскопированием капли из культуры.

Выявление трихомонад в ранних стадиях заражения и особенно в 
смывах препуция быков методом культивирования позволяет проводить 
своевременные меры, направленные против этого заболевания. Поэтому 
мы считаем целесообразным при диагностике трихомоноза крупного ро
гатого скота сочетать метод исследования раздавленных капель с ме
тодом посевов, причем культивированию подвергать подозрительные 
пробы, где не удается обнаружить трихомонад в раздавленных каплях, 
и все материалы, полученные от быков.

Наши опыты диагностики трихомонад в окрашенных мазках по
казали, что этот метод уступает методам микроскопии нативных м аз
ков и посевов. Так, при наличии в исследуемых материалах большого 
количества трихомонад в окрашенных мазках обычно находили неболь
шое количество хорошо окрашенных паразитов. А когда в раздавлен
ных каплях материала имеются редкие единичные трихомонады, то в 
окрашенных мазках их не удается обнаружить.

Наряду с опытами по диагностике трихомоноза были проведены
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опыты по заражению лабораторных и диких грызунов чистыми куль
турами Т. foetus с целью отыскания лабораторной модели и изучения 
патогенных свойств.

Для изучения патогенных свойств трихомонад различными исследо
вателями были предприняты попытки искусственного заражения лабо
раторных животных. Обычным местом локализации Т. foetus является 
половой аппарат крупного рогатого скота, поэтому авторы стремились 
заразить подопытных животных путем введения паразитов в половые 
пути. М. А. Арнольдов (1941), Л. В. Геника (1955), Riedmuller (1928) 
и другие при внутривлагалищном введении морским свинкам, кроликам, 
крысам и белым мышам материала, содержащего активных трихомонад, 
получали отрицательные результаты. Патологические явления у под
опытных животных наблюдались при внутрибрюшинном введении три
хомонад, но следует отметить, что вводимые материалы были часто за 
грязнены посторонними микроорганизмами.

В литературе не имеется данных о восприимчивости дикими живот
ными Т. foetus, за исключением сообщения Крадольфера (Kradolfer, 
1954), Уленхута и Шёихера (Uhlenhutn, Schoenherr, 1955), которым 
удало'сь заразить до 80% подопытных хомяков введением трихомонад 
во влагалище. Как известно, лабораторной модели трихомонадной инва
зии не имеется, и недостаточно разработан вопрос о восприимчивости 
диких животных к Т. foetus. Учитывая это обстоятельство, мы попыта
лись заразить трихомонадами сусликов, песчанок и морских свинок.

Под опытом находились пять сусликов (Citellus fulvus, 3 самки и 
2 самца), 12 песчанок (Merlones tam ariscinus, 8 самок и 4 самца) и 5 
морских свинок (самок). Материалами для заражения служили чистые 
культуры трихомонад, полученные нами на печеночном бульоне с раст
вором Рингера, с добавлением антибиотиков и с применением V-образ
ных пробирок (метод получения чистой культуры описан в другой нашей 
статье).

Прежде чем начать заражение, мы исследовали животных на нали
чие трихомонад во влагалище и в смывах препуция 3—4 раза в течение 
десяти дней. Для взятия материала от самок на конец тонкой проволо
ки наматывали стерильную вату величиной.со спичечную головку, сма
чивали стерильным физиологическим раствором и протирали стенку вла
галища. Затем вату выжимали на предметное стекло с капелькой физио
логического раствора и рассматривали под микроскопом. Одновременно 
брали материал вторично и делали посевы на печеночный бульон с раст
вором Рингера. Через три-четыре дня культура исследовалась на нали
чие трихомонад. Ни в одном случае трихомонады не были обнаружены. 
После этого всем самкам были введены во влагалище чистые культуры 
трихомонад: морским свинкам и сусликам по 0,2 мл, песчанкам по
0,1 мл. Самцам также ввели культуру трихомонад по 0,1 мл в оттяну
тый анатомическим пинцетом препуциальный мешок. После этого края 
препуция зажимали пинцетом на несколько минут. Все манипуляции с 
животными проводили после фиксации их на спине.

Начиная со второго дня после заражения, исследовали материалы 
из влагалища, взятые вышеописанным способом и смывы препуция сам
цов. Результаты заражения следующие. Из восьми самок песчанок з а 
разились семь. Одна песчанка (№ 5) не заразилась, несмотря на повтор
ное введение культуры трихомонад.-У двух песчанок (№ 4 и 12) пара
зиты жили и размножались до 70 дней, причем интересно отметить, что 
у этих песчанок трихомонады в массовом количестве появлялись пе
риодически. У трех песчанок (№ 8, 9, 11) активные трихомонады обна
руживались в течение 35 дней. У одной песчанки (№ 2) постоянно об-
1 5 - 8 8
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наруживалась масса активных трихомонад уже в течение шести месяцев- 
(наблюдение продолжается). Следует заметить, что при наличии во вла
галище трихомонад половое отверстие у самок не закрывается и в ма
териалах имеется много лейкоцитов и отмерших эпителиальных клеток. 
Общее состояние животных остается без изменения. У морских свинок, 
сусликов и самцов песчанок трихомонады не обнаруживались уже на' 
третьи сутки после заражения.

На основании проведенных опытов по диагностике трихомоноза и 
заражения некоторых грызунов мы пришли к следующим выводам.

1. Наиболее эффективным методом диагностики трихомоноза в на
ших опытах оказалось культивирование материалов на искусственных 
питательных средах.

2. Лучшей из испытанных сред для культуральной диагностики три
хомоноза крупного рогатого' скота является предложенная нами среда: 
полужидкий печеночный бульон с раствором Рингера, с добавлением 
сыворотки крови и пенициллина. Эта среда может быть рекомендована 
для культуральной диагностики трихомоноза.

3. Лучшим методом окраски трихомонад в наших опытах оказалась 
окраска по Романовскому. *

4. Метод диагностики трихомонад в окрашенных мазках уступает 
методам культивирования и раздавленных капель.

5. При диагностике трихомоноза в хозяйствах целесообразнее соче
тать метод раздавленных капель с посевом подозрительных посб на пи
тательные среды.

6. Песчанки-самки легко поддаются экспериментальному зараж е
нию при внутривлагалищном введении Т. foetus и могут служить мо
делью для изучения трихомонадной инвазии в лабораторных условиях, 
а также объектом для диагностики трихомоноза в спорных случаях ме
тодом биопроб.

Легкая заражаемость песчанок трихомонадами приводит нас к не
обходимости изучения грызунов как возможных носителей и разносчи
ков трихомонадной инвазии в естественных условиях.
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  К А З А Х С К О Й  С С Р
7958 Т Р У Д Ы  И Н С Т И Т У Т А .  З О О Л О Г И И  Том IX

И. Г. ГАЛУЗО и В. Ф. НОВИНСКАЯ

О СООТНОШЕНИИ Т Р И П А Н О З О М  
СЕЛ ЬСКОХОЗ ЯЙСТВЕ НН ЫХ И д и к и х  Ж И В О Т Н Ы Х

Триианозом сельскохозяйственных и диких животных в условиях 
.Казахстана мы начали изучать с 1953 г.

Перед нами.стояла задача выяснить, являются ли трипанозомы ди
ких животных патогенными для сельскохозяйственных животных и, нао
борот, могут ли дикие животные заражаться трипаиозомами сельскохо

зяйственных животных, в частности Trypanosoma evansi. Кроме того, 
нужно было установить, являются ли дикие животные носителями три- 
панозом верблюдов в естественных условиях и можно' ли говорить о 
наличии природной очаговости трипанозомоза. Основанием для такой 
постановки вопроса послужили данные ряда советских и иностранных 
исследователей о наличии трипаиозом у диких животных, о восприим
чивости сусликов и некоторых других диких животных к трипанозомам 
верблюдов — Tr. evansi. Объектом наших исследований были трипано
зомы, выделенные от верблюдов и диких животных в Западном и Ю ж
ном Казахстане.

Наши исследования были направлены, прежде всего, на выявление 
спонтанной зараженности трипаиозомами диких животных. С этой целью 
в течение нескольких лет мы проводили исследования на трипанозомо- 
носительство диких животных. Критерием для определения заражен
ности диких животных служило наличие трипанозом в раздавленной 
капле крови, или в мазке крови, приготовленном обычным методом. 
Часто нами просматривались отпечатки из кусочков внутренних орга
нов. Кроме того, ставились биопробы на собаках, лабораторных или ди
ких животных.

На зараженность трипаиозомами мы исследовали около Пяти ты
сяч диких млекопитающих. Из числа исследованных животных трипано
зомы были обнаружены у 15 видов: малого суслика (Citellus pygm aeus), 
среднего суслика (С. interm edius), суслика песчаника (С. fulvus), сле
пушонки (Ellobius talpinus), туркестанской крысы (Rattus turkestanicus), 
обыкновенной полевки (Microtus arvalis), обыкновенного хомяка (Cri- 
cetus cricetus), большого тушканчика (Allactaga jaculus), малого туш
канчика (Al. elater), земляного зайчика (Alactagulus acontion), туш
канчика Житкова (Pygerethmus zhitkovi), монгольской пищухи (Ocho- 
ton'a pallasi), лесной мыши (Mus sylvaticus), летучей мыши (Vespertilip 
serotinus), барсука (Meles meles).

Морфологически все трипанозомы, обнаруженные нами у диких 
животных, значительно отличаются от Tr. evansi прежде всего наличием 
крупного блефаропласта, довольно длинного заднего плазматического
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конца тела. Все тело этой группы трипанозом более изящно, длиннее 
и пластичнее в движении.

Биологически, с точки зрения их патогенности для животных, эти 
трипанозомы в наших опытах вели себя различно. Tr. spermophili, выде
ленная от малого суслика1 в Западно-Казахстанской области, вызывает 
у сусликов заметные патолого-анатомические изменения (увеличение 
лимфатических желез и селезенки) и ослабляет жизнеспособность и 
стойкость организма хозяина. Характерно', что суслики сохраняют в сво
ем организме трипанозом не только в активный период жизни, но и во 
время спячки. Больные трипанозомозом суслики, вышедшие из спячки, 
всегда содержали в своем организме подвижных, с обычной патоген
ностью трипанозом.

В экспериментах нами установлено, что трипанозомы сусликов 
(Tr. spermophili) не растут на куриных эмбрионах. Наганин и пираль- 
дин при подкФкном введении больному животному убивает их, фураци- 
лин же при введении через рот на них не действует.

Трипанозомы от других видов сусликов биологически и морфологи
чески оказались идентичными с Tr. spermophili.

Tr. criceti2, выделенные от обыкновенного хомяка (Cr. cricetus), па
тогенны для более широкого круга животных. Характерной особен
ностью этого вида трипанозом является то, что они в организме хозяи
на могут сохраняться свыше двух лет.

Tr. ulanovi, выделенная от земляного зайчика (А1. acontion), мор
фологически отлична от предыдущих видов. Для этого вида характерен 
крупный блефаропласт, длинный задний конец, тонкое и длинное тело 
со слабо развитой мембраной и длинной свободной частью жгута. Эта 
трипанозома патогенна для всех видов тушканчиков и некоторых дру
гих видов животных и не патогенна для сусликов.

Трипанозомы, выделенные от других видов диких животных, имеют 
свои биологические и морфологические особенности, но на них мы оста
навливаться не будем, так как это является предметом отдельного сооб
щения.

Все виды трипанозом, выделенные от диких животных в естествен
ных условиях, мы проверили на их патогенность для сельскохозяйствен
ных и лабораторных животных. В результате с большим трудом нам 
удалось заразить сельскохозяйственных животных только тремя вида
ми трипанозом.

Штаммом Tr. criceti, взятым непосредственно от обыкновенного 
хомяка, нам удалось заразить одну лошадь. На 11-й день после введе
ния крови больного зверка у лошади появились трипанозомы в перифе- 
реческой крови. От этой лошади в дальнейшем мы легко заразили верб
людов, лошадей, собак и лабораторных животных. Клиника и патолого
анатомическая картина у зараженных животных соответствовали забо
леванию су-ауру.

Трехкратная попытка повторного опыта непосредственного зараж е
ния верблюда и лошади трипанозомами от хомяка не увенчалась успе
хом. Однако после проведения штамма этого вида трипанозом через ор
ганизм овцы или свиньи нам вновь удалось получить патогенный штамм 
для сельскохозяйственных и лабораторных животных. Эти штаммы мы 
поддерживаем и по настоящее время.

Характерно, что Tr. criceti, взятые непосредственно от хомяка, не 
культивируются на куриных эмбрионах, тогда как штаммы, проведен
ные через организм овцы или свиньи, пышно растут.

1 Эта трипанозома ранее у малого суслика обнаруж ена Шалашниковым (1888).
2 Tr. criceti ранее у обыкновенного хомяка была обнаруж ена Боженко (1936).
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Tr. ochoton'a, выделенная от монгольской пищухи (Ochotona pai- 
lasi), в двух случаях была привита лошади. От лошади этот штамм 
легко прививался всем лабораторным животным и овцам. На овцах он 
хранится в нашей лаборатории и по настоящее время.

В третьем туре опытов непосредственного заражения сельскохозяй
ственных животных от пищухи мы не получили положительного резуль
тата.

Tr. ulanovi нам удалось перепривить собаке в условиях полевого 
опыта. Штамм был потерян, так как хозяин этой трипанозомы — А1. 
acontion — в неволе живет недолго, а на сельскохозяйственных живот
ных в полевых условиях опыт поставить не удалось (данный штамм 
трипанозом, полученный на собаке в полевых условиях, в дальнейшем 
был перепривит в лабораторных условиях от собаки лошади, верблюду, 
собакам и мелким лабораторным животным).

Получив недостаточно убедительные результаты по* заражению 
сельскохозяйственных животных трипанозомами, выделенными от ди
ких животных, мы перешли к опытам по определению патогенности 
Tr. evansi для диких животных.

Исходным штаммом для работы были трипанозомы, выделенные от 
верблюда в одном хозяйстве Западного Казахстана, неблагополучного 
по су-ауру. К Tr. evansi в наших опытах оказались восприимчивы сле
дующие виды диких животных:

1) Citellus pygmaeus •— малый суслик,
2) С. intermedius— средний суслик,
3) С. fulvus — суслик-песчаник,
4) Allactaga jaculus — большой тушканчик,
5) Al. elater — малый тушканчик,
6) Alactagulus acontion — земляной зайчик.
7) Pygerethmus zhitkovi — тушканчик Житкова,
8) Dyromys niledula — лесная соня,
9) Cricetus cricetus — обыкновенный хомяк.

10) Cricetulus m igratorius ■— серый хомячок,
11) Rhombomys opimus — большая песчанка,
12) Meriones tam ariscinus — гребенщиковая песчанка,
13) М. erythrourus — краснохвостая песчанка,
14) Ellobius talpinus — обыкновенная слепушонка,
15) Microtus arvalis — обыкновенная полевка,
16) Mus musculus — домовая мышь,
17) М. sylvaticus — лесная мышь,
18) Meles meles — барсук,
19) Canis lupus — волк,
20) Vulp'es vuipes — лисица,
21) V. corsac — корсак,

! 22) Felis u n c ia — снежный барс,
23) Capreolus capreolus — косуля,
24) Saiga tatarica — сайга,
25) Ovis ammon — apxap,
26) Erinaceus auritus — ушастый еж.

Клиника и патолого-анатомическая картина у зараженных диких 
животных напоминают су-ауру. Наиболее характерными и чаще встре
чающимися признаками являлись: лихорадка, отеки головы, scrotum и 
конечностей, анемия, истощение и некоторые нервные явления. Степень 
выраженности того или иного клинического признака в отдельные пе
риоды болезни не одинакова.

Особый интерес представляет заражение трипанозомами парноко-
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лытных сельскохозяйственных и диких животных. Напомним, что ос
новным мотивом выделения трипанозомы — возбудителя су-ауру — 
в самостоятельный вид, отличный от Tr. evansi, являлась невосприим
чивость к этой трипанозоме крупного рогатого скота и овец. Мы же в 
своих опытах смогли заразить овец, свиней, крупный рогатый скот и 
ряд видов диких парнокопытных: архара, сайгу и косулю.

У зараженных овец отсутствовали клинические признаки, трипано
зомы в крови не появлялись. Вместе с тем, овцы оказались стойкими 
трипанозомоносителями. На протяжении более двух лет путем биопробы 
на белых мышах мы устанавливали трипанозом у этих животных. 
Штаммы, выделяемые от овец, не теряли своей вирулентности, ими 
легко можно было заразить любой вид восприимчивых к су-ауру ж и
вотных.

Так же как и овцы, на трипанозомную инвазию реагирует и круп
ный рогатый скот.

У свиней реакция организма на трипанозомную инвазию протека
ет несколько иначе. Отмечалось несколько случаев наличия трипано
зом в периферической крови, чего у овцы и телят мы никогда не наб
людали. В этих случаях и клиника была ярко выражена. От двух сви
номаток, зараженных трипанозомами, был получен приплод. Все ново
рожденные поросята были очень слабенькими, и большинство из них 
вскоре погибло, однако трипанозом у этих поросят нам установить не 
удалось.

Характерная реакция на трипанозомную инвазию отмечалась у 
архара. Филогенетически архар стоит ближе к овце, чем к другим ви
дам животных, восприимчивых к трипанозомозу, тем не менее реакция 
его организма на трипанозомную инвазию значительно отличается ог 
реакции организма овец. Прежде всего, инкубационный период у ар 
хара составляет 5 дней, вместо 15—30 дней у овец. По истечении инку
бационного периода в крови архара появились трипанозомы, которые 
держались весь период болезни животного. Паразитарный приступ со
провождался хорошо выраженной клиникой, характерной для су-ауру.

Несколько слабее трипанозомозная инвазия была выражена у сай
ги, у которой также обнаруживались трипанозомы в крови, но в мень
шем количестве, и клинические явления выражались слабее, Чем у ар
хара. У косули трипанозомы в периферической крови появились че
рез 1,5 месяца, клиника заболевания была такая же, как у сайги.

Интересны результаты заражения трипанозомозом собак. Извест
но. что собаки очень чувствительны к трипанозомам, и мы в процессе 
своего исследования использовали их как опытных животных, на кото
рых хорошо поддерживаются штаммы. Однако высокая чувствитель
ность собак проявилась только к Tr. evansi и пассированным штаммам, 
выделенным ст диких животных и проведенным .через организм овцы 
или свиньи.

На трипанозом же диких животных собаки реагируют так же, как 
и верблюды, лошади и мелкие лабораторные животные. На основании 
заражения собак трипанозомами диких животных в полевых условиях 
мы могли судить об отношении к этим трипанозомам и сельскохозяй
ственных животных. Если собаки не заражались трипанозомами, выде
ленными от диких животных, то можно было с уверенностью считать, 
что ими не заразятся и сельскохозяйственные животные. Кроме того, 
собаки оказались очень удобными животными для изучения патогенеза, 
клиники этого заболевания и для опытов терапии.

В связи с перечисленными результатами опытов стояла задача 
идентификации трипанозом, с которыми мы имели дело. С этой целью
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мы применили известный в вирусологии метод культивирования на ку
риных эмбрионах.

Для экспериментов брали 7— 10-дневные яйца с хорошо развитым 
эмбрионом. Заражение проводили на хорион-аллантоис, в амниотиче
скую полость и желточный мешок. Материал для заражения брали от 
животных, у которых в крови было много трипанозом.

В результате проведенных опытов нам удалось культивировать. 
Тг. evansi, а также трипанозом, выделенных от обыкновенного хомяка 
и монгольской пищухи, прошедших через организм овцы и свиньи.

Суспензией из внутренних органов эмбриона легко заражались бе
лые мыши, морские свинки и другие животные.

В своем опыте с диагностической целью мы использовали трипано- 
цидные препараты — наганин, антрицид, пиральдин и фурацилин. Нага- 
нин, антрицид и пиральдин убивал Tr. spermophili и Tr. evansi, в то вре
мя как фурацилин, обладая терапевтическим действием при су-ауру 
верблюдов, при трипанозомозе сусликов показал отрицательный резуль
тат. Мы убедились, что одни химиотерапевтические препараты могут 
действовать на разные виды трипанозом, другие же обладают избира
тельной способностью. Не исключена возможность, что дальнейшее 
изучение этих препаратов поможет в дифференциальной диагностике от
дельных видов трипанозом.

Наши работы не закончены, продолжается изучение поведения три
панозом в организме разных видов животных. Однако уже сейчас мож
но говорить с уверенностью о том, что трипанозомы диких животных, с 
которыми мы имели дело, не являются в естественных условиях патоген
ными для сельскохозяйственных животных. Что же касается чувстви
тельности многих диких животных к Tr. evansi, то над этим вопросом 
следует еще поработать. Не исключена возможность, что дикие живот
ные являются в естественных условиях носителями Tr. evansi.

Особый интерес представляют дикие хищники (лиса, корсак, волк, 
которые оказались очень чувствительными к Tr. evansi) и дикие копыт
ные. У тех и других трипанозомы появляются в периферической кро
ви. Те и другие являются объектами питания паразитических насеко
мых — переносчиков Tr. evansi.

Представляет также эпизоотологическйй интерес скрытое и дли
тельное носительство трипанозом овцами, свиньями и крупным рогатым 
скотом. Необходимо выяснить, не могут ли трипанозомы от овец быть 
переданы верблюду или лошади через переносчиков.

Мы проверяли в хозяйствах Западно-Казахстанской области, не
благополучных по су-ауру верблюдов, некоторое количество овец и~ 
крупного рогатого скота на скрытое трипанозомоносительство и получи
ли отрицательный результат.

Особым является вопрос использования организма овцы и свиньи 
трипаиозомами диких животных в качестве «трамплина» для перехода 
их на сельскохозяйственных животных. Вопрос этот крайне интересен 
уже потому, что при морфологическом анализе таких трипанозом мы 
подметили изменение их морфологии в сторону приближения к Tr. evan
si, но эти исследования носят самостоятельный характер и на них мы; 
в настоящей статье не останавливаемся.
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТК И

П. М. БУТОВСКИЙ, Н. А. БЕЗУКЛАДНИКОВА

ВШИ СЛЕПУ ШОНКИ  И ОПЫТЫ ПО ПЕР ЕН ОС У ИМИ 
Т Р И П А Н О З О М

В 1953 г. в Западном Казахстане И. Г. Галузо и В. Ф. Новинская 
в крови слепушонок Ellobius talpinus и в кишечнике вшей Polyplax. 
ellobii, снятых со слепушонок, наблюдали трипанозомы. Baldrev (1909), 
Strickland (1910), Rodenwald (1910) и Steinhaus (1947) считают, что вши 
крыс Haematopinus spinulosus способны механически переносить 
Trypanosoma lewisi, хотя, по их мнению, вши заражаются не постоян
но. Mitzmain (19i 2) удалось получить положительные результаты по 
переносу трипанозом вшами Haematopinus bituberculatus.

Мы в 1956 г. поставили ряд специальных опытов и провели поле
вые исследования по выяснению возможной роли вшей слепушонок в 
переносе трипанозом. Полевые исследования проводились в окрестно
стях г. Алма-Аты, близ экспериментальной базы Института зоологии 
АН КазССР, расположенной в зоне прилавков хребта Заилийского Ала
тау и подгорных яблоневых садов.

Полевые наблюдения

Наблюдения за деятельностью слепушонок в природе преследовали 
задачу выяснения возможных контактов зверьков с жалящими насеко
мыми — переносчиками трипанозом, и контактов. слепушонок между 
собой и с другими видами млекопитающих.

Слепушонки ведут преимущественно подземный образ жизни. Рою
щая деятельность их изучена достаточно полно (Формозов, 1926; Угрю
мый, 1934; Мекленбурцев, 1937; Раков, 1954; Крейцберг, 1954).

Из подземных сооружений слепушонки нас интересовала система 
ходов, расположенных вблизи поверхности. В них слепушонка добывает 
свой основной корм — подземные части растений. Через эти ходы 
зверьки сообщаются с поверхностью земли. Система ходов обычно со
стоит из магистрального, чаще прямого хода, от которого в обе сторо
ны отходят ходы второго порядка, а от них ответвляются ходы третьего 
порядка. Рытье норы обычно начинается с закладки гнездовой каме
ры и магистрального хода длиной 3—4 м. В дальнейшем заканчивается 
магистральный ход, достигающий нескольких десятков метров, в конце 
периода подготовки системы ходов прокладываются ходы второго и 
третьего порядка. Земля из прорытых ходов вытаскивается зверьками; 
через короткие боковые отнорки, образуя характерные конусовидные вы
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бросы. Затем боковые отнорки забиваются пробкой. Замечено, что вы- 
•бросы земли на поверхности особенно часты весной и осенью. В эти пе
риоды зверьки прокладывают и магистральные ходы и ходы второго и 
третьего порядка. Летом слепушонки продолжают прокладку кормовых 
ходов, но земля при этом не выбрасывается наружу, а перетаскивается 
в вышедшие из употребления участки подземных ходов, проложенных 
в весеннее время.

Весной первые выбросы земли на поверхности появились 12 марта, 
сразу же после схода сплошного снегового покрова. Земля к этому 
времени уже оттаяла. С 13 по 17 марта и с 19 по 24 марта при значи
тельных повторных снегопадах новых копанок слепушонок не отмеча
лось.

В яблоневых садах и по берегам арыков интенсивная роющая дея
тельность отмечена с потеплением (с 29 марта). В это время проклады
вались магистральные ходы. Свежие выбросы появлялись у обоих кон
цов хода, который одновременно удлинялся. Прокладка в садах в ос
новном закончилась между 15 и 20 апреля. На первой, более низкой 
гряде прилавков, 20 апреля роющая деятельность была еще слабой, но 
уже на другой день она стала очень интенсивной и оставалась такой 
всю последнюю декаду апреля. Прокладка магистральных ходов здесь 
окончилась в первой декаде мая, а к 22 мая роющая деятельность у 
поверхности почти замерла. В этот день не было обнаружено ни одного 
открытого отнорка. Начался второй, летний период в годовом цикле 
слепушонки, когда#она почти не соприкасается с поверхностью, кото
рый продолжался весь июнь; в июле наблюдения не проводились.

Весной, в период прокладки магистральных ходов, было тепло, но 
земля оставалась влажной. В концах хода, где слепушонки рыли, обыч
но один и реже два отнорка оставались открытыми в течение всего дня 
и закрывались только на ночь. Время от времени через эти отнорки 
зверьки выбрасывали землю, появляясь на 3—4 секунды на поверхности 
земли, и вновь исчезали в глубине ходов на несколько минут.

Считается, что часть отнорков оставляется слепушонкой открытой 
для вентиляции. Последнее не нашло полного подтверждения в наших 
наблюдениях. Внимательно проследив процесс рытья слепушонкой м а
гистральных ходов, мы нашли, что открытые отнорки всегда связаны с 
работой слепушонки на этом участке — через них выбрасывается зем
ля. Если на проложенном участке хода открывается новый отнорок, то 
это обычно связано с началом прокладки хода второго порядка или с 
усовершенствованием гнездовой камеры. Таким образом, ход, как пра
вило, вскрывается зверьком для выбросов земли, вентиляционное же 
значение его попутное. Впрочем необходимо сказать, что при теплой 
погоде и когда земля влажная, слепушонка подолгу не закрывает часть 
«отнорков, в районе которых она роет. В сухое, жаркое и холодное время 
открытые норы попадаются крайне редко.

27 марта в яблоневом саду было выкопано в расширении хода сле
пушонки свежее гнездо, здесь же был небольшой запас корма —- какие- 
то сочные корни. Гнездо целиком состояло из наземных частей расте
ний — прошлогодних злаков, которые росли вблизи этого места. Эти 
данные свидетельствуют о том, что весной слепушонка появляется на 
поверхности не только для выброса земли, но и для сбора гнездового 
материала. В. Э. Крейцберг (1954) также сообщает о нахождении им з 
гнездах слепушонок листьев древесных пород, собранных на поверхно
сти.

29 апреля на поверхности был пойман руками зверек, изо рта у него 
►еще торчала зеленая трава, которая росла возле норы. Пасущихся на
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поверхности земли слепушонок также в апреле наблюдал 3 раза
Н. В. Раков (1954). Чтобы выяснить, насколько часто слепушонки пи
таются зелеными частями растений, за период с 20 апреля по 10 мая 
было вскрыто несколько желудков зверьков. В них преобладали зеленые 
части растений. Но в желудках слепушонок, просмотренных в более 
ранний период — с 17 марта по 15 апреля, были исключительно остат
ки корешков. Н. В. Раков, считает, что зеленые части растений подка
пываются снизу и затаскиваются зверьками из-под земли в кормовые 
ходы. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что в период проклад
ки магистральных ходов слепушонка, пользуясь открытыми отнорками, 
часто выходит пастись наружу. В садки к слепушонкам мы клали све
ж ий дерн, на нем слепушонки паслись днем, делали это они уверенно, 
было заметно также, что этот прием добывания пищи для них совер
шенно обыкновенный.

М. Ф. Угрюмый (1954) часто видел слепушонок на поверхности зем
ли. Магистральный ход — это по существу не кормовой ход, а «подзем- 
лая  дорога», направление которой выдерживается строго, вне зависимо
сти от наличия кормовых растений.

С потеплением во второй половине весны, в период интенсивной ро
ющей деятельности, слепушонки появляются на поверхности достаточ
но часто для выбросов земли и на кормежку или в отдельных случаях 
собирать материал для гнезд. Возможно также, что их частое появле
ние на поверхности земли весной в какой-то мере связано и с половым 
циклом. Именно в это время составляются новые семьи. В. Э. Крейц- 
берг (1954) пишет, что в каждом поселении всегда обитает только одна 
семья — самец, самка и одно или два поколения потомства. Числен
ность таких семей при полном вылове поселений, по нашим данным, 
ранней весной колебалась от двух до пяти зверьков, это были родители 
с детьми прошлого года рождения. Первый новый выводок был добыт 
из норы 11 мая: самец, самка и три молодых зверька (2 самца и самоч
ка, весом 19, 24 и 26г).

В яблоневых садах весной одна колония приходилась на 700 м 
учетного маршрута, в первой гряде прилавков одна колония — на 100 м 
маршрута. Во второй гряде прилавков слепушонка была редкой, она 
встречалась лишь на северных склонах, поросших полынью.

В первой гряде прилавков слепушонки были очень обильны в ло
щинах, лишь частично проникая оттуда в клеверники, расположенные 
на платообразной вершине первой гряды.

Наблюдения, прерванные на июль, были возобновлены нами с 
10 августа. Копки слепушонки в это время были очень обильны. Из 
лощин зверьки переместились на вершины первой гряды прилавков, на 
стерню посевов ячменя и овса. В садах же поселения оставались весь 
год на тех же местах. Расстояние от лощин к колониям на стерне до
стигало 150 м.

В конце октября большинство слепушонок покинуло стерню, много 
копок появилось на посевах люцерны и в лощинах первой гряды при
лавков, таким образом, вновь переселившись, зверьки вернулись к мес
тообитаниям, в которых мы их застали весной. По-видимому, здесь они 
зимуют.

Впервые открытые норы наблюдались 28 августа. В дальнейшем, 
вплоть до середины ноября, открытых нор было меньше, чем весной, в 
холодные дни их не было совсем. Лишь 10 ноября, в теплый день и пос
ле выпадения осадков, когда земля стала влажной, вновь было зареги
стрировано большое количество открытых нор.

С 10 августа по 20 сентября были вскрыты 82 желудка слепушо
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нок; в 66% желудков обнаружены исключительно подземные части рас
тений, в 22% была небольшая примесь зелени, а в 16% зеленых частей 
растений было много (более 30% по объему). Очевидно, что во второй 
половине лета и осенью зеленые части растений в питании слепушонок 
играют меньшую роль, чем весной, и что во второй период своей актив
ности у поверхности почвы зверьки контактируют с внепйшм миром ме
нее тесно, чем весной.

В течение конца лета и всей осени сперматозоиды в семенниках 
найдены у 45% вскрытых самцов. Из 51 вскрытой самки в это время 
лишь у четырех найдены следы послеродовых пятен, одна оказалась 
кормящей и у одной обнаружены лишь эмбрионы. Эти данные свиде
тельствуют о том, что контакт размножающихся самок слепушонок с 
поверхностью земли крайне мал. Вообще в уловах зверьков у выходов 
нор преобладают самцы. Связано это с особенностью самок, ведущих 
подземный образ жизни.

Изложенные данные свидетельствуют о том, что слепушонки в про
цессе своей жизни, особенно весной, довольно много бывают на поверх
ности земли, где они могут быть покусаны жалящими насекомыми — 
возможными переносчиками трипанозом. В Западном Казахстане в
1953 г. в начале июня мы наблюдали переселение слепушонок из по
лупустыни на луга в пойме р. Урал. После этого на новых местообита
ниях у слепушонок начался интенсивный период роющей деятельности, 
и было много открытых нор. Первый спонтанно зараженный трипанозо
мами зверек (из 59 отловленных) был пойман 30 июня, т. е. как раз 
после периода довольно интенсивного контакта с поверхностью земли, 
где в это время было много жалящих, насекомых, в том числе слепней. 
С 30 июня по 20 июля добыто 53 зверька, 11 из них (21%) оказались, 
по сообщению И. Г. Галузо и В. Ф. Новинской, спонтанно зараженны
ми трипанозомами.

Кроме контакта с жалящими насекомыми на поверхности земли, 
слепушонки имеют контакт и с норовыми эктопаразитами других грызу
нов. Близ Алма-Аты мы наблюдали непосредственное соединение ходов 
слепушонки с норами гребенщикозой песчанки (Meriones tam ariscinus) 
и тут же обнаружены норы домовых мышей (Mus m usculus). В Запад
ном Казахстане мы находили смыкание нор малого суслика (Citell'us 
pigmaeus) и слепушонки, вблизи находились норы большого и малого, 
тушканчиков (Allactaga elater и A. jaculus) и земляного зайчика (А1ас- 
tagulus acontion).

Опыты заражения слепушат и вшей Trypanosoma evansi

В 1956 г. 182 слепушонки, отловленные в зоне прилавков, осмотре
ны на эктопаразитов. Обнаружены вши Polyplax ellobii в количестве 
3095 экз., гамазовые клещи Hirstionyssiis ellobii и Cosmolaelaps gura- 
bensis — 3538 экз., иксодовые клещи рода Ixodes — 4 экз., блохи 
Amphipsylla dumalis, Ctenophthalmus dux, Neopsylla teratura и Cera- 
tophyllus fidus — 70 экз., M allophaga sp. — 3 экз. Сборы гамазовых 
клещей проведены также в гнездах слепушонок. Вши и гамазовые кле
щи были на слепушонках в значительном количестве во все сезоны 
года.

В этом же году было добыто и обследовано на спонтанную зара
женность трипанозомами 218 слепушонок. Трипанозомы обнаружены 
не были. Пользуясь данными И. Г. Галузо и В. Ф. Новинской о воспри
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имчивости слепушонок к Tr. evansi, мы провели ряд опытов по выясне
нию способности вшей слепушонки переносить трипанозом этого вида.

38 слепушонок были заражены Tr. evansi, у 20 слепушат трипа
нозомы появились в массе на пятый-шестой день, 18 слепушат погибли 
на второй-третий день после заражения.

В шести опытах к зараженным слепушонкам мы подсаживали здо
ровых. Ни в одном опыте заболевания через контакт отмечено не бы
ло. В четырех опытах больные слепушонки были загрызены здоровыми, 
но трипанозом у здоровых не появилось.

Вши, снятые с зараженных слепушонок, растирались в ступке с 
физиологическим раствором, и полученная суспензия в объеме 0,5 - -
1 куб. см вводилась подкожно здоровым слепушонкам. На пятый день, 
а далее через день в течение месяца проверялись мазки подопытных ж и
вотных. Через месяц проводили заражение белых мышей кровью слепу
шонок (биопроба — слепой пассаж). Всего проведено шесть опытов.

1. Вводилась суспензия из 78 вшей двум слепушонкам (оп. 30).
2. Вводршась суспензия из 50 вшей одной слепушонке (оп. 31).
3. Вводилась суспензия из 100 вшей и 50 гамазовых клещей че

тырем слепушонкам (си, 33).
4. Вводилась суспензия из 30 вшей трем слепушонкам (оп. 38).
5. Вводилась суспензия из 70 вшей и 60 гамазовых клещей одной 

слепушонке.
6. Вводилась суспензия из 90 вшей и 200 гамазовых клещей двум 

•слепушонкам.
7. Вводилась суспензия из 300 гамазовых клещей трем слепушон

кам.
Ни в одном случае трипанозом в крови у подопытных зверьков не 

обнаружено.
Подопытные слепушата пали на третий-пятнадцатый день. Био

проба (слепой пассаж) от зараженных через вшей слепушат также не 
дала положительных результатов.

Проведен один опыт проверки способности вшей передавать три
панозом через укус. 45 вшей, снятых с зараженной трипанозомами сле
пушонки, были подсажены на здорового зверька. Слепушонку садили 
в мешочек и на нее высыпали вшей. Зверек оставался в мешочке 3 —
4 часа, за это время все вши переползали на нового хозяина. Через 
пять дней после подсадки и в дальнейшем через день в течение месяца 
проверялась кровь подопытной слепушонки на наличие трипанозом. Р е
зультат был отрицательный.

Вши, собранные с зараженных трипанозомами слепушонок, про
верялись на наличие трипанозом путем микроскопии содержимого по
лости их тела на предметном стекле: паразиты заливались каплей физ
раствора, покрывались покровным стеклом и раздавливались. Препа
рат просматривался под микроскопом. Всего было просмотрено 40 на
пившихся на зараженной слепушонке вшей. Трипанозом в препаратах 
не обнаружено.

Таким образом, и в опытах по переносу Tr. evansi вшами слепушо
нок получены отрицательные результаты.

Наши наблюдения' и опыты окончательно не решают вопроса с 
способности вшей слепушонки переносить трипанозом этих зверьков, 
так как в опыте была Tr. evansi. Тем не менее, эти опыты и наблюдения 
позволяют судить о том, что слепушонка в процессе своей жизни име
ет контакт с жалящими наземными насекомыми и норовыми паразити
ческими членистоногими других грызуноЕ, которые и могут осу
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ществлять перенос трипанозом, и что Tr. evansi, к которой слепушон
ки восприимчивы, не передается от ЗЕерька к зверьку вшами и, возмож
но, гамазовыми клещами, а также и через поедаемых зараженных зверь
ков. Этот вывод имеет значение в плане общей оценки явления воспри
имчивости многих диких животных к Tr. evansi, возбудителю су-ауру 
верблюдов и лошадей.
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Я. А. Б Л А Г О Д А Р Н Ы Й

К ФАУНЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ СЕВЕРНЫХ ОКРАИН
МУ ЮН- КУМОВ

В одном из эндемичных по лептоепирозу очагов на северной кром
ке песков Муюн-Кум, южнее пос. Уланбель, расположенного на р. Чу, 
были проведены сборы и исследования иксоидных клещей, чтобы уста
новить у них возможное спонтанное лептоспироносительство и выяс
нить их роли в эпидемиологии лептоспирозов. Указанный район служит 
местом содержания овец в зимний период. С наступлением весны скот 
перегоняется в пустыню Бетпак-Дала, а затем в сухие степи Сары- 
Арка.

Материал добывался в урочищах Батышкудук, Султанкудук и 
Кзыл-Тау, находящихся в радиусе до 50 км на юг и юго-восток от 
пос. Уланбель. Здесь, как и в других местах пустыни, гряды песков 
чередуются с лёссовыми понижениями. Среди растительности преобла
дают черный и белый саксаул, житняк узколистый и полынь.

По данным метеорологической станции пос. Уланбель, среднегодо
вая температура воздуха составляет 7,5°. Осадков выпадает мало (в 
среднем 180 мм в год) и преимущественно весной и осенью.

Экспедиция работала с 23 апреля по 26 икЗня 1956 г. Сбор клещей 
производился со скота, с грызунов и из их нор. Собранные клещи дос
тавлялись в лабораторию в пос. Уланбель, где Производилась проверка 
на спонтанную зараженность лептоспирами просмотром гемолимфы л 
последующим посевом суспензии клещей на питательные среды.

Сборы клещей с сельскохозяйственных животных (овец) производи
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лись в урочище Батышкудук, расположенном в 20 км южнее пос. Улан- 
бель. С 24 по 29 апреля было осмотрено 500 овец, с которых были сня
ты 1683 взрослых клеща. Среди них главное место занимали Hyalom- 
ma asiaticum — 84,7%, a Hyalomma anatolicum — лишь 15,3%.

I. Hyalomma asiaticum P. Sch. et Schl. является фоновым видом 
клещей района исследования. По данным Г. В. Ушаковой (1956), этот 
вид клещей проникает далеко вглубь пустыни Бетпак-Дала, доходя до 
степей Сары-Арка. Совершенно очевидно, что это связано с перегона
ми скота с зимних пастбищ пустыни Муюн-Кум на летние пастбища сте
пей Сары-Арка.

За период с 24 по 29 апреля были сняты 1427 взрослых клещей 
(голодные, напившиеся и полунапившиеся). Численность клещей была 
довольно значительной, нередко с одной овцы снималось свыше 100 эк
земпляров клещей.

13 и 14 июня взрослые клещи были сняты с ушастых ежей и ж ел
того суслика; 21 июня они были найдены в норах сусликов в урочище 
Батышкудук. Тот факт, что взрослые Н. asiaticum кормятся на сусли
ках и ежах, по мнению Г. В. Ушаковой (1956), свидетельствует о воз
можности существования части популяции этих клещей вне связи с сель
скохозяйственными животными. Нимфы снимались с желтых сусликов, 
выловленных в урочищах Батышкудук и Султанкудук, с 24 апреля по
21 июня.

II. Hyalomma anatolicum Koch. Взрослые клещи снимались с овец 
в урочище Батышкудук с 24 по 29 апреля. Собрано 256 экземпляров.

III. Rhipicephalus schulzei Olen'ev. Этот вид клещей снимался с 
желтого суслика и хорька с 25 мая по 25 июня в урочищах Батыш
кудук, СуЛтанкудук и Кзыл-Тау. Всего собрано 325 взрослых клещей. 
Численность их на животных была различной: чаще всего от одного' 
до семи. На некоторых животных клещи отсутствовали, но в то же вре
мя на других их находили очень много. 2 июня с одного суслика было- 
снято 8 самок клещей, напившихся и полунапившихся, и 14 самцов. 
Наибольшее количество клещей было обнаружено на молодых сусли
ках. С одного хорька было снято 105 взрослых клещей. Клещи обычно 
присасывались на шее, голове, внутренней и наружной стороне ушных 
раковин и реже на спине. Неоднократно отмечены случаи нахождения 
клещей в норах желтого суслика.

IV. Rhipicephalus pumilio P. Sch. Взрослые клеши снимались с  
желтого суслика и хорька в урочище Султанкудук и Батышкудук с 
26 мая до конца июня. Собрано всего 179 экземпляров.

V. Ornithodoros tartakovskyi  Olenev. Сборы этих клещей произво
дились в урочище Батышкудук в саксаульниках. За период с 15 по-
21 июня было обследовано около 300 нор желтого суслика, расположен
ных преимущественно вдоль дороги Уланбель — Батышкудук. Собрано 
46 клещей. Индекс заклещевания нор составляет 0,15. В одном случае 
взрослый клещ был снят с суслика.
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Г. В. УШАКОВА

К ФАУНЕ К РО ВО СОС УЩИХ К Л Е Щ Е Й  КАЗАХСТАНА

Обработка коллекции отдела паразитологии Института зоологии 
АН КазССР дает возможность несколько расширить наши представле
ния о распространении отдельных видов клещей в Казахстане. В на
стоящих заметках приводятся новые данные о находках представителей 
рода Argas.

Argas reflexus Fabricius, 1794 известны в виде разрозненных на
ходок из Западного и Юго-Восточного Казахстана. Новыми оказались 
наши сборы этих клещей в июле 1955 г. в двух пунктах Зайсанской кот
ловины. На южном берегу оз. Зайсан они были собраны в трещинах и 
щелях деревянных перекрытий мавзолея на старом казахском кладби
ще. Очевидно, клещи кормились на сизых голубях, живущих в большом 
числе под крышей этого сооружения, и на ласточках в период выведения 
ими птенцов. Около покинутых гнезд ласточек вместе с A. reflexus бы
ли собраны напившиеся и голодные клещи A. persicus.

В этот же период времени A. reflexus были найдены на правом бе
регу р. Черный Иртыш в 20 км севернее пос. Буран в покинутом убежи
ще летучих мышей среди обнажения иестроцветных третичных глин. 
Летом 1957 г. здесь же клещи были собраны К. П. Параскивом.

Эти места находок клещей A. reflexus оказались самыми восточны
ми пунктами обнаружения их в Казахстане, как и сбор A. persicus на 
южном берегу оз. Зайсан. Вероятно, при дальнейших исвледованиях 
клещи этих видов будут установлены и на территории Китайской рес
публики, смежной с Зайсанской котловиной.

Argas persicus Oken, 1818 широко распространены в южной и за 
падной частях Казахстана. Здесь они многочисленны в населенных 
пунктах, где разводят домашних птиц. В необжитых районах, находя
щихся на значительном удалении от человеческого жилья, эти клещи 
живут около гнезд диких птиц, на которых кормятся в период насижи
вания и выкармливания птенцов. Около гнезд степной пустельги клещи
A. persicus были в массе обнаружены в июле 1957 г. в 50 км северо-за
паднее оз. Тенгиз (сбор Д. И. Чекменева). Здесь личинки, нимфы, взрос
лые клещи разной степени насыщения и их яйцекладки были собраны 
между каменными плитами, сложенными на могилах старого казахского 
кладбища. В июне 1956 г. клещи A. persicus были найдены также меж
ду камней и плит одной из могил на правом берегу р. Кара-Кенгир, в 
10— 12 км ниже впадения в нее притока Сары-Кенгир (сбор А.. И. Го
рюновой). Однако поблизости не было найдено ни гнезд птиц, ни других 
убежищ животных. Вместе с тем, часть собранных клещей (50 нимф) 
сказались со следами недавнего питания. Судя по перьям, помету и 
костным остаткам зверьков, этот холмик неоднократно использовался 
хищными птицами для отдыха и поедания здесь добычи. Можно пред
полагать, что найденные здесь клещи были занесены сюда именно хищ
ными птицами. Это предположение тем более вероятно, что, по нашим 
наблюдениям, в необжитых районах Бетпак-Дала клещи A. persicus 
нередко в огромном числе кормятся на сарычах-курганниках, орлах- 
могильниках, домовых сычах, филинах и других птицах, гнездящихся 
среди скал и в каменистых россыпях.
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М. П. ЯКУНИН

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗУДНЕВЫХ КЛЕЩ ЕЙ У ГОРНОГО КОЗЛА

Зудневые чесоточные клещи известны как паразиты сельскохозяй
ственных животных и человека. О поражении этими клещами диких 
хищников и грызунов (волк, лисица, хорек, суслик и др.) сообщают
Н. О. Оленев (1928), О. Н. Герасимов (1953), В. Т. Аверин (1928),
В. К. Новиков (1940), А. А. Дубницкий (1952), В. Б. Дубинин (1954). 
Указаний о паразитировании чесоточных зудней на диких парнокопыт
ных в условиях природы в доступной нам литературе мы не встре
чали.

Осенью 1953 г. М. Н. Корелов передал нам фиксированный в фор
малине хвост горного козла — Capra sibirica с признаками чесотки. 
Горный козел был добыт 25 мая 1953 г. на южном склоне хребта Кет
мень в урочище Кумурчи Кегенского района Алма-Атинской области.

На коже хвоста имелось довольно обширное поражение, занимаю
щее пространство от первого до последнего хвостового позвонка с внут
ренней стороны, .т. е. всю безволосую поверхность. Пораженный учас
ток кожи был покрыт сухой коркой, грязно-белого цвета. Корка имела 
шероховатую поверхность с трещинами и ссадинами. Из пораженного 
участка кожи были взяты соскобы, из которых после обработки их по 
методу Д. О. Приселковой выделены и определены чесоточные зудни— 
Acarus siro.

По сообщению М. Н. Корелова, подобные поражения наблюдались 
у  этого горного козла на нижней части шеи, в области лопаток, живота 
и паха. В некоторых участках поражения толщина корочки достигала 
более сантиметра. На брюшной поверхности корочка отслаивалась от 
кожи вместе с волосами и висела клочьями. Животное было плохой 
упитанности. .

Учитывая видовую специфичность чесоточных клещей, выделенных 
нами зудней, ио-видимому, можно отнести к новой разновидности, а 
именно ■— Acarus siro tauteke var. nova.
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И. Г. ШУБИН

О ЗА РА Ж ЕН Н О С ТИ  МОНГ ОЛ ЬС КИ Х ПИЩУХ Л И Ч И Н К А М И  
О В О Д О В  O E S T R O M y iA  FALAX GRUNIN,  1949

Для выяснения степени инвазированности монгольской пищухи1 
(Ochotona pallasii) личинками оводов О. falax нами было вскрыто 624 
зверька. Сбор материала проводился в течение 1953— 1954 гг. в район®, 
расположенном между ст. Киик и Басага Карагандинской ж. д. Личин
ки оводов определены К. Я- Груниным. По нашим наблюдениям, личин
ки оводов впервые появляются у пищух в начале июня, встречаются в 
течение всего лета, включительно до сентября. Так, в 1953 г. они были 
обнаружены впервые 5 июня, а в 1954 г. — 8 июня. Осенью 1953 г. по
следний раз личинки овода были найдены 23 сентября. Наибольшая за 
раженность пищух наблюдалась со второй половины июня по август в 
тех местах, где имелась большая плотность поселений зверьков. Среди 
193 отловленных монгольских пищух в 1953 г. (в период, когда встреча
лись личинки) 44% оказались носителями этих паразитов. У одного 
грызуна бывает до 16 личинок и мешочков на мездре, свидетельствую
щих о том, что отсюда они уже вышли. Чаще (в 37%) 'у пищух было по 
одной личинке, у 24,3% пищух имелось по две личинки, у 18,7% — по 
три.

Интересно отметить, что личинки оводов паразитируют не только 
на взрослых грызунах, но и на молодых.

Очень характерно размещение личинок оводов в определенных ча
стях тела зверьков. Они находятся, как правило, в области плеча и бед
ра на внешних сторонах конечностей. На боках тела и на брюшной по
верхности эти паразиты встречаются очень редко, не более чем в 1 % 
случаев. Несомненно, что личинки ведут к некоторому истощению ж и
вотных, но, по-видимому, не вызывают падежа.

И. Б. СОКОЛОВА

ZYGORIBATULA FRISIAE —  ПР ОМ ЕЖ УТ ОЧ НЫ Й ХОЗЯИН  
MONIEZIA BEN ED EN I НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА

В последние годы уделяется все большее внимание группе панцыр* 
ных клещей, относящихся к подотряду Oribatei и являющихся промежу
точными хозяевами цестод некоторых позвоночных животных. В насто
ящее время учеными выяснено, что некоторые виды орибатид, примерно 
из трех десятков родов, являются промежуточными хозяевами анопло- 
цефалид овец и лошадей.

До последнего времени в Казахстане не было сообщений о работах 
подобного рода. В 1956 г. нами был поставлен опыт скармливания яиц 
цестод Moniezia benedeni и Thysaniezia giardi орибатидам из Южного 
Казахстана. Клещи содержались по методике, рекомендованной нам
В. А. Потемкиной, в течение 5 — 6 месяцов. В опыте, в котором 680 ори-
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■батидным клещам скармливалась взвесь из яиц Moniezia benedeni, 5,5% 
из подвергшихся вскрытию клещей содержали цистицеркоидов. Панцыр- 
ные клещи, в которых обнаружены цистицеркоиды, относились к одно
му виду, а именно — Zygoribatula frisiae.

Опыт со скармливанием 600 клещам взвеси яиц Thysaniezia giardi 
не дал положительных результатов. Повторный опыт дал такую же кар
тину: цистицеркоиды не были обнаружены в полости тела клещей.

А. В. ЛЕВИТ И А. С. РАППОПОРТ1

Ж  ИС ПО ЛЬ ЗО ВАНИ Ю  Р Е А К Ц И И  С ВЯ ЗЫ ВА Н И Я КОМПЛЕМЕНТА  
В Д И АГН О СТ И К Е Т Р И П А Н О З О М О З А  (СУ АУРУ) У КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА

Значение крупного рогатого скота как естественного носителя три- 
шанозом — возбудителей су-ауру верблюдов и лошадей — выясняли мно
гие исследователи: В. А. Якимов, 1916; В. А. Саляев, 1936 (цит. по К а
занскому, 1951); С. Т. Праксеин и А. А. Самарцев, 1940 и др. Во всех 
случаях был получен отрицательный результат. Трипанозом (су-ауру) 
у крупного рогатого скота удалось выделить П. А. Лаврентьеву (1956). 
Автор исследовал сыворотку крови крупного рогатого скота по РСК- 
При биологической проверке положительно реагирующих животных бы
ли выделены трипанозомы. Интерес, проявляемый к этому вопросу, объ
ясняется постоянным, более или менее тесным контактом между круп
ным рогатым скотом, верблюдами и лошадьми; крупный рогатый скот 
в сильной степени подвергается укусам слепней — переносчиков заболе
вания, и в то же время легко подвергается искусственному заражению 
возбудителем су-ауру (Уранов, 1915; Якимов, 1916; Иловайский, 1924; 
Самарцев, 1940 и данные нашей лаборатории) и длительное время со
храняет трипанозом в своем организме.

Учитывая, что РСК нашла широкое применение при диагностике су- 
ауру верблюдов и лошадей, а также положительные результаты исследо
вания крупного рогатого скота, проведенные П. А. Лаврентьевым в К а
ра-Калпакии, мы также решили испытать эту реакцию для диагностики 
су-ауру у крупного рогатого скота. Опыт был проведен нами в августе 
и сентябре 1956 г. в Жилокосинском районе Гурьевской области. Район 
целиком является неблагополучным по су-ауру верблюдов и лошадей. 
По данным ветотчетов, заболевание регистрируется во всех колхозах в 
течение круглого года. Исследованию подвергалась кровь взрослых ко
ров из МТФ, которая доставлялась в лабораторию на второй-третий 
день после взятия. Реакция ставилась в объеме 2,5 мл. Титр сухого ком
племента брался в разведении 1 : 10 — 0,13, титр гемолитической сыво- 
воротки— 1 : 2500, титр трипанозомозного антигена— 1 : 120. Суспензия 
эритроцитов готовилась 1 : 40  (2,5%)- Всего было проверено 420 проб 
сыворотки крови крупного рогатого скота из пяти гуртов. Результаты 
изложены в таблице 1.

1 Институт зоологии АН КазСС Р и Гурьевская Облветбаклаборатория.
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Таблица 1
Результаты исследования сыворотки крови крупного рогатого 

скота на трипанозомоз
(су-ауру))

№ экспертиз О бследовано
сывороток

Реагируют положительно

к-во %

1 78 29 3 7 .2
2 101 17 16,8
9 92 4 4 ,3

13 72 10 13 ,9
14 77 12 17 ,0

Итого: 420 72 17 ,0

При клиническом обследовании животных, давших положительную, 
реакцию по РСК, признаки заболевания не были найдены. К сожале
нию, эти животные не были подвергнуты биологической проверке.

Результаты опыта указывают на наличие специфических антител з 
крови крупного рогатого скота. Работа в этом направлении должна быть 
продолжена.
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И. А. КОСТИН

О ПЕРЕНОСЕ Я Й Ц Е Е Д А  (T E L E N O M U S  GRACILIS MAYR ) 
БАБОЧКАМИ D E N DR O LI M US SIBI RICUS TSCHTV.

В последние годы (1951 — 1956) волна вспышек массового размно
жения сибирского шелкопряда, охватившая ряд районов страны от 
Урала до Тихого океана, распространилась и в южную часть сибирской1 
тайги — горные леса Юго-Западного Алтая (Прозоров, 1953; Болда- 
руев, 1955; Коломиец, 1955; Костин, 1957 и др.). Наиболее крупныю 
очаг в Восточном Казахстане возник в Зыряновском районе, на терри
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тории которого в 1953— 1954 гг. в урочищах Быкова яма, Большая 
и Малая Топтушки, Козлушка, Лазариха, Воробьева яма и Мягкая реч
ка вредителем полностью был уничтожен пихтовый лес на площади бо
лее 3,0 тыс. га; всего же им было заражено около 10,0 тыс. га леса.

Вспышка массового размножения шелкопряда продолжалась только 
два года — в 1953 и 1954 гг. В 1955 г. гусениц оказалось очень мало 
и они вследствие сплошного заражения паразитами погибли до закукле- 
ния или в фазе куколки.

Период нарастания численности насекомых остался неизвестным, 
так ках лесные работники обнаружили очаг в 1953 г., когда гусеницы 
стали оголять деревья. Этот год явился первым годом массового лёта 
шелкопряда. В следующем, 1954 г. лёт бабочек сибирского шелкопряда 
был немного менее интенсивным, чем в предыдущем.

Борьба против вредителя не проводилась, очаг затух под влиянием 
естественных факторов, главным образом биотических — паразитов и бо
лезней.

Степень зараженности вредителе определялась по интенсивности 
отрождения гусениц из яиц и вылета бабочек из куколок. Гусеницы ис
пользовались лишь для выявления видового состава паразитирующих 
на них насекомых. Определение процента погибших куколок осуществля
лось без дифференцировки на зараженность их паразитами, устанавли
вался лишь факт гибели куколки.

Анализ коконов на зараженность их паразитами проводился от
дельно по урочищам. Прц этом из каждого урочища просматривалось 
по 500 коконов. Результаты анализа приведены в таблице 1.

Таблица 1

Зараженность коконов пара
Урочище зитами

в 1953 г. в 1954 г.

Малая Топтушка 25% 58%
Большая Топтушка 43% 62%
Козлушка 55% 80%
Быкова яма 70% 95%

•

В 1953 г. зараженность куколок, как показывают данные таблицы, 
была менее высокой, чем в 1954 г. Соответственно этому лёт бабочек и 
яйцекладка в первом году были более массовыми, чем во втором.

В числе паразитов, выведенных из яиц, гусениц и куколок сибир
ского шелкопряда, в Юго-Западном Алтае оказались следующие виды:

1. Telenomus gracilis Mayr. (Scelionidae).
2. Ooencyrtus pinicola Mats. (Encirtidae).
3. Apanteles ordinarius Ratzb. (Braconidae).
4. Rogas dendralimi Mats. ,,
5. Iseropus stercorator F. (Ichneumonidae).
6. Exochilum giganteum Grav. „
7. Tachina grossa L. (Larvivoridae)
Несмотря на очень высокую гибель вредителя в фазе куколки, ре

шающую роль, однако, в быстром затухании всех очагов массового 
размножения сибирского шелкопряда в Зыряновском районе сыграл 
один вид, а именно — яйцеед Т. gracilis Mayr. Зараженность яиц этим 
паразитом в 1953 г. составляла не менее 60%. Правда, вследствие 
исключительно большого количества яиц 30—40% вышедших из них гу
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сениц оказалось достаточным, чтобы в следующем, 1954 г. это поколение 
нанесло самый большой вред лесным насаждениям за все время сущест
вования очага.

Осенью 1954 г. молодые гусеницы рождения этого года практически 
отсутствовали, лишь с большим трудом удавалось найти один-два эк 
земпляра. Тщательным осмотром большого количества яиц установлено, 
что, за исключением единичных случаев, все они были заражены теле
номусом. Они находились почти в каждом яйце; в отдельных случаях 
число особей паразитов в одном яйце достигало девяти.

Характерно', что в Зыряновском районе во всех урочищах большие 
и малые очаги с различной численностью вредителя затухли одновре
менно, без образования новых миграционных очагов. В этой связи умест- 

.но сравнить очаги данного вредителя с характером динамики очагов не
парного шелкопряда, вспышка массового размножения которого в Юго- 
Западном Алтае началась одновременно с сибирским шелкопрядом, но, 
в отличие от последнего, она не закончилась даже к 1957 г., образуя все 
новые и новые очаги в других местах.

Нам кажется, что быстрое затухание вспышки массового размно
жения сибирского шелкопряда повсеместно (на всей площади централь
ного очага и мелких, расположенных вокруг него) является следствием 
способности яйцееда распространяться на бабочках вредителя.

Известно (Никольская, 1952), что слабо развитые, почти лишенные 
жилкования крылья мелких перепончатокрылых являются ненадежным 
и недостаточным органом движения. Эволюция этой функции (движе
ния) у мелких паразитических насекомых шла по пути приспособления 
к иным способам распространения. Так, у многих семейств ноги, приспо
собленные к прыжкам, помогают крыльям. Мельчайшие виды из семей
ства Aphelinidae, Trichogrammatidae, M ymaridae легко переносятся вет
ром. «Самок Anastatus bifasciatus Fons. наблюдали на брюшке летаю
щих бабочек непарного шелкопряда, ожидающих яйцекладки хозяина» 
( Н и к о л ь с к а я ,  Хальциды фауны СССР. Изд. АН СССР, 1952, стр. 44).

С помощью лупы нам без труда удалось обнаружить яйцеедов Т. 
gracilis на чешуйках брюшка бабочек сибирского шелкопряда. Они на
ходились почти на каждой самке и изредка на самцах. На некоторых ба
бочках насчитывалось до пяти экземпляров теленомуса. Это было в уро
чищах Большой и Малой Топтушках Зыряновского лесхоза 15—20 июля
1954 г. в период вылета бабочек и их спаривания. Теленомусы не поки
дали бабочек, перелетавших с одного места на другое после вспугивания.

Обстоятельства работы, к сожалению, не позволили проследить до 
конца это интересное явление. Осталось неясным, использует ли теле
номус для такого способа передвижения самцов. Правда, мы находили 
его изредка на самцах, но это было только в момент спаривания.

Не является ли для яйцееда запах самки обычным ориентиром для 
разыскивания ее яйцекладок, а распространение его вместе с перелетом 
бабочки причиной одновременного затухания очагов массового размно
жения сибирского шелкопряда в Зыряновском районе? Если это дейст
вительно так, то использование яйцееда Т. gracilis в качестве биологи
ческого метода борьбы с опаснейшим вредителем хвойных лесов — си
бирским шелкопрядом — будет особенно перспективным.
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Е. А. ШЕВКУНОВА

ЭК СПЕРИМЕНТ АЛЬ НАЯ  М О Д Е Л Ь  Д Л Я  ИЗУЧЕНИЯ  
Л И М Н А Т И О З А 1

Лимнатиоз представляет собой опасное паразитарное заболевание 
человека и домашних животных. Возбудитель его — конская пиявка: 
Limnatis nilotica Savigny (синоним: Limnatis turkestanica Plotnicov) 
попадает обычно в организм хозяина при питье воды из открытых водо
емов или при купании и поселяется на слизистых носа, носоглотки, гор
тани, пищевода, реже на слизистой оболочке влагалища, уретры или на 
конъюнктиве глаза. На территории Казахстана, Средней Азии и Закав
казья заболевание это встречается далеко не редко. Так, например, 
проф. Я. Л. Коц (1951) за неполные восемь лет наблюдал 147 случаев 
лимнатиоза верхних дыхательных путей и пищевода. Довольно много
численны в литературе сообщения и об отдельных случаях паразитиро
вания пиявок у человека (Дунавицер, 1952; К.орсенская, 1951; Егоров, 
1954; Гуртовой, 1957). Интенсивность инвазии при лимнатиозе неболь
шая, как правило, паразиты встречаются единичными экземплярами, 
но Суровецкий (1937) наблюдал больного лимнатиозом, у которого из 
носоглотки было удалено восемь пиявок.

Симптомы начала лимнатиоза появляются спустя несколько часов 
(Коц и Андреев, 1945) после питья воды: у больного возникает без ви
димой причины кровотечение из носа или горла. Последнее является ти
пичным симптомом и возникает в результате ранения слизистой обо
лочки челюстями пиявки. Кровотечения могут быть длительными и 
обильными и приводят нередко к выраженной анемии (Лещенко, 1934; 
Шихлинский, 1939). Мастерман (1908) описывает случай смерти вслед
ствие продолжительных кровотечений, вызванных этой пиявкой. Д ру
гие симптомы лимнатиоза связаны с присутствием пиявки как инородного 
тела и зависят от локализации паразита и величины его.

Наиболее тяжела и опасна локализация паразита в гортани или 
трахее; у больного тогда появляется кашель, кровохарканье, охриплость 
голоса, иногда» полная афония (при фиксации пиявки в области голо
совых связок), постепенно нарастающее затруднение дыхания, часто с 
выраженным цианозом. Развивающиеся явления асфиксии могут потре
бовать трахеотомии (Коц и Андреев, 1945; Майсуриянц, 1935; Зографи- 
дес, 1913). Описаны случаи смерти от асфиксии, вызванной пиявкой.

В качестве вторичных осложнений при длительном нахождении пи

1 Из кафедры биологии Рязанского медицинского института им. акад. 
И. Г1. Павлова и отдела природно-очаговых инфекций Института эксперименталь
ной медицины имени акад. Н. Ф. Гамалея.
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явки в гортани или трахее могут возникать аспирационные пневмо
нии.

Для изучения вопросов биологии питания паразита, а также патоге
неза, клиники и лечения лимнатиоза, необходима удобная эксперимен
тальная модель. В поисках такой модели мы заражали лимнатиозом 
кроликов и собак. Заражение производилось через нос молодыми особя
ми L. nilotica, которые обладают способностью к активной инвазии: при 
поднесении их на шпаделе к носовым отверстиям животного паразиты 
сами очень быстро входят вглубь полости носа. Всего было заражено 
35 кроликов и 11 собак. Й те и другие легко воспринимали паразитов, 
и у них развивалась клиническая картина лимнатиоза.

Через 6— 12 часов после заражения у животных появляется пер
вое небольшое кровотечение из носа, Иногда скрытый период укора
чивается до одного-двух часов; в других случаях первые следы крови 
из носа появляются только на третий-четвертый день. В дальнейшем 
кровотечения из носа повторяются ежедневно, иногда по несколько раз 
в сутки, и по мере роста паразита становятся более длительными и 
обильными: кровь выделяется брызгами при чихании или вытекает кап
лями из носа, каждое кровотечение продолжается 25—40 минут. Коли
чество гемоглобина у животных снижается за две-три недели болезни 
на 15—20%. С увеличением паразита нарастают и явления, связанные 
с затруднением дыхания. Кролик (или собака) становится беспокойным: 
сопит, тяжело и часто дышит, часто и усиленно фыркает, мечется, трег 
лапой нос и т. п. При переходе паразита в носоглотку или гортань у жи
вотного усиливается беспокойство, появляется усиленный и частый ка
шель и своеобразный храп, иногда судороги и смерть (кролики). Если 
животное-хозяин не погибает, то болезнь может закончиться самоизле
чением, ибо через определенное время, чаще всего спустя две-три неде
ли после заражения, паразит покидает хозяина. Как правило это про
исходит при питье воды: паразит выходит из полости носа в воду.

Но нередко животные гибнут раньше: из 35 кроликов погибло 14 
(4 — от асфиксии, 3 — от аспирационной пневмонии, 7 — от истощения 
и анемии).

Необходимо отметить, что в литературе описаны единичные слу
чаи лимнатиоза, закончившиеся выздоровлением без какого-либо вра
чебного вмешательства, ибо паразит отпадал и выбрасывался больным 
при кашле, после чего все болезненные явления проходили. Но, как 
правило, уже на восьмой-десятый день симптомы болезни принимают 
настолько угрожающий характер, что врач бывает вынужден прибегать 
к экстренному вмешательству.

Анализируя симптомы течения лимнатиоза у людей (по данным 
литературы), а также у животных — кроликов и собак (собственные 
наблюдения), можно придти к заключению, что патогенное влияние, 
которое оказывает конская пиявка на организм человека, складывается, 
во-первых, из м е х а н и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  паразита как 
инородного тела и, во-вторых, от п о т е р и  к р о в и  в результате пита
ния паразита, а главное последующих кровотечений.

Наши наблюдения показали, что конские пиявки’, по-видимому, 
оказывают и общее действие на организм хозяина. Так, например, у кро
ликов и собак, зараженных лимнатиозом, нарушалась нормальная свер
тываемость крови. В течение болезни у одного и того же животного 
можно было отметить то сильно замедленную (до 5 минут по Фонио), то 
нормальную, то даже ускоренную свертываемость. У собак, как правило, 
наблюдалось значительное повышение количества лейкоцитов в крови 
в конце болезни (12 000— 13 000 и более).
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Вряд ли можно сомневаться в том, что нарушение нормальной 
свертываемости крови и лейкоцитов у лабораторных животных зависят 
от действия секрета слюнных желез конских пиявок. Аналогичное дей
ствие оказывает секрет слюнных желез медицинских пиявок (Абулад
зе, 1948; Блюменталь, 1936).

На кроликах и собаках можно изучить и лечение лимнатиоза. Как 
известно, оно сводится к удалению паразита, однако врачи нередко ис
пытывают при этом большие затруднения, ибо конская пиявка чрезвы
чайно прочно фиксируется на слизистой. При форсировании извлечения 
возникает опасность разрыва пиявки. По данным А. В. Савельева 
(1937), Я. Л. Коц (1951), К. А. Лещенко (1927), оставшаяся после раз
рыва передняя часть тела пиявки продолжает сосать кровь и поддер
живает длительное кровотечение, «которое может привести к фаталь
ному концу» (Коц, 1951, стр. 23).

Для облегчения удаления паразита необходимы вещества, вызываю
щие открепление паразита. Для этой цели предложено очень много раз
личных средств: поваренная соль, йод, спирт, пергидроль, 10—20-про
центный раствор кокаина, растворы различных кислот и т. д., но далеко 
не всегда эти средства оказываются эффективными, и бывают случаи, 
когда врачам приходится извлекать пиявку кровавым путем.

В опытах на кроликах и собаках мы испытывали в качестве откреп
ляющего вещества стандартный желудочный сок.

Предпосылкой для взятия желудочного сока в данные опыты по
служил тот факт, что конские пиявки не могут паразитировать в желуд
ке, ибо гибнут и перевариваются (Коц, 1951).

Перед началом опытов эти данные нами были проверены. Дейст
вительно, пиявки, помещенные в желудочный сок, погибали в нем че
рез несколько минут, а через полтора часа полностью переваривались.. 
В опытах желудочный сок вводился зараженным животным в полость 
носа с помощью пипетки или пульверизатора. Через пять-десять минут 
после орошения полости носа, как правило, происходило отторжение 
мертвого паразита. Он выбрасывался при сильном выдохе животного- 
хозяина через нос.

Из 15 опытов только в одном имела место задержка эффекта. 
Мертвый паразит выделился лишь через 12 часов после введения же
лудочного сока. Отмечено, что в более ранние сроки болезни (3 —
5 день), когда пиявка еще мала, отторжение ее под влиянием желудоч
ного сока происходит легче и скорее, чем в более поздние сроки.

Вопрос этот требует дальнейшего экспериментального изучения, 
после чего можно проводить испытания в клинике.

Приводимые в работе данные о патогенезе и лечении лимнатиоза 
ни в коей мере не претендуют на полноту. Они приводятся лишь как 
иллюстрация возможности использования кроликов и собак в качестве 
экспериментальной модели для изучения этих вопросов.
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