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Введение
Актуальность темы. Дикие копытные имеют большое хозяйственное 

значение. Они являются источниками деликатесной мясной продукции, 
ценной пушнины, кожи и используются для спортивной охоты. На 
современном этапе использование возможностей реализации услуг, 
связанных с дикими животными, для целей экологического и охотничьего 
туризма, представляют собою высокорентабельную сферу бизнеса и 
обладают высокой маркетинговой привлекательностью. Кроме того, 
неизмеримо эстетическое значение фауны диких копытных животных при 
воспитании патриотической и экологической культуры населения.

Резкое снижение поголовья домашних животных, связанное с 
экономическими реформами в последнем десятилетии прошлого века, 
благоприятно сказалось на состоянии естественных пастбищ, способствуя 
восстановлению их продуктивности и обогащению состава растительности. 
Уменьшение пресса домашних животных привело к росту численности ряда 
видов диких копытных (архара, джейрана, сибирской косули, кулана), охране 
и увеличению их поголовья уделяется достаточное внимание со стороны 
государства.

Однако уменьшению количества диких животных способствовало 
возрастание влияния со стороны хищников. Параллельно отмечалась 
тенденция активизации браконьерской охоты. На формирование биоценозов, 
помимо климатических изменений и антропогенных факторов, значимое 
влияние оказывают паразиты, участвующие, наряду с хищниками, в 
регуляции численности диких животных. В природе взаимоотношения 
паразитов и хозяев не всегда четко прослеживаются, поэтому изучение таких 
взаимодействий, например, влияния гельминтов на динамику популяций 
диких копытных, становится не только научной, но и практической задачей.

На путях выпаса сельскохозяйственных животных в республике 
обитают популяции разных диких копытных: сайги, архара, джейрана, 
кабана, сибирской косули, сибирского горного козла и других копытных. 
Поэтому при использовании общих пастбищных угодий и водопоев 
происходит широкий взаимообмен паразитами между сайгой и овцами, а 
также между другими домашними и дикими копытными. Многие виды 
паразитов, вызывая тяжелые заболевания у диких и домашних животных, 
приводят их к летальному исходу. Особенно опасны для организма хозяев 
возбудители дикроцелиоза, эхинококкоза, ценуроза, диктиокаулеза и 
желудочно-кишечные стронгилятозы. В результате снижения 
продуктивности и гибели диких животных наносится значительный урон 
экономике страны. Изложенное определяет актуальность проблемы 
исследования фауны гельминтов диких копытных Казахстана, которая в 
последние 10-15 лет практически не изучалась.

Цель и задачи исследования. Целью исследований явилось изучение 
в сравнительном аспекте гельминтофауны диких копытных животных, 
влияние на её качественный и количественный состав хозяйственно
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экологических факторов; выяснение степени взаимопередачи паразитов, 
динамики эпизоотий основных гельминтозов и разработка общих мер 
профилактики гельминтозов диких и домашних копытных Казахстана. Для 
выполнения этой цели поставлены следующие задачи:

1 Выявить качественный и количественный состав фауны гельминтов 
диких животных.

2 Изучить сезонно-возрастную динамику основных гельминтозов 
сайгаков.

3 Установить экологическую общность заражения гельминтами 
домашних и диких животных.

4 Выявить факторы формирования структуры гельминтофауны диких 
животных.

5 Изучить роль копытных животных в резервации возбудителей 
гельминтозов и поддержании биотического потенциала тениид.

6 Разработать общие биологические меры профилактики наиболее 
важных гельминтозов домашних и диких животных.

Научная новизна. Впервые в Казахстане проведены комплексные 
гельминтологические исследования 10 видов копытных: сайги, джейрана, 
сибирского горного козла, архара, устюртского уриала, сибирской косули, 
бухарского оленя, лося, дикого кабана и кулана, представляющих собою 
ценные эстетические объекты для туризма и спортивной охоты, а также для 
увеличения численности животных.

Впервые изучены фауна паразитических червей у трех групп сайги: 
бетпакдалинско-арысской, устюртской и уральской популяций и динамика 
изменений фауны гельминтов по сезонам года у разных поло-возрастных 
групп антилоп. Впервые в Казахстане изучены паразиты бухарского оленя, 
лося, кулана, устюртского уриала и каратауского архара.

Пополнены списки гельминтов диких копытных в Казахстане: у сайги 
дополнительно обнаружены 8 видов гельминтов, у джейрана - один вид, у 
бухарского оленя -  17 видов, архара -  3 вида, сибирского горного козла -2 
вида, устюртского уриала -  5 видов, сибирской косули и лося по 4 вида, у 
кабана и кулана по 9 видов паразитических червей.

Впервые дан анализ экологических основ взаимообмена паразитами 
между дикими и домашними копытными, и влияния его на эпизоотию 
заболеваний у диких и домашних животных. Впервые дано обоснование 
явлению переноса паразитов в пространстве и давлению потоков инвазий на 
динамику популяций копытных.

Выявлена определенная тенденция в специфичности паразитических 
червей у диких и домашних животных. Определена роль диких животных в 
поддержании очагов некоторых гельминтозов: авителлиноза,
протостронгилезов, маршаллагиоза, скрябинемоза и других. Установлено, 
что в распространении тениидозов основную роль играют домашняя собака и 
сельскохозяйственные животные.
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Предложены новые биоэкологические принципы профилактики 
опасных гельминтозов среди диких животных: ограничение контактов с 
домашними животными, увеличение водопоев в угодьях диких копытных и 
регулирование численности псовых.

Теоретическая и практическая ценность. В результате проведенных 
исследований установлено современное состояние гельминтофауны 10 видов 
диких копытных, обитающих в различных природно-географических зонах 
Казахстана. Установлена общность фауны паразитических червей овцы с 
дикими копытными и выявлена роль диких копытных животных в 
резервации и распространении важнейших гельминтозов: 
трихостронигилидозов, протостронгилезов, скрябинемоза, авителлиноза и 
тениидозов. Полученные данные позволяют обоснованно проводить 
мониторинг динамики популяций отдельных гельминтов диких и 
сельскохозяйственных животных, гельминтологическую оценку пастбищ и 
планирование комплекса мер по контролю и профилактике гельминтозов 
овец и других хозяйственно полезных животных.

Разработаны новые биоэкологические принципы профилактики 
опасных гельминтозов среди диких животных: ограничение контактов с 
домашними животными, увеличение водопоев в угодьях диких копытных и 
регулирование численности псовых. Определены социальные и 
экологические факторы возникновения эпизоотии эхинококкоза и ценуроза на 
юге страны и схемы профилактики их. На основе исследований предложены 
рекомендации: «Экологические основы профилактики гельминтозов диких 
копытных в Казахстане», утвержденные научно-техническим советом 
Государственного учреждения «Сайрам-Угамский государственный 
национальный природный парк».

Материалы исследований используются в учебных процессах по 
дисциплинам: «Общая биология», «Медицинская биология и генетика», 
«Паразитология», «Зоология беспозвоночных животных» и «Возрастная 
физиология и школьная гигиена» на факультетах естественно-научного и 
педгогического профилей Международного казахско-турецкого университета 
им.А.Ясауи.

Основные положения, выносимые на защиту
1 Гельминтофауна диких копытных животных Казахстана.
2 Эколого-фаунистическая общность гельминтов диких и домашних 

жвачных животных.
3 Экологические основы взаимообмена паразитами между дикими и 

домашними копытными.
4 Факторы формирования гельминтофауны жвачных.
5 Эпизоотическая ситуация по эхинококкозу и ценурозу домашних и 

диких животных.
6 Биоэкологические основы профилактики гельминтозов, общих для 

диких и домашних жвачных животных.
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены на 
Всесоюзной научной конференции «Профилактика гельминтозов 
сельскохозяйственных животных в зонах отгонного животноводства и 
мелиорации земель» (Москва, 1986); XII Всесоюзной научной конференции 
по природной очаговости болезней (Новосибирск, 1989); Всесоюзной 
научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы 
оздоровления хозяйств от эхинококкоза и цистицеркоза» (Карагандат-Москва, 
1990); межведомственном семинаре-совещании по паразитологии (Алматы, 
1990); конференции Института зоологии Академии наук Казахской ССР 
«Животный мир Казахстана, его изучение, охрана и рациональное 
использование» (Алматы, 1991); I, II, IV и V научно-теоретических 
конференциях профессорско-преподавательского состава, научных
сотрудников и аспирантов МКТУ им. АЛсауи (Туркестан, 1992; 1994; 1997;
1998) ; международной конференции «Проблемы охраны и устойчивого 
использования биоразнообразия животного мира Казахстана» (Алматы,
1999) ; международной научной конференции «Зоологические исследования
в Казахстане: современное состояние и перспективы» (Алматы, 2002); 
научном семинаре «Эхинококкозы: понимание эпидемиологии и изменений 
её динамики, рекомендации по борьбе и профилактике заболеваний в 
Центральной и Северной Азии» (Алматы, 2002; Чолпон-Ата, 2004);
региональной научно-практической конференции «Гельминтозы людей» 
(Шымкент, 2003); республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы и тенденции естественно-научного образования» (Алматы, 2005); 
республиканской научно-практической конференции: «Актуальные вопросы 
профилактической медицины» (Туркестан, 2006); международной научной 
конференции «Биоразнообразие животного мира Казахстана, проблемы 
сохранения и использования» (Алматы, 2007); научной конференции «Теория 
и практика борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 2008).

Публикации. Основное содержание диссертации нашло отражено в 46 
печатных работах.

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 261 страницах, 
состоит из введения, трех глав собственных исследований, заключения, 
списка использованных источников и приложений. Диссертация 
иллюстрирована 27 таблицами и 12 рисунками.

1 Собственные исследования

1.1 Материал и методы
Сбор и изучение материала по гельминтам диких копытных проведены 

с 1983 г. по 2005 г. Полевые исследования осуществлены совместно с 
сотрудниками лаборатории териологии и охотничьими бригадами в период 
охотничьего и спортивного отстрела сайгака, архара, сибирского горного 
козла, кабана и других копытных, а также во время отлова бухарского оленя 
для переакклиматнзации в новое место. Добытых животных исследовали
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методами полного (ПГВ) и неполного гельминтологического вскрытия (НТВ) 
[Скрябин, 1928; Ивашкин и др., 1971].

Фиксацию, камеральную обработку гельминтологического материала 
проводили по методике, предложенной Ивашкиным В.М., Контримавичусом 
В.Л., Назаровой Н.С. [1971].

Из собранных цестод и трематод готовили тотальные препараты по 
общепринятым методикам [Роскин, Левинсон, 1957]. Нематод и акантоцефал 
изучали на временных тотальных препаратах в режиме проходящего света 
поляризационно-интерференционного микроскопа ВЮЬАК. Самцов нематод 
определяли до вида, самок до рода.

Камеральную обработку и видовое определение гельминтов 
осуществляли в лаборатории паразитологии Института зоологии МОН РК 
под руководством профессора Шайкенова Б.Ш.

Видовую принадлежность гельминтов устанавливали по
морфологическим особенностям с помощью определительных таблиц с 
проверкой правильности по диагнозу подотрядов и семейств, затем по 
таблице родов, для чего использовали классические определители и 
монографии [Скрябин, 1947; 1950; 1952; 1958; Скрябин, Шихобалова, 1948; 
Скрябин, Шихобалова, Щульц, 1954; Боев, Соколова, Панин, 1962; 1963].

Зараженность животных оценивали по экстенсивности инвазии (ЭИ) -  
проценту зараженных от числа вскрытых животных и интенсивности 
итгеячии (ИИ) -  среднему количеству гельминтов на инвазированного 
хозяина.

Определение индекса общности видового состава фауны и индекса 
общности по встречаемости проводили согласно методике В.Н.Беклемишева 
[1970] по формулам:

С = а + Ь -  г ,
где С -  общность видового состава фауны, а -  количество видов гельминтов 
в одном хозяине, Ь -  количество видов гельминтов в другом хозяине, г -  
число общих видов;

,1x100 
С ’

где I  -  индекс общности по встречаемости или индекс сходства фауны, то 
есть индекс качественной общности.

Поскольку у диких копытных и овец отмечается значительная 
общность гельминтофауны, по возможности, на путях миграции сайгаков 
исследовали местное овцепоголовье.

Дополнительно проводили прижизненные исследования диких и 
домашних животных копроскопическими методами, при этом выявляли 
нематодир и других трихостронгилид (по Фюллеборну и Щербовичу) и 
диктиокаул (по методу Бермана).

Всего с 1983 г. по 2005 г. методом ПГВ исследовали 4 особи кулана, 11 
особей кабанов, 8 - сибирских косуль, 2 особи лося, 10 особей бухарских 
оленей, 136 - сайгаков, 62 особи овцы, 4 - джейрана, 15 особей архаров, 15 -
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устюртских уриалов и 6 - сибирских горных козлов. Методом НТВ 
исследовали 217 особей сайгаков, гельминтоскопическими методами 350 
проб фекалий сайгака и 400 -  овец. Данные мест добычи материала 
представлены на рисунке.

С целью исследования эпизоотической обстановки по эхинококкозу 
Южного Казахстана в 1998-2003 гг. на убойных пунктах и рынках 
городов Алматы, Тараз и Туркестан методом НТВ исследовали 
паренхиматозные органы сельскохозяйственных животных различных пород, 
возрастов и пола. При этом обращали внимание на локализацию, 
физиологическое состояние эхинококковых цист, интенсивность поражения 
ими органов. Всего в разные сезоны года исследовали 438 коз, 2544 овец, в 
том числе 1251 животного каракульской, 634 -  едильбаевской и 659 - 
тонкорунной пород из Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областей.

Рисунок - Места гельминтологического исследования копытных животных

В 1999-2005 гг. проводили мониторинговые исследования 
эпизоотологии ценуроза в Туркестанском районе Южного-Казахстана. В 
период исследований в двух отарах под наблюдениям находились 1709 овец. 
Здесь же в 1999 - 2001 гг. методом диагностической дегельминтизации 1%- 
ным водным раствором ареколина гидробромида (в дозе 1 мг/кг) исследовали
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164 собаки разного возраста, в том числе 86 - приотарных и 78 -  поселковых, 
на инвазированность эхинококками и мультицепсами.

Статистическую обработку цифрового материала проводили по 
Садовскому [1982].

1.2 Результаты исследований

1.2.1 Систематический обзор гельминтов диких копытных
В результате проведенных исследований у диких копытных 

обнаружили 73 вида гельминтов. В диссертации приводится систематическое 
описание каждого вида паразита по общепринятой в литературе схеме с 
использованием собственных данных по показателям зараженности 
конкретными гельминтами всех исследованных животных.

Учитывая, что большинство диких копытных являются редкими, 
исчезающими животными и в связи с этим весьма ограничены условия 
добычи материала, поэтому анализ результатов исследований проводился с 
учетом факторов случайности и относительной неоднородности выборки.

Обнаруженные паразиты принадлежали к четырем классам. Основное 
количество гельминтов, установленных у диких копытных, относились к 
классу, удельный вес видов которого по отношению к общему списку 
составлял 60 (82,2%). Остальные были представлены относительно меньшим 
количеством видов, и указанный показатель класу СезТОба; ТгешаЮба и 
АсапЙюсерЬа1а достигали, соответственно 8 (10,9%), 4 (5,5%) и 1 (1,4%). 
Нематоды принадлежали к 16 семействам, причем наиболее богатое видовое 
разнообразие наблюдали у ТпсЬозНопду 11бае - на долю семейства приходится 
24 вида, т.е. 41,7% от общего количества видов нематод или 34,2% - всех 
гельминтов диких копытных. Остальные семейства круглых червей были 
представлены одним -  шестью видами.

По результатам исследований наибольшим разнообразием видового 
состава гельминтов отличались: сайга, овца и архар. У первого животного 
обнаружено 34 (46,6%) вида из установленного перечня паразитов, которые 
принадлежали 19 родам 10 семейств трех классов двух типов. Аналогичные 
показатели овцы составляли 31 (42,5%), 18, 10, 3 и 2, а архара -  28 (38,6%), 
20, 12, 3 и 2 соответственно. У хангула установлено 17(21,9%) видов, 
сибирской косули - 14 (17,8%), кабана, горного козла и кулана -  по 
10(13,7%), устюртского уриала -  9 (12,3%), лося -  6 (8,2%) и джейрана -  4 
(5,5%) вида от общего количества обнаруженных у диких животных видов 
гельминтов.

Среди обнаруженных у диких копытных 30 (41,1%) видов 
принадлежали к биогельминтам, 43 (58,9%) вида являются нематодами с 
прямым развитием или геогельминтами. Преобладающее число видов 
гельминтов у исследованных животных локализуются в пищеварительном 
тракте, но вместе с тем паразиты в изобилии населяли другие органы и ткани.
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1.2.2 Фауннстический обзор гельминтов диких копытных 
животных Казахстана

1.2.2.1 Гельминты сайгака (5>аща ХаХапса Ь., 1766)

1.2.2.1.1 Фауна гельминтов сайгака
Были изучены 353 сайгака разного возраста, в том числе 136 

животных исследовали методом полного гельминтологического вскрытия. В 
результате установили 34 вида гельминтов: в бетпакдалинско-арысской 
группировке -  29, устюртской -  24 и уральской -16 видов (табл.).

Один вид из обнаруженных гельминтов принадлежал к классу 
Тгета1ос1а, пять видов -  СезЮба, а остальные гельминты были нематодами. 
В цикле развития девяти видов имелись промежуточные хозяева, остальные 
25 видов относились к геогельминтам.

Настоящие исследования пополнили список гельминтов сайгака 
видами: ГксгосоеНит ЫпсеаХит, АЫХеШпа агсПса, ЗеХапа (ЛщгХаХа, ЗЛаЫаХо- 
рарШоза, ЗкгуаЫпа^га 1угаХа, ТпскозХгопзу1из ахег, Т.зкг]аЫт и 
ОезорказозХотит ар. (только самки), причем первые пять видов 
зарегистрированы у хозяина впервые и все восемь видов - в Казахстане.

Анализ литературы и собственные исследования показали, что в 
Казахстане у сайгаков паразитируют 49 видов гельминтов, принадлежащих 
четырем типам, четырем классам, пяти отрядам, 18 семействам, 31 роду. 
Общими для всех группировок сайгаков были 16 (32,6%) видов паразитов. 
Количество новых видов в бетпакдалинско-арысской группировке составляет 
7 видов: О. ЫпсеаХит, А.агсНса, ЗЛаЫаХо-рарШоза, Т.ахег, Т.зЪуаЫт, ЗкЛугаХа 
и Наетопскиз сопХогХиз; устюртской -  17 видов: МиШсерз тиШсерз, 1ап>ае; 
ЕсЫпососсиз згапи1озиз, 1ат/ае; З.ЛщИаХа, СкаЬегХга о\1па, Оезорка^озХотит 
зр., Т.ахег, Т.ргоЪоЫгиз, Т.зкцаЫт, ОзХегХа&а озЮПаур, ОзХегХа&еНа 
Хгг/игсаХа, Н.сопХогХиз, ШтаХосИгиз аЪпогтаИз, N. Ло^реН, К^агеНае, 
КохгаХхапиз, И.зраХкщег и МетаХо<йге11а 1оп§13зтезр1си1аХа; уральской 
группировки — 7 видов: Т.соЫЪп/огтгз, Т.ргоЪоЫгиз, Т.зЬуаЫт, О. ог1о$, 
О.Хгг/игсаХа, К§аге11ае и N.таигИатсиз.
В период исследования поголовье сайгаков было большим, условия их 
обитания и сезонные миграции на отгонных животноводческих пастбищах в 
трех природно-географических зонах (пустыне, полупустыне и степи) и 
высокая инвазированность Т.куЛаХщепа, 1апае; А.сепХгХрипсХаХа, Зкг/аЫпета 
о™, Т.ргоЪоЫгиз, МагзкаНа^а тагзкаШ, N.30201100 и Т.зкхуаЫт позволили 
считать, что эти дикие копытные были резервентом и природным 
источником перечисленных гельминтов для овец.

Таким образом, гельминтофауна сайгаков разных группировок довольно 
однородна и характеризуется наличием одних и тех же гельминтов; по 
отдельными регионам они могут отличаться разным набором видов. В 
пределах всей казахстанской популяции сайгака отмечаются стабильно
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высокие показатели инвазии животных скрябинемами (З.оуй),
маршаллагиями (М.тагхкаШ) и нематодирами (М.%агеИае), экзогенная фаза 
развития которых отличается большой приспособленностью к аридным 
условиям, что свойственно большинству районов обитания сайгаков.

1.2.2.1.2 Динамика гельминтофауны сайгака по годам
В этом разделе особенности динамики инвазирования гельминтами 

животного в разные годы рассматриваются в связи с данными 
метеорологических станций по сумме осадков (в сравнении с нормой) 
весной, летом и осенью по всем существующим группировкам. Установлено, 
что не существует прямой корреляции между показателями инвазии сайгаков 
и количеством весенне-осенних осадков в регионах обитания животных. 
Напротив, засушливые годы способствуют более интенсивному заражению 
сайгаков стронгилятами на увлажненных участках.

Значимых отличий в составе гельминтофауны разных группировок 
сайгака не наблюдается. Анализ данных по годам исследований в связи с 
климатическими факторами не показывает значимой ретроспективной 
трансформации фауны гельминтов по видовому составу, экстенсивности и 
интенсивности инвазии.

1.2.2.1.3 Сезонно-возрастная динамика заражения сайгака 
отдельными видами гельминтов

Инвазирование сайгаков большинством видов гельминтов происходит 
в теплое время года и начинается в первые месяцы жизни. Наибольшую 
опасность для сеголеток представляют авителлины, скрябинемы, 
маршаллагии, нематодиры и трихоцефалы. Эти гельминты свойственны и 
для сайгаков более старших возрастов, но с низкими показателями инвазии. 
Что касается тениид: эхинококков и цистицерков тенуикольных, то в 
зараженности ими наблюдается тенденция к повышению её с возрастом 
хозяев.

Авителлин у антилоп отметили в разные сезоны года. Заражение 
происходит летом. Об этом свидетельствуют первые находки этих паразитов 
у сеголеток в сентябре. Обнаружение цестод в марте - это факт 
прошлогоднего заражения сайгаков.

По другим видам паразитических червей сайгака четкого различия в 
возрастной динамике зараженности по сезонам года не отмечают, что 
объясняется случайностью выборки материала по отдельным возрастным 
группам.

1.2.2.2 Гельминтофауна овец (Оу 'к  апе$ Ь., 1758,) на путях миграции 
сайгака

В зоне обитания сайгаков методом полного гельминтологического 
вскрытия исследовали 62 овцы. Кроме этого, изучали зараженность овец и 
сайгаков разными видами гельминтов прижизненными методами
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исследований. При этом обнаружили у овец 31 вид, принадлежащего к трем 
классам: ТгетаЮйа (один вид), СезГоба (семь видов) N601810(13 (23 вида). У 
овец, выпасающихся в пределах бетпакдалинско-арысской группировки 
сайгаков, установили 28, устюртской - 19 и уральской -  10 видов
гельминтов.

Анализ результатов исследований показал, что семь видов гельминтов: 
Т.ку<1аХщепа, 1ап>ае; Е.%гапи1озиз, 1ап>ае; Мотегш ехрапза, Н.соШоПиз, 
Т.зкуаЫт, М.тагзкаШ и Ск.оута, имеют распространение у овец на путях 
миграции всех трех группировок сайгаков.

У домашних овец, выпасающихся на территории бетпакдалинско- 
арысской группировки сайгака, обнаружили лишь 11 видов: РазсШа кераНса, 
Таета оти, 1агуае; МиШсерз зЬуаЫт, 1ап>ае; РагаЬгопета зЬуаЫт, 
Оезорка§оз(отит со1итЫапит, Оз1ег1а§1е11а оссЫепХаИз, О.агситстсХа, 
ОЛгфхгсаХа, МагзкаПа&а топ^оПса, МетаЮсИгиз кеЬейагшз и К^агеШ.

Три вида паразитов -  Т. зЬуаЫт, Ы.таигЫатсиз и Шоп&ззтезркиШа - 
установили только в регионах, где сезонные кочевья животноводов совпадали 
с путями миграции устюртской группировки сайгака.

Девять видов гельминтов -  М.тиШсерз, 1агуае; М.ЪепеЛет, 
А.сеп1припс1а(а, 8.оу1з, О.уепиЬзит, Т.ргоЬоЫгиз, Тпскоз1гоп%у1из зр., 
И.^агеПае, КзраХкщег и КоггаНапиз — наблюдали у овец, имеющих общие 
сезонные пастбища с сайгаками бетпакдалинско-арысской и устюртской 
группировок сайгаков.

Вид ОкХуосаЫиз / Папа встречался у овец, выпасающихся на путях 
миграции бетпакдалинско-арысской и уральской группировок сайгака.

Следует отметить, что средние показатели интенсивности 
инвазирования овец гельминтами в период исследований были относительно 
высокими и значительного разброса данных у животных в разных регионах не 
наблюдали.

1.2.2.3 Гельминтофауна джейрана (СаъеИа зиЬ§и((игоза Сбей!.,
1760)

В Бузачинском заказнике Мангистауской области 111В подвергли 4 
взрослых джейранов (самцов), у которых зарегистрировано 4 вида 
гельминтов (Т.кус1аН%епа, 1ап>ае; Сате1оз1гоп%у1из тепМаШз, Наетопскиз зр. 
и К%аге11ае). Наши исследования дополнили фауну гельминтов джейрана в 
Казахстане видом С.тепШаХиз [Прядко, Байтурсинов и др., 1994] - 
специфическим паразитом верблюдов.

Всего у джейрана в Казахстане насчитывается 23 вида гельминтов.

1.2.2.4 Гельминтофауна сибирского горного козла (Сарга зШпса 
РаНая, 1776)

На территории национального парка Алтын-Эмель полному 
гельминтологическому вскрытию были подвергнуты шесть сибирских горных 
козлов, добытых во время спортивной охоты. При этом выявили 10 видов
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гельминтов: 0.1апсеа1ит, Т. куйайрепа, 1ап>ае; М.ехрапза, З.оухз,
О.скситстсЮ, М.тагзкаШ, К/ШсоШз, Ы.зраМ^ег, Б./Иапа и Т.зЬуаЫт.

Интенсивность инвазии паразитами сибирских горных козлов была 
невысокой, за исключением й./Иапа. Два вида -  М.ехрапза и Б./Иапа 
отмечены впервые у горного козла в Казахстане. С учетом литературных и 
собственных данных в стране у животного выявили 30 видов гельминтов. Все 
они являются обычными паразитами широкого круга жвачных, что указывает 
на тесные экологические связи горного козла с домашним скотом. Низкая ИИ 
горных козлов гельминтами желудочно-кишечного тракта свидетельствует об 
отсутствии фактического пресса со стороны сельскохозяйственных животных 
на местности, занимаемой горными козлами. Значительное влияние на такое 
состояние зараженности оказывает также разреженность популяции этих 
копытных вследствие спортивного охотничьего прессинга и браконьеров.

1.2.2.5 Гельминтофауна архара ( О т  аттоп соШшп БеуеНгот, 1873)
В горах Карасоран Карагандинской области были подвергнуты ПГВ 12 

особей архара и в горах Каратау - 3 особи архара. У этого копытного 
установлено паразитирование 28 видов гельминтов (Р.кераНса, В.1апсеа1ит, 
Т.куйаХщепа, 1ап>ае; Е.§гапи1озиз, 1ап>ае; М. ЬепеЛет, Р.зкгу'аЬЫ, 8.1аЫаЮ- 
рарШоза, 8.оу1з, Скаута, Т.ахех, Т.зЬуаЫт, О.скситстсШ, О.кфсЬ, 
Оз1ег1а§хе11а зр., М.тагзкаШ, М.топ^оИса, С.опсоркога, Н.сопЮПиз, Кагскап, 
Ы.^агеНае, N. окайапиз, Ы.зраШщег, ЫетаюНгиз зр., Иета(осИге11а %агеШ, 
Оф1агха, Рго1озкопру1из коЪтахегх, Р.гаПИеИ, 8рхси1осаи1из Ыискагй и 
Т.зкг/аЫпГ).

При этом три вида - Т.ахех, Т.зЬуаЫт и Соорепа опсоркога - у архара 
в Казахстане регистрируются впервые.

С учетом данных литературы, на настоящий момент в Казахстане у 
архара установлены 47 видов гельминтов, которые являются обычными 
паразитами жвачных. Все отмеченные гельминты у архара исчислялись 
единицами, реже десятками экземпляров на животное. Исключение 
составляли дикроцелии и нематодиры, ИИ которыми архаров достигала 
нескольких сотен экземпляров.

1.2.2.6 Гельминтофауна устюртского уриала ( О т  ущпе'х агсаI 
Еуегетапп, 1850)

В результате камеральной обработки матриксов полного
гельминтологического вскрытия 15 устюртских уриалов в Бузачинском 
заказнике установили девять видов гельминтов (Т.куЛаХщепа, 1ап>ае; 
Е.ррапиЬзиз, 1ап>ае; М.ехрапза, О.кфйа, М.тагзкаШ, К^агеПае, Кокакапиз, 
Оф1агха и С.осгеаШз).

Пять видов гельминтов -  ОЛгх/хка, М.тагзкаШ, И.^агеПае, Кокакапиз и 
С.осгеаШз - у устюртского уриала наблюдали впервые.
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Таким образом, собственные и литературные данные позволяют 
констатировать у устюртского уриала в Казахстане десять видов гельмнтов - 
банальных паразитов многих домашних и диких жвачных.

1.2.2.7 Гельмннтофауна сибирской косули (Саргео1и$ рурагрия 
РаНаз, 1773)

В пойме реки Черная Уба на Западном Алтае провели полные 
гельминтологические исследования семи сибирских косуль (шести самцов и 
самки) и самца косули в пойме Сырдарьи на территории Южно- 
Казахстанской области.

У С-ру^аг§из выявили 14 видов гельминтов (ОЛапсеаЫт, Т.кускхН^епа, 
1ап>ае; Е.$гапи1озш, 1ап?ае; А. сеШприпсШа, А.ру§;аг%1, Р.яЬуаЫт, З.оуй, 
Ск.оута, О.сРситстсШ, М.таткаШ, М/ШсоШз, Ыета1осИгия яр., О'юГуосаиЫя 
ескегН и Т.зЪуаЫт).

Четыре вида гельминтов у сибирской косули наблюдали впервые в 
Казахстане: Е.%гапи1о$ш, 1ап>ае; А.сепМрипсШШ, А.ру%аг%1 и З.огм. Чаще и 
при высокой интенсивности у сибирской косули отмечали нематоды 
КуШсоВЬ и Б.ескегИ. Эти виды экологически тесно связаны с местами 
обитания сибирской косули и являются специфичными гельминтами этого 
животного. Остальные виды являются обычными паразитами широкого круга 
жвачных. ИИ сибирской косули паразитами была относительно низкой - 
чаще наблюдали единицы, реже десятки гельминтов на животного. Тем не 
менее, зараженность ее нематодирами достигала трех сотен, а скрябинемами 
- более двухсот особей.

С учетом литературных данных, по всему ареалу сибирской косули 
заражены 114, в СНГ — 87, в Казахстане - 26 видами гельминтов. 
Экологическая особенность сибирских косули - частые контакты с 
домашними животными, является причиной ее сравнительно богатой 
гельминтофауны.

1-2.2.8 Гельминтофауна бухарского оленя (С ет и  еЛаркт ЪаОпапш 
Ьуйеккег, 1900), акклимнтизированного в Казахстане

ПГВ подвергли 10 особей С.е1аркш и выявили 17 видов паразитов 
(Р.кераНса, ОЛапсеаШт, М.ехрата, Р.яЬуаЫт, Опскосегса якгуаЫт, 8.сет, 
8.еН§Иа(а, 8.1аЫа1о-рарИ1оза, О.соЫтЫапит, О.гасИаШт Ожпи1о$ит, 
Соорепа яр., Н.соп1ог(ш, И.яршкщег, Кета1осИгия яр., О.ескегН и Т.зЬуаЫт).

Подобные исследования в нашей стране ранее не проводились, поэтому 
обнаруженные виды гельминтов являются новыми для казахстанской 
популяции хангула. Наиболее часто встречались нематоды -  О.якцаЫт, 
8.сет, 0.со1итЫапит, ОжпиЬзит и Т.зкц'аЫт. Паразитирование четырех 
видов нематод (О.якгуаЬгт, 8.сет, 8.с1щйШа и 8.1аЫа1о-рарШояа), 
развивающихся с участием кровососущих насекомых, служит косвенным
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свидетельством того, что бухарский олень в значительной мере 
подвергается нападению мух - кровососов.

Сравнение зараженности бухарских оленей и сельскохозяйственных 
животных показывает определенную общность фауны паразитических червей. 
Однако, восемь зарегистрированных видов (0.зкг]аЫт, З.сеЫ, ЗЛщгШа, 
ЗАаЫаЮ-рарШоза, О.соЫтЫапит, О.гасИаЫт 0.хепи1озит и О.ескеШ) не 
встречаются у домашнего скота, что доказывает значительную 
самостоятельность гельминтофауны хангула. Относительная изолированность 
в охраняемой зоне способствует тому, что потоки инвазии со стороны 
домашних животных меньше влияют на состав фауны паразитов оленей.

В 2001 г. с целью реакклиматизации шесть особей тугайного оленя 
завезли из Карачингильского государственного охотничьего хозяйства в 
пойму Сырдарьи, где в Туркестанском районе при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы (\У\УР) организовали питомник по воспроизводству 
бухарского оленя, поскольку в недалеком историческом прошлом он был 
обычным аборигеном региона. Предполагается, что в новых условиях поймы 
р.Сырдарьи состав паразитов бухарского оленя будет меняться в 
последующие периоды.

1.2.2.9 Гельминтофауна лося (А1сез а1се$ Ь., 1758)
В пойме Черной Убы методом ПГВ исследованы два взрослых лося.
У этого копытного выявили шесть видов гельминтов (РагатркЫотит 

сег\>1, З.сегуг, О.сггситстсШ, М.тагзкаШ, К/ШсоШз и Т.зкгуаЫт).
Четыре вида -  Р.сеЫ, М.тагзкаШ, К^ИсоШз и Т.зЪуаЫт - наблюдали 

у лося в Казахстане впервые. Все паразиты, за исключением 8.сепп, являются 
банальными паразитами жвачных. Показатель же интенсивности инвазии лося 
колебался в пределах от трех до шести десятков гельминтов. Зараженность 
лося прежде всего определяется контактностью с домашним скотом, 
который в Восточном Казахстане в значительной степени инвазирован 
установленными гельминтами [Карамендин, Губайдуллин, 1964]. Заражение 
паразитами происходит в короткий промежуток осеннего периода года, когда 
лось кормится с поверхности почвы, что обычно для домашних животных.

Гельминтофауна лося в нашей стране насчитывает, с учетом 
литературных данных, 12 видов. По всему же ареалу у лося в общей 
сложности встречается 62 вида гельминтов: в СНГ- 46, Сибири - 22, на 
Дальнем Востоке - восемь видов [Прядко, 1976].

1.2.2.10 Гельминтофауна дикой свиньи (8их зсго/а Ь., 1758)
В разных географических регионах страны методом ПГВ исследовали 

11 кабанов: две особи в пойме реки Иргиз; три - в охотничьем хозяйстве 
«Золотенок»; взрослого самца в Каркаралинском лесхозе, подсвинка в пойме 
Или и четыре кабана в пойме Сырдарьи. В результате исследований у дикой 
свиньи установили 10 видов гельминтов (СазРосИзсоШез коттгз, 
Е.%гапи1озиз, 1ап>ае; Азсагорз з1гоп%уИпа, РкузосерШиз зеха1аШз,
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Спа1Ио$1ота ЫврЫит, Ахсаш шит, Ме(аз1гоп%у1ш е1оп%а(ш, М.риЛепйо1ес1ш, 
Тпскосерка1ш’ 8Ш8 и Масгасап1когкупски$ ЫгисИпасеиз).

1.2.2.11 Гельминтофауна кулана {Ецииз кет 'юпин Ра11аз, 1775)
На острове Барсакельмес в Аральском море были отстреляны четыре 

взрослых жеребца, которых исследовали методом ПГВ и обнаружили 10 
видов гельминтов (НаЪгопета тшсае, Н.ткгозЮта, Бе1апа ецита, Охуит 
е^и ,̂ 81гоп%у1из ецитт, А1/оШа еЖтШШ, Ое1а/огиНа ш1%апв, Тгккопета 
1оп§гЬигха(ит, Т.аЬеаЫт и РеРоутета росиШит).

С учетом литературных данных, у куланов зарегистрировали 16 видов 
гельминтов. Все они относятся к классу нематод. Из них Б.едшпа, Н.тизсае и 
Н.ткго81ота относятся к биогельминтам, развивающимся с участием 
промежуточного хозяина, остальные - геогельминты. Различие в видовом 
составе гельминтов куланов на острове Барсакельмес и в Бадхызском 
заповеднике связано с экологическими факторами на острове, где на 
небольшой замкнутой территории глинистой пустыни могли развиваться 
только определенные виды приспособленные к суровым природным 
условиям. Кроме того, на протяжении длительного времени животные пьют 
высокоминерализованную морскую воду. Поэтому такие виды, как 
Апор1осерка1а та%па, А.рег/оПа1а, Рагазсаш е^иоп^т, ТпойоЫоркогш 
ЬгЫсаискх, 01руИ(Ийае %еп. 8р., РаШептпае %еп. 8р., которые ранее были 
установлены у кулана в Бадхызе [Ибрагимов, 1951; Жданова, 1961], в 
барсакельмесских сборах не были обнаружены.

1.23 Взаимообмен гельминтами м о д у  дикими и домашними 
копытными

1.23.1 Общность видового состава гельминтов диких и домашних 
копытных

При исторически длительном совместном обитании на общих 
пастбищах происходит поток и обмен инвазиями от диких к домашним 
животным и наоборот. По результатам исследований выяснено, что 
наибольшая общность видов наблюдается у овцы и сайгака (51,1%), 
сибирской косули и сибирского горного козла (50%), архара и сайгака 
(44,1%), овцы и архара (42,8%), сибирского горного козла и лося (33,3%), 
сибирской косули и архара (30,3%), сибирской косули и сайгака (29,7%), 
сибирской косули и овцы (28,5%). Этот показатель между другими 
животными был относительно низок и колебался в пределах 0-26,6%. 
Гельминты кулана были специфичными и сходство его паразитофауны с 
другими копытными были минимальными. Также относительно низкой была 
общность гельминтов кабанов с другими животными. Таким образом, в 
общности гельминтофауны между дикими копытными первостепенное 
значение имеет систематическое родство, затем -  экологические связи.
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Высокая идентичность фауны гельминтов сайгака и овец 
свидетельствует о многовековых контактах их в местах обитания в течение 
длительного периода времени. Установлено, что сайгаки участвуют в 
переносе инвазии в пространстве, как от песчаных пустынь в полупустыню и 
степь(весной и летом), так и в обратном направлении(осенью). Общность 
паразитов сайгака и домашних овец достигает 100%. Однако, часть этих 
паразитов более специфична для сайгака. К их числу относится цестода 
А.сепМрипсШа (ЭИ 23,9±4,1% и ИИ 10±1 экземпляр). Кроме того, сайга 
играет важную роль в распространении и заражении домашних животных 
следующими видами нематод: 5.оуй (ЭИ 95,5±0,9% и ИИ 1240±1239 экз.) и 
К^агеИае (62,6±9,1% и ИИ 375±1 экз., соответственно).

Напротив, овцы более интенсивно инвазированы цистами тениид 
Е.%гапи1озиз (ЭИ 50% и ИИ 2-100 экз.) и Т.кускПщепа (ЭИ 37,1% и ИИ 1-18 
экз.). В распространении этих паразитов активную роль играют собаки. 
Экстенсивность инвазированности сайгаков цистами этих цестод в период 
исследований были достаточно высокими: Е.%гапи1озиз (ЭИ 11,7±2,0% и ИИ 
5±1 экз.), Т.кусЫщепа (ЭИ 16,8±1,5% и ИИ 5±1 экз.).

Третью группу паразитов составляют нематоды, инвазионные элементы 
которых адаптированы к жизни в сухих ландшафтах. Это нематоды родов 
МагзЬаНаща и МешаЮсПгиз. В циркуляции этих паразитов в природе в 
одинаковой степени участвуют как сайгаки, так и овцы. Но в зависимости от 
численности популяций, плотности нагрузки на пастбища диких и домашних 
копытных роль отдельной группы в распространении указанных нематод 
может сильно варьировать.

Коэффициент сходства гельминтофауны сибирской косули и домашних 
животных варьирует в пределах 28,5-100%. Из всех диких парнокопытных 
сибирская косуля самое экологически пластичное животное, так как она 
способна сосуществовать в местностях с плотным населением людей и 
интенсивно развитым сельским хозяйством [Страутман, 1950].

Лось, как и сибирская косуля, часто контактирует с 
сельскохозяйственными животными, что и объясняет определенную 
общность его гельминтофауны с домашними жвачными.

Сравнение гельминтофауны архара, сибирского горного козла, 
устюртского уриала и джейрана с таковыми жвачных сельскохозяйственных 
животных показывает, что коэффициент общности также достигает 100%. 
Однако, характер экологических контактов этих животных с домашними 
заметно различаются. Архар и сибирский горный козел весной и летом 
обитают в высогорье, а осенью, занимая территории летних пастбищ 
сельскохозяйственных животных, заражаются их гельминтами. У сибирских 
горных козлов и джейранов сезонные миграции менее заметны. Летом они 
ведут одиночный образ жизни, группируясь при повышении снежного 
покрова.

Таким образом, ведущим фактором становления гельминтофауны 
диких копытных является животноводство. В период исследований, когда

19



количество домашних животных было высоким, показатели инвазии 
диких копытных некоторыми гельминтами также были заметно выше.

При сравнении данных по гельминтофауне популяции куланов с 
острова Барсакельмес с литературными сведениями установили, что среди 16 
видов, отмеченных у куланов, 8 паразитов являются общими с ослами. За 
время пребывания на острове у куланов сохранились три вида из бадхызской 
гельминтофауны: О.едш, О. т1%агй и Р.роси1а1ит; 7 видов они приобрели от 
местных лошадей. Это -  Н.тшсае, Н.т1сгох1ота, 8щита, 8.едитих, 
А.ес1еп1а1ш, Нощ&итаШт и Т.аЬеаШт. Таким образом, в результате 
исследования выяснено, что при использовании общих пастбищ кулана с 
домашней лошадью и ослом возможно взаимозаражение гельминтами этих 
животных. Изложенное необходимо иметь в виду и в случае реализации 
планов по реакклиматизации лошади Пржевальского в Казахстане с вольным 
или полувольным содержанием [Осипов, Байтурсинов, Прядко, 1989].

В результате исследований и анализа литературы выявили, что фауна 
гельминтов домашней свиньи более разнообразна, чем кабана. Общность 
гельминтофауны этих ближайших родственников составила всего 40,7%. 
Однако частая смена мест и зональных участков вносит значительное 
разнообразие в состав фауны кабанов, поскольку они контактируют с 
разнообразными компонентами биоценоза. К примеру, согласно 
литературным данным, такие виды как ОрЫкогсЫа /еНпеиз и ОпаСкоМота 
ЫзрШит были обнаружены лишь у кабана [Шоль, 1964]. К тому же 
этологической особенностью кабана является поедание растительности, 
обладающей антигельминтными свойствами, что также нашло отражение на 
фауне гельминтов.

Таким образом, вследствие снижения общего животноводческого 
пресса на пастбища уменьшились потоки инвазии со стороны домашних 
животных. Постоянное увеличение браконьерства, спортивной охоты и 
снижение численности самих диких животных также повлияли на уровень 
интенсивности инвазии гельминтами, которая, согласно нашим 
исследованиям, в целом, была относительно низкой.

Установлено, что в формировании гельминтов жвачных животных 
ведущую роль играет филогенетический фактор. Экологический, 
географический и антропогенный факторы могут влиять на изменение 
количественного аспекта и на состав фауны гельминтов, если хозяева 
восприимчивы к этим паразитам.

1.23.2 Специфичность гельминтов диких жвачных животных
По результатам исследований к неспецифичным или 

малоспецифичным видам гельминтов диких жвачных животных отнесены: 
Т.кус1аИ%епа, 1ап>ае; М.тиШсерз, 1ап>ае; Е.%гапи1озиз, 1сягчае и представители 
семейства ТпсЬоЫгоп§у11(1ае.
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Установлено, что специфичными паразитами сайгака были виды 
Зкг]аЫпа%1а 1уга(а, ЫетШосИгш дагеИае и ЫетаЮсИгеПа ^агеШ, что 
составляет 8,8% от общего числа обнаруженных гельминтов.

У архаров являются специфичными 7,1% видов (М.тагзкаШ и 
К.агскап).

У сибирской косули установили 23,0% специфичных видов (А.ру§аг%1, 
К/гПсоШз и О.ескеПг).

Таким образом, среди 54 видов гельминтов, зарегистрированных у 
диких жвачных животных, 14,8% были специфичными для отдельных видов 
копытных.

1.23 3  Значение диких жвачных копытных в резервации и 
распространении гельминтов домашних животных

В состав гельминтофауны диких и домашних животных чаще входят 
общие поликсенные виды, в основном, дикроцелииды, аноплоцефалиды, 
тенииды и трихостронгилиды. Это обусловливает постоянные 
эпизоотические связи гельминтов домашних и диких жвачных.

В результате наших исследований выявлено, что дикроцелииды у 
пяти видов диких жвачных (сайгак, сибирский горный козел, архар, 
сибирская косуля, бухарский олень) были представлены видом ОАапсеаШт. 
Паразитические черви семейства Апор1осерЬаМае были широко
распространены среди диких жвачных животных, особенно, вид 
А.сеп(г1рипсШа, который обнаружен у сайгака, сибирской косули и 
домашних животных. Мониезии паразитируют у архара и бухарских оленей; 
ИИ у них составляет от 1-3 экз.

Гельминты семейства ТаепМае часто регистрируются как у диких, так 
и у домашних жвачных. Личинки Т.Иускищепа встречали у сайгака, 
сибирской косули, архара, джейрана, сибирского горного козла и 
устюртского уриала. Метацестод Е.%гапи1озш обнаружили у сайгака, 
сибирской косули, архара, устюртского уриала и кабана. М.тиШсерз, 1ап/ае 
найден у сайгака.

Семейство ТпсЬосерЬаНбае было представлено видом Т.яЬуаЫт у 
сайгака, бухарского оленя, архара, лося и сибирского горного козла.

Из семейства НаЬгопетаббае у сайгака, сибирской косули, архара и 
бухарского оленя обнаружен Р.хЬуаЫт.

Принадлежащий семейству $Ноп§уП<1ае вид Ск.сМпа паразитирует у 
архара, сибирской косули и сайгака.

Семейство 8ураск1ае было представлено одним видом З.оугз, которого 
находили у сайгака, архара, сибирского горного козла и сибирской косули.

Почти у всех исследованных жвачных животных широкое 
распространение имели паразитические черви семейства ТпсЬозТгопруНбае, 
особенно, родов ТпсЬоз1гопёу1ш (четыре вида), Оз1еЛа§1е11а (шесть видов), 
МагзЬаИгцда (два вида), ЫешаШсйгиз (девять видов) и ЫешаНкИгеИа (два 
вида).
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Из рода БнЛуосаи1ш (сем. ЕМс1уосаи1к1ае) два вида - Д/»/ап'а, О.ескеШ - 
обнаружены у сибирской косули, архара, сибирского горного козла и 
бухарского оленя.

Наши исследования и литературные данные показали, что у диких 
жвачных интенсивность инвазии гельминтами, в целом, ниже, чем у 
домашних животных. Тем не менее, степень инвазии авителлинами, 
дикроцелиями, скрябинемами, маршаллагиями, остертагиями, нематодирами, 
нематодиреллами и некоторыми видами протостронгилид дикой териофауны 
были относительно высокими. Следовательно, в районах распространения 
диких жвачных возможно наличие природных очагов перечисленных 
инвазий для домашних животных.

Роль же некоторых диких жвачных, таких как бухарский олень, лось, 
архар, джейран и устюртский уриал в распространении гельминтозов 
сельскохозяйственных животных незначительна.

1.2.4 Исторические и современные аспекты формирования 
гельминтофауны диких копытных Казахстана

1.2.4.1 Гельминтофаунистические комплексы диких копытных в 
настоящее время

Результаты исследований фауны гельминтов диких и домашних 
жвачных, населяющих отдельные регионы страны, показывают общность их 
паразитов. В конкретных зонах обнаруживается ограниченное количество 
видов паразитов, поражающих все виды жвачных, населяющих эту 
территорию. При этом показатели зараженности отдельных видов животных 
неодинаковы и зависят от биологических особенностей как хозяина, так и 
гельминта. Совокупность состава гельминтов, связанную с определенной 
территорией и обитающими на ней животными, принято определять 
территориальными гельминтофаунистическими комплексами.

Выпас скота на пастбищах в ареале обитания диких животных 
практикуется тысячелетиями. Однако, такая деятельность человека в 
последние годы оказывает существенное влияние в аспекте изменения 
количества и состава паразитов. Увеличение поголовья скота при 
одновременном сокращении пастбищ приводит к росту нагрузки на 
естественные пастбища и резкому проявлению вредных последствий выпаса, 
причем скот, в подавляющем большинстве случаев, является источником 
инвазии, а дикие жвачные -  страдающей стороной.

1.2.4.2 Основные гельминтозы диких копытных в Казахстане
К основным гельминтозам, оказывающим непосредственное влияние 

на популяцию диких животных, относятся авителлинозы, дикроцелиоз, 
тениидозы, трихостронгилидозы, скрябинемоз, трихоцефалез, диктиокаулез, 
протостронгилидозы и метастронгилезы. В данном разделе касательно 
каждой перечисленной нозологической единицы проводится подробный
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анализ биолого-экологической характеристики возбудителей, клинической 
картины вызываемых ими заболеваний у диких и домашних животных, а 
также их роли в регуляции плотности популяций зверей.

1.2.4.3 Влияние гельминтов на динамику популяций диких 
копытных

Результаты исследований позволяют констатировать, что ущерб от 
гельминтов популяциям диких копытных проявляется в снижении 
рождаемости и выживаемости молодняка, увеличении смертности от других 
факторов среды, потери веса, упитанности и трофейных качеств, включая 
выбраковку или уценку продукции. Повышению интенсивности инвазии 
диких копытных гельминтами может способствовать их тесный контакт с 
домашним скотом при выпасе на общих пастбищах. В этих случаях, как 
правило, наблюдают вспышки численности гельминтов и, как следствие 
этого, тяжелые заболевания или гибель диких копытных, кроме того они 
становятся добычей волка. Поэтому правильно проведенные разумные 
хозяйственные меры позволяют если не ликвидировать инвазию, то снизить 
её до хозяйственно неощутимого уровня.

1.2.4.4 Экологические основы профилактики гельминтозов диких 
животных

В данном разделе на основании результатов исследований 
обосновываются биоэкологические принципы профилактики гельминтозов 
диких копытных животных.

В частности, в аридных зонах на территории общего летнего выпаса 
диких и домашних животных на пересыхающих малых водоемах 
предлагается создавать значительное количество водособирающих
котлованов размерами 20x30 м с пологими берегами. Это позволит сохранить 
водопои на неопределенные сроки. А также нужно строго соблюдать 
санитарно-гигиеничное состояние водоисточников.

Следует вести строгий учет и охрану полынных пастбищ и участков 
ферул -  гигантской (Репйа %1%апИса), келифской (Р.кеЩ) и вонючей (Р.азза- 
/оеИс1а), а также другой естественной растительности с антгельминтной 
активностью (к примеру, дармины), как естественных средств элиминации 
гельминтов диких копытных.

Необходимо установить жесткое законодательное ограничение
относительно численности собак в частных и иных формах хозяйственной 
деятельности предприятиях, связанных с животноводством. Следует также 
обязать владельцев проводить систематическую дегельминтизацию собак не 
менее 4-х раз в год.

Кроме того в снижении гельминтологического пресса на общие 
пастбища значимую роль может сыграть организация профилактических 
обработок сельскохозяйственных животных против гельминтов в стойловый 
период.

23



1.2.5 Значение сельскохозяйственных животных в поддержании 
сннантропных очагов тениидозов на юге Казахстана

1.2.5.1 Эпизоотическая ситуация по эхинококкозу мелкого 
рогатого скота

Основную роль в циркуляции Е.§гапиЫт в Казахстане играют овцы. 
Зависимость зараженности метацестодами от породы овец не имела четкой 
корреляции. Однако, эхинококкоз у каракульской породы овец 
регистрируется чаще, чем у других пород. Возможно, в этом значительную 
роль играют предрасполагающие экологические факторы. Для выращивания 
каракульских овец во все сезоны года используются пустынные пастбища, 
где мало естественных источников водопоя, поэтому происходит 
значительная концентрация животных возле немногочисленных колодцев и 
природных источников.

Сравнение степени зараженности эхинококкозом животных разных 
возрастов свидетельствует о наличии явной зависимости экстенсивности 
инфекции от возраста животных. У молодых животных зараженность 
эхинококками наименьшая, у особей старше 4-5 лет сильно возрастает 
экстенсивность и интенсивность поражения паразитом. Такая же 
закономерность наблюдается относительно физиологического состояния 
развития паразита. Плодоносные цисты у однолетних не регистрируются, у 
двухлетних составляют 2-3,5%, у трехлетних достигают 8-12%, у 
четырехлетних - 15-19,4%, а у овец старше четырех лет составляют 27-52% 
от общего количества пузырей. Установлено, что овцематки заражены 
значительно в большей степени, чем валухи. Животные высшей упитанности 
инвазированы эхинококками в 3-5 раз меньше, чем со средней упитанностью.

Зараженность коз составляет 3-5%, плодоносные цисты у них 
фактически не развиваются.

Таким образом, это заболевание продолжает оставаться одним из 
важных факторов, снижающих эффективность производства продукции 
животноводства Казахстана.

1.2.5.2 Эпизоотическая ситуация по ценурозу мелкого рогатого
скота

Результаты мониторинговых исследований отдельно взятого хозяйства 
показали, что ценуроз овец характеризуется выраженной сезонной 
динамикой: наибольшая заболеваемость и отход овец от инвазии на юге 
Казахстана наблюдается осенью (август-сентябрь).

Зараженность М. тиШсерз поселковых собак находилась в пределах - 
1,1-3,9%, приотарных - 6,3-17,1%. Сезонная динамика мультицептозов 
характеризуется подъемом в зимне-весеннее время, хотя встречается во все 
сезоны.
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1.2.5.3 Принципы профилактики ларвальных цестодозов 
животных в современный период

Экономические перемены в Казахстане, произошедшие после 1991 
года, внесли ряд существенных изменений в социальный уклад жизни 
населения и в технологию животноводства. Основу животноводства в 
настоящий момент составляют мелкие семейные хозяйства, где имеются 15- 
60 овец, 2-3 коровы и 2-3 лошади. В семейных крестьянских хозяйствах 
выращиваются более 85% поголовья животных, имеющихся в стране.

Эти перемены оказали существенное влияние на эпидемиологический 
процесс эхинококкоза. Показатели экстенсивности и интенсивности 
заражения эхинококками молодых животных по сравнению с 
дореформенным периодом снизились. С другой стороны, репродуктивные 
животные остаются для получения приплода до 6-8-летнего возраста и 
становятся источником для заражения собак, обеспечивая высокую 
зараженность как поселковых (3-13%), так и чабанских собак до (24-48%) 
Южно-Казахстанской области.

Учитывая описанную эпизоотическую ситуацию и мировой опыт 
организации профилактики цестодозов предлагаются общие принципы 
профилактики ларвальных цестодозов животных в Казахстане.

Заключение
В результате выполнения настоящей работы в казахстанских пределах 

естественного обитания у 10 видов диких копытных обнаружили 73 вида 
гельминтов, относящиеся к четырем классам.

Результаты исследований показывают, что видовой состав гельминтов 
сайги, архара, устюртского уриала, джейрана и сибирского горного козла 
близок к сельскохозяйственным жвачным животным. Однако характер 
экологических контактов этих животных с домашними, заметно различаются. 
Самая высокая общность гельминтофауны с овцой отмечается у сайги, 
которая совершает широтную миграцию от пустынь к степи и обратно. Архар, 
устюртский уриал и сибирский горный козел весной и летом обитают в 
высоко в горах и только ближе к зиме они занимают пастбища, 
освобожденные от домашних животных и заражаются их паразитами.

Полученные данные позволили отметить, что в формировании 
гельминтов диких животных ведущую роль играет филогенетический 
фактор, тогда как экологический, географический и антропогенный факторы, 
только меняют количественную и качественную характеристики фауны 
паразитов.

На основе анализа данных гельминтофауны сайги и овец, 
исследованных в путях миграции антилоп, мы пришли к заключению, что 
значение этих животных в передаче инвазии меняется в зависимости от 
преобладания численности этих групп животных. Но зараженность овец 
общими видами паразитических червей была более высокой. Поэтому 
считается, что сельскохозяйственные животные являются основным
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источником заражения диких копытных гельминтами. Передача инвазий в 
обратном направлении возможна, относительно только некоторых видов 
паразитов.

Большая плотность популяций домашних животных и их прессинг на 
общие пастбища обусловливают заражение диких животных метацестодами 
тениид Т.куйаЯщепа, 1ап>ае и Е.%гапи1озиз, 1ап>ае. Заболевания, вызываемые 
этими паразитами, наносят ощутимый ущерб популяциям диких копытных. 
Контроль эпизоотологии тениидозов эффективно лишь в синантропных 
очагах инвазий. Поэтому нами предлагаются общие экологические принципы 
профилактики гельминтозов диких и домашних копытных на территориях 
возможного их контакта

По результатам проведенных исследований сделаны следующие 
выводы:

1 В результате проведенных за 1983-2005 гг. комплексных 
исследований у 10 видов диких копытных животных выявлены 73 вида 
паразитических червей, относящихся к четырем классам: ЫетаПэда (60 видов 
из регистрированных), СезЮба (8), ТгетаФёа (4) и АсапШосерЬа1а (1 вид). В 
казахстанских пределах естественного ареала у сайгака выявили 34 вида 
гельминтов, у архара - 28, бухарского оленя - 17, сибирской косули -  14, 
кабана, сибирского горного козла и кулана -  по 10, устюртского уриала -  9, 
лося -  6 и у джейрана — 4 вида паразитических червей.

2 В трех существующих (бетпакдалинско-арысской, устюртской и 
уральской) группировках казахстанской популяции сайгака обнаружили 34 
вида гельминтов; фауна паразитических червей этого вида дополнена 
восемью видами: 0.1апсеашт, А.агсЯса, 8.<И%Нсаа, 8.1аЫа(о-рарН1оза, 
ЗкЛугаШ, Т.аха, Т.зкгуаЪМ и Оезорка%оз1отит зр., из которых для пяти 
первых видов сайга регистрируется в качестве нового хозяина. Фауну 
паразитических червей устюртской группировки сайгака дополнили 17 
видами, бетпакдалинско-арысской и уральской группировок - семью видами, 
каждую. Согласно литературным и собственным данным, в Казахстане у 
сайгака паразитируют 49 видов гельминтов, из которых 16 (32,6%) были 
общими для всех группировок сайгаков.

3 У овец, выпасаемых в казахстанских пределах ареала сайгака, 
обнаружили 31 вид червей, из них 7 видов выявлены на путях миграции у 
всех трех группировок антилоп. Общность видового состава гельминтов 
овец и сайгаков составляла 51,1%.

4 Среди диких животных, экологическими нишами для которых 
служат лесные и тугайные массивы, впервые изучили гельминтофауну 
реаклиматизированной на юге страны популяции бухарского оленя. У него 
обнаружено 17 видов гельминтов, семь из которых -  О.зкцаЫт, 8.сеЫ, 
З.сИ&Ша, 8.1аЫаЮ-рарИ1оза, О.соЫтЫапит, О.гасИсПит, ОжпиЬзит - 
не отмечены у домашнего скота, что свидетельствует о высокой 
специфичности гельминтов хангула.
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На Западном Алтае и в пойме Сырдарьи у сибирской косули нашли 14 
видов, из которых 4 вида паразитов (Е.§гапи1озиз, 1ап>ае; А.сеп(г1рипс1а1а, 
А.ру§аг%1 и Е.оугз) у сибирской косули в Казахстане обнаружены впервые. 
Все они, за исключенеием О.ескегй, являются обычными гельминтами 
широкого круга жвачных животных.

У лося на Западном Алтае выявили шесть видов гельминтов, из 
которых четыре — Р.сегуг, М.тагзкаШ, М/ИИсоИз и Тпскосерка1из зкг]аЫтп — 
являются новыми для этого животного. У лося зарегистрирован также 
специфический для оленей вид нематоды 5. с е т .

5 В Бузачинском заказнике на плато Устюрт у джейрана отмечены 
четыре вида гельминтов: Т.куйа1щепа, 1аг\>ае; Наетопскш зр., ИетаМсИгеНа 
%агеШ и С.теЫиШиз. Для последнего паразита эта антилопа регистрируется 
в качестве нового хозяина. У устюртского уриала на Мангышлакском плато 
выявлены девять видов паразитических червей, пять из которых -  Олгфйа, 
М.тагзкаШ, К^агеПае, КоггаНапиз и С.осгесЯиз — у устюртского уриала 
регистрировали впервые в Казахстане.

6 В результате изучения гельминтов диких животных горных 
регионов в Казахском мелкосопочнике у архара выявили 22 вида паразитов и 
в горах Каратау в Южно-Казахстанской области впервые у этого животного 
зарегистрированы 15 видов паразитических червей. При этом для шести 
видов -  5.1аЫа(о-рарП1оза, Т.ахег, Т.зкцаЬМ, С.опсоркога, К^агеПае и 
Ыета(осИге11а %агеШ архар отмечается в качестве нового хозяина. У 
сибирского горного козла в национальном парке Алтын-Эмель обнаружили 
10 видов гельминтов, из них цестода М.ехрапза и нематода И./Иапа у 
данного хозяина выявлены впервые в Казахстане.

7 В островной (барсакельмесской) популяции кулана установили 10 
видов паразитических червей, в том числе девять -  Н.тизсае, Н.тгсгозЮта, 
Ощш, Ещитш, А.е<1еп1а(из, й.ш1§апз, Иоп&ЬигзаШт, Т.аЫеа1ит и 
Р.росиЫит -  у этого копытного регистрированы впервые в нашей стране. За 
период пребывания на острове у кулана сохранились три вида паразитов: 
Ощш, 0.ш1%аг1з и Р.роси1а(ит, известных из Бадхызской гельминтофауны. 
Установлено, что восемь видов гельминтов: Н.тизсае, Н.тгсгозЮта, 
Ещшпа, 8щитиз, А.еАеШаШз, ТЛопррЪигзаЫт, Т.аЬеаЫт и Р.роси1а(ит 
кулан приобрел от домашних непарнокопытных.

8 В Атырауской, Актобинской, Алматинской, Карагандинской и 
Южно-Казахстанской областях у кабана выявлены 10 видов гельминтов, в 
том числе на территории первых двух областей девять видов - С.котшз, 
Е.%гапи1озиз, 1ап>ае; Рк.зехаЫиз, Оп.ШрЫит, А.зиит, М.е1оща(из, 
М.рш1епс1о1ес1из, Т.зшз и М.ЫгисИпасеиз впервые зарегистрировали у дикой 
свиньи.

9 Общность гельминтофауны диких жвачных с овцами составила: у 
сайгака - 51,1%, архара - 42,8%, сибирского горного козла -  20,5%, 
сибирской косули - 28,5%, бухарского оленя - 20%. Высокая идентичность 
видового разнообразия гельминтов отмечены у дикой и домашней свиньи,
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кулана и домашних однокопытных. В формировании общей гельминтофауны 
диких животных ведущую роль играет филогенетический фактор, а 
экологический, географический и антропический факторы влияют лишь на 
численную динамику фауны паразитов.

10 Изучение сезонной и возрастной динамики инвазии гельминтами 
сайги показали, что ее миграции в разные ландшафтные зоны в определенной 
степени влияют на видовой состав паразитов. Выявлены три группы 
паразитических червей, которые тяготеют к разным экологическим 
условиям. Заражение частью из них (дикроцелии, гемонхи, остертагии, 
авителлины, мониезии) происходят в степи, другая часть приобретаются в 
пустыне (нематодиры, маршаллагии, сетарии), третья группа (скрябинемы, 
эхинококк, трихоцефалиды) встречается повсеместно у антилоп.

11 В биоценозах Казахстана природная очаговость в горных 
районах присуща дикроцелиозу, мониезиозу, трихостронгилидозам и 
протостронгилидозам, где водятся архары и сибирские горные козлы; 
авителлинозу и скрябинемозу в полупустынных и пустынных районах, где 
обитают сайгаки и джейраны. Непосредственное давление на динамику 
популяции диких копытных животных оказывают также тениидозы, 
диктиокаулезы, метастронгилидозы и трихоцефалидозы.

12 Показатели инвазированности домашних животных с Е.%гапи1о$из 
увеличиваются с возрастом животных: у взрослых овцематок зараженность 
паразитом в несколько разов превышают, таковые у молодняка и не имеют 
четкой корреляции с породами овец. Овцы высшей упитанности заражены 
метацестодами Е.%гапи1о$ш в 3-5 раз меньше, чем животные со средней 
упитанностью. Репродуктивные животные в возрасте 6-8 лет служат 
основными источниками заражения собак. ЭИ поселковых собак 
эхинококками достигает 13%, а приотарных до 48% (в среднем 25-27%). 
Изменение технологии в овцеводстве способствовало снижению 
эпизоотологической напряженности по ценурозу овец. Основным 
источником заражения ценурами жвачных являются приотарные собаки, 
зараженность которых М.тиШсерз составляет 6,3-17,1%, тогда как ЭИ 
поселковых собак находится в пределах 1,1-3,9%.

13 Предложены экологические принципы профилактики
гельминтозов копытных в естественных биоценозах, которые заключаются: в 
уменьшении до минимума уровня контактов диких животных с домашними; 
создание условий для организации перерассеянного распределения 
млекопитающих посредством увеличения количества водных источников и 
водосберегающих котлованов на пастбищах; охрана участков с растениями, 
обладающими антигельминтными свойствами; регулирование численности 
представителей семейства Сапнбае - промежуточных хозяев тениид, в 
особенности домашних собак, участвующих в охране домашних животных 
на выпасе в летних и зимних пастбищах.
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Байтурсинов Кожах мет Кулахметович

Казакстандагы жабайы туякты жануарлардыц гельминттер1 жэне 
каз1рп жагдайдагы непзп гельмннтоздар эпнзоотиясыныц динамикасы

Биология гылымдарыньщ докторы гыльши дэрежесш доргауга 
арналган диссертация

03.00.19 -  паразитология 

Тужырым

Зерттеу нысаны: жабайы жэне уй туякты жануарларыньщ 
гельминтофаунасы; олардыц озара паразиттермен алмасуыньщ экологиял ык 
непздер!; жануарлардыц паразиттер фаунасыныц далыптасу факторлары; 
гельминтоздардыц жабайы жануарлар популяцияларына жасайтын дысымы; 
уй жэне жабайы туякты жануарлардыц эхинококкозы мен ценурозыньщ 
эпизоотологиясы.

Жумыстыц максаты: туякты жабайы жэне уй жануарларыныц 
гельминтофаунасын салыстырмалы турде зерттеу непзшде оныц сапалыд 
жэне олшемдк курылымына турл1 факторлардьщ эсер1н, уй малдары мен 
жабайы авдардыц паразиттермен озара ауысуын жэне непзп 
гельминтоздардыц динамикасын аныкгап, К,азадстандагы жабайы жэне уй 
жануарлар гельминтоздарыныц алдын-алудыц жалпы шараларын жасау.

Зерттеу эдктерп жумыс барысьшда 1983-2005 жылдары ел1м1здщ 
турл1 аймакгарьпада 4 кулан, 11 кабан, 8 елк, 2 булан, 10 будар бугысы, 136 
адбокен, 62 дой, 4 даракуйрыд, 15 ардар, 15 успрт ардары мен 6 таутекес! 
тольщ гельминтология л ы д сойып-зертгеу тэсш1мен тексершд1. Сондай ад 
толыд емес гельминтологиялыд сойып-зерттеу тэсшмен 217 адбокен, 
гельминтоскопия эд1стер1мен адбекеннщ 350, дойдыц 400 нэж!с сьгаамалары 
зерттаннда. Республиканыц оцтусттк далаларындагы дасапханалар мен 
базарларында 438 ешк1 мен 2544 дой тексершп, олардыц эхинококктармен 
залалдану децгей! аиыдталды. Оцтуст1к-К,азадстан облысы 
шаруашылыдтарында ценуроздыц эпизоотологиясын бадылау зерттеулер! 
1709 дойга журпзшд!. Осы ретте 164 иттщ тениидтермен - эхинококтар жэне 
мультицепстермен залалдану децгеш жш зерттеу ардылы аныдгалды.

Зерттеу нэтижелер1: ацдардыц табиги ареалыньщ дазадстандыд 
шецбервде адбекенде 34, ардарда 28, будар бугысында 17, ел1кте 14, дабан, 
таутеке мен дуланда 10-нан, успрт ардарында 9, буланда 6 жэне 
дарадуйрыдга 4 гельминт турлер1 аныдгалды. Жабайы туядгы ацдарда жалпы 
мвлшерде 73 паразит дурт турлер! табылды. Олар 2 тип (Р1а1Ье1тт1Ьез, 
КетаШе1ттЙ1е8) жэне 4 кластыц дурамына юреда. Турлердщ 82,2%



ЫешаЮба КисЫрЫ, 1808; 10,9% - СезЩйа К.исЫрЫ, 1808; 5% - ТгетаЮёа 
КисЫрЫ, 1808 и 1,4% - АсапЙюсерЬа1а Кис1о1рЫ, 1808 жататыны аньщталды.

Осы жумыс барысында букар бугысыньщ казакстандьщ 
популяциясыньщ гельминтофаунасы алгашды рет зерттел1нд1. Ешм13деп 
акбекенде паразит куртгардыц косымша сепз тур! аньщталды, олардьщ 
бесеуше жануар жаца ие ретшде тхркелдг Акбекеннщ непзп уш (бетпавдала- 
арыс, успрт жэне оралдьщ) топтамаларында кездесетш гельминтоздарга 
эпизоотияльщ сипаттамалар берилл. Кдзакстандагы баска жабайы туякты 
жануарлардьщ гельминттер Т131М1 темендепдей: каракуйрыкдш -  бтр турге; 
аркардш -  уш турге; таутекенш -  ек! турге (оньщ б1реу1 иесвде б1рш1Ш рет 
сипатталды); у сырт аркарынш -  бес турге; елш пен буландш -  терт турден 
тольщтырылды. Аркардьщ каратау популядиясында гельминтгердщ 15 тур!; 
Атырау мен Актебе облыстарындагы кабанда жэне Барсакелмес аральшдагы 
куланда -  паразит курттардьщ тогыз турлершен алгашкы рет ыркелдь

Акбекеннщ барлык уш (бетпакдала-арыс, успрт жэне оралдьщ) 
топтамаларыньщ жайылымдарында койлардыц паразиттермен залалдануы 
зертгелшш, гельминтгердщ 31 тур! аныкталды. Олар ТгешаХоба (б!р тур), 
Се51оба (желт тур) жэне №та!ос1а (23 тур) кластарына жататьшдыш 
аныкталды. Антилопаньщ бетпакдала-арыс топтамасымен бхрге жайылатын 
койларда гельминтгердщ -  28, Уепртте багьшатындарда -  19 жэне Орал 
аймагьгада -  10 тур1 кездест!. Кд>й мен адбекен гельминтофаунасыныц 
уксастыгы жануарлардьщ тарихи узак уакыт кезещнде жайылымдарды 
бхрлесш пайдалану эсер!нен болатындыгы дэлелдендо.

Диссертацияда жабайы жэне уй туякты жануарларыньщ паразиттермен 
езара алмасуыньщ экологиялык непздерше жэне осы кубылыстъщ жабайы 
авдар мен малдар гельминтоздарыньщ эпизоотияларьша жасайтьш эсерше 
талдау жасальщцы. Кещспктеп паразиттердщ тасымалдануы жэне 
инвазиялар агымдарыныц туяктылар популяцияларына жасайтьш кысымы 
сиякгы тусшхктер непздедщ. Жабайы жануарлардьщ жалпы
гельминтофаунасыныц калыптасуын филогенетикальщ фактор 
айкындайтыны керсетщщ, ал экологияльщ, жаграфиялык жэне антропикальщ 
факторлар паразиттер фаунасьшьщ тек елшемдак керсеткнптерше эсер 
етепш аныкталды.

Биоценоздарда дикроцелиоз, мониезиоз, трихостронгилидоздар жэне 
протостронгилидоздардыц табиги ошакдары аркар мен таутеке ттрпшик 
ететш таулы аймактарда, ал авителлиноз бен скрябинемоздьщ ошакдары 
акбекен мен каракуйрык мекендейтш шелдо-шелейтп аудандарда 
Калыптасканы айкындалды. Ал баска гельминтоздардан жабайы туякты 
авдар популяцияларьша тшелей кысымды тениидоздар, диктиокаулездер, 
метастронгилездер жэне трихоцефалездер жасайтьгаы корсетшдг

Транзиток экономика кезещнде ауыл шаруашьшык технологиясыныц 
взгерух ескершп, Оцтустш Кдзакстандагы уй жануарлары арасында 
эхинококкоздыц таралуыныц экологиялык непздер1 жэне кой ценурозыныц 
эпизоотикальщ жагдайы зерттелтда. Тениидтердщ биотикальщ потенциалын



синантроптык ошахтар устал туратыкы керсетшдг Уй малдары 
популяциялары тыгыздыгыныц улкен мелшерде болуына сэйкес, олардыц 
ортах жайылымдарга туаретш ыхпалы жогары жене жабайы жануарлардьщ 
Кау1пт1 паразиттермен залалдануына кеб1рек себеппп болатыны айкындалды.

Зерттеу нэтижелерш пайдаланудыц келешеп: жумыстьщ нэтижелерш 
талдау непзшде Казахстан ныц биоценоздарында таралган туякты 
жануарларга тэн гельминтоздардыц алдын-алудагы эхологиялых 
принциптер1 усынылды. Олар темендеп багытгарда уйымдастырылады:

- жабайы андардыц уй жануарларымен -пкелей байланысын шектеу;
- табиги су кездерш кебейту кебейту мадсатында жайыльмдарда су 

жиналатын арнайы, 20 х 30 м хелемшдеп шуцхырларды хазу жэне агысты 
булактардьщ су хездерш ашьш жайылымньвд сулануын хамтамасыз ет1;

- гельминттерге дарсы емд1к хасиетт бар ес1мд1ктер алхаптарын хоргау;
уй жануарларын туракгы турде жуйел1 профилактикалых 

дегельминтизация жумысын журпзу;
- туяхтылар тениидтершщ аралых иелер1: иттердщ, Сатдае 

тухымдасына жататын жыртхыштардыц санын азайту жэне оларга 
дегельминтизация жасау.
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Не1тш(Ьез оГ \уПё ап<1 ёотезёс ашта!$ ш КажакЬзйп апё ёупаписз оГ 
ер1жоо1у оГ т а т  Ье1пнпЙиазез ш тоёегп сопёШопз

ТЬез1з &г Йе ёе§гее о!' й е  ёос!ог оГЫо!о§1са1 зйепсез

03.00.19 -  рагазко1о§у 

8ипипагу

ОЬ)ес{з оГ ш уегй§айт:г аге йе  Гаипа оГ ЬеЬптйез оГ \\й1ё апё ёотезйс 
ашта!з апё Гас1ог$ оГ кз ёеуе1орт§; есо1о§1са1 Ьазез оГ сЬап§т§ Ьу рагазкез 
Ьеруееп т ! ё  апё ёотезёс таттаЬ а ; ргеззт§ оГМтккЫазез 1о рорикёопз оГ 
уйЫ апилак; есЫпососсоз!3 апё соепигозк те1ё апё ёотезёс таттаЬ а .

Ригрозе оГ ту{зй§айт: Аге 1о з1иёу о!" й е  Гаипа оРЬектпйез оГ \укё апё 
ёотезёс ап1та1з т  сотрагаёуе азресй, о? й е  1Йиепсе 1о 11з чиа1кайуе апё 
циапЙаЬуе зйисШге оГ апйгорк апё есо1о§ка1 ГасЮгз, о? Йе 1еуе1 оГ сЬап§т§ 
\укЬ рагазкез, оГ Йе ёупагшсз о Г т а т  Ье1т1п1Ыазез апё 1о еЬЛогай соттоп  
теазигез оГ ргорЬПахгз оГ шкё апё ёотезйс апкпак’ Ье1тт{Ыазез т  зоийет 
апё еаз1ет КахакЬзСап.

Ма1епа1 апё т е й о ё з  оГ т у к й § а й т : 1п 1983-2005 уеагз а! ёИТегеп! 
геропз о!- соипАу йеге теге туезй§а{её 4 ки1апз, 11 те1ё Ьоагз, 8 гоез, 2 е1кз, 
10 ЬисЬаг ёеегз, 136 защаз, 62 зкеер, 4 ^агеИаз зиЬ^ийдгоза, 15 агсЬагз, 15 
изШЛ тийопз апё 6 саргаз зкйпса Ьу т е й о ё  оГ 1о1а1 Ье1тккЬо1о§1са1 
ёкзесйоп. 217 защаз теге зйё1её Ьу те й о ё  о!" поп1о!а! Ье1ттйо1о§1са1 
ё1ззес1юп. 350 затр1ез оГ за1§а’з йесез апё 400 -  зЬеер’з йесез теге ехаттеё 
Ьу ЬеЬтпйозсорк тейоёз. ТЬеге теге ёейплтеё Йе Месйоп га1ез Ьу 
есЫпососсозк оГ 438 §оа{з апё 2544 зкеер т  аЬЬакпгз апё тагкек оГ 
сошкпез’зоий ет ге§юпз. ТЬе сепигозк’ еруёетю1о§у Ьаё Ьееп топкогеё т  
зкеер к гт з  о{ зоийет ге§юп. ТЬеге тез ехаттеё  Ае кПепзку о( тГесйоп Ьу 
есЫпососсиз апё тиЫсерз {аретегтз оГ 164 ёо§з.

Кезикз оГ туезй§айт: ТЬеге теге ёейпеё Йа1 т  КахакЬзГап Ьоипёагу оГ 
паШге агеа! за1§аз Ьаё Ьееп кТескё Ьу 34, агсЬагз -  28, ЬисЬаг ёеегз -  17, гоез -  
14, дуПё Ьоагз -  10, саргаз з& тса -  10, ки1апз -10, изйй тийопз -  9, е1кз -  6 
апё ргеИаз зиЬдикигоза Ьу 4 зрескз оГ Ье1ттйез. ТЬе те1ё ЬооГ агата1з теге 
Мес1её Ьу 73 зрейез оГ рагазке т е гт з  о^ 2 {урез (ИайекптШез, 
№та1Ье1тт{Ье5) апё 4 с1аззез: Ы етайёа Киёо1рЫ, 1808 (82,2%); - Сез1оёа 
КлкЫрЫ, 1808 (10,9%); ТгешаЮёа Ииёо1рЫ, 1808 (5%) апё Асап{ЬосерЬа1а 
Яиёо1рЫ, 1808 (1,4%).

ТЬе ЬеЬптЛез о!" ЬисЬаг ёеегз’ КахакЬзГап рори1айоп теге 1ПУе5Й§а1её 
йгз! йте. ТЬеге теге ёе{егттеё аёё1йопа1 8 зрес1ез о? Ьекптйез оГ за1§а т  
КагакЬзйп. Рог 5 оР й е т  й е  агйта! Ьаё ге^зПеё аз й е  пе\у Ьоз{. ТЬеге луаз



йезспЬей ГЬе сруёетю1о§у геГегепсе оГЬе1ттГЫазез т  3 ех1з1спсе (Ье1расс1а1а- 
агуз, изГигГ апй тГегпуегз) §гоирз оГКатакЬзГап’з заща. ТЬе ИзГ оГЬе1ттГЬез о!" 
\укй атта1з ш соипГгу \уеге айёей Ьу опе зресхез Гог §а2е11аз зиЬ§иГГигоза; Ьу 3 
-  Гог агсЬаг; Ьу 2 - Гог сарга зйнпса (опе оГ Л ет  \уеге ЗезспЬеё т  ГЫз ЬозГ йгзГ 
йте); Ьу 5 -  Гог изГигГ тийопз; Ьу 4 -  Гог гоез апй Ьу 4 зретез Гог е1кз. РкзГ 
Яте гЬеге \уаз ЗезспЬеё 11 зресхез оГ рагазке и/огтз т  кагаГаи рори1айоп оГ 
агсЬаг; 9 зресхез Гог \уПй Ьоагз т  АГугаи апё АкГоЬе оЫазГз ап<1 9 зрес1ез оГ 
ЬеЬшпГЬез Гог ки1апз т  Вагзаке1тез 1з1апс1.

ТЬеге шаз зШсНеЯ гЬе тГесйоп 1еуе1 Ьу Ье1ттГЬез оГ зЬеер оп ГЬе \уауз оГ 
пи^гайопз оГ заща. ТЬе 31 зресгез оГрагазкез Ьай Ьееп йеГегттеЙ т  зЬеер. ТЬе 
ЬеЬпккЬез Ьай Ьекмщеё Го ТгетаГойе (опе зресхез), СезГоёа (зеуеп зресхез) апй 
ИетаГоёа (23 зресхез) с1аззез. АГ зЬеер Го Ье разГигей т  ГеглГогу оГ ЬеГрасёа1а- 
изГигГ §гоир защаз Ьай Ьееп езГаЬИзЬей 28 зресхез оГЬектпГЬез, т  изГигГ §гоир -  
19 апё тГегпууег §гоир - 10 зресхез оГЬе1ттГЬез.

Оп гЬе т о ё е т  сопйкюпз аз гезик оГ йесгеазт§ оГ соттоп  зГоск ргасйсе 
ргеззт§ Го разГиге ГЬе туазюпз’ зГгеатз Ггот йотезйс атта1з Ьаё йесгеазеё. 
КезиЬз оГ туезй§айопз Ьаё Ьееп зЬолуей ГЬе Ы§Ь 1еуе1 ЬеЬтпЙюГаипа’з Иепску 
оГ зЬеер тШ  защаз Ьесаизе ГЬеу Ьаё соттоп  разГигез ш кящ ЫзГопса1 репой.

ТЬеге \уеге апаПгеё ГЬе есо1о§хса1 Ьазез оГ сЬап§т§ Ьу рагазкез ЬеГлуееп 
\ух1й апё йотезйс ЬооГ ап т а Ь  апё тйиепсе оГ ГЫз сЬапдез Го ГЬе 
еруёетю!о§у оГ тГесйоп оГ \уПй апё йотезйс т а т т а й а . 1п ёхззегГайоп ГЬе 
рЬепотепопз оГ рагазкез’ ГгапзГег т  зрасе апй ргеззт§ оГ туазюпз’ зГгеатз Го 
рориЫюпз оГ ЬооГ атта1з Ьаё Ьееп Ьазеё. 1п ГЬе соттипку оГ луИй апё 
йотезйс атта1з’ ЬеЬшпГЬез ГЬе т а т  го1е аге р1аГут§ ГЬе сЬагасГег оГ Гооё 
сопГасГз. 1п гЬе сопйкюпз оГ зГаЫе Гооё сопГасГз ГЬе сЬапсе оГ Ье1ттГЬез Го 
теейп§ шШ опе зресхез оГ ЬозГ (\укЬ саптюгае Гог ехатр1е) \уеге тсгеазей. 
ВиГ т  ргезепсе оГкопкигайоп Гог Гоооё ог т  аЬзепсе оГ е!есйоп т  ЬозГ’з Гёеёкщ 
ГЬе тГесйоп роззШШйез оГ ёхйёгепГ зресхез оГЬозГз (гштпаШз) аге тсгеазт§, 
1п йотезйс апкпа1з аГ йгзГ зке т  ГЬе соттитГу оГЬе1ттГЬез’ Гаипа \укЬ зЬеер 
\уеге §оаГз, зГоск апй сате1з. 1п \ух1й атта1з к \уеге заща, агсЬаг, ЬисЬаг йеег 
апй гое. 1п сарга зхЬхпса, ^агейаз зиЬдиГГчгоза, изГигГ тийопз апй е1кз ГЬе 
питЬег оГ зресхез оГ ЬеЬшпГЬез соотоп т (Ь  йотезйс ашта1з \уаз 
сотрагаЙуе1у 1о\уег. ТЬе си1ап апй йотезйс поп рак ЬооЯу атта1з аз зо аз т М  
апй йотезйс зтп ез  Ьай а Ы§Ыу хёепску оГЬеЬтпГЬсз’ Гаипа.

ТЬеге \уаз йейпей гЬе т а т  го1е оГ рЫ1о§епейс ГасГог Гог йеуе1орт§ 
соттоп Гаипа Ье1ттГЬез оГ ауПй апйпа1з ЬиГ есо1о§1са1, §ео2гарЫса1 апй 
апГЬгорю ГасГогз луеге тйией оп1у Гог яиайГайуе апй диапйгайуе зГгисГиге оГ 
рагазкез’ Гаипа.

ТЬеге \уаз йеГегттей т  есозузГетз Ле паЫге рот! зоигсез гуеге 
сЬагасГепзйс оГ йюгосе1юз15, тошезтз1з, ГпсЬозГгоп§Шйозез апй 
ргоГозГгоп§Шйозез т  тоипГат ге§1опз чуЬеге Нуей агсЬагз апй саргаз згЬтса; оГ 
ауке11то515 апй зк^аЫпетозхз т  йезегГ ге§,юпз тЬаЬкей Ье за1§аз апй §аге11аз 
зиЬ^иггигоза. ТЬе йкесГ ргеззт§ Го рори1айопз оГ ЬооГ апкпа1з аге такящ а1зо 
ГаепИйозез, йусйосаи1оз18, теГазГгоп§Шйозез апй ГлсЬосерЬаййозез.



ТЬеге \уаз зШсНес! Ае есоА§1са1 Ьазе о? зргеасПпц о Г &гт атта1з’ 
есЫпососсоз1з апс! Ае ерус1етю1о§юа1 зкиайоп оГ зЬеер’з соепигоз1з т  Ас 
зоиАегп КагакЬзГап гесогёт§ Ае Аапз&гтаЬоп оГ а§псикиге 1есЬпо1о§1ез т  
сопёкюпз о? Аапзкюп есопопйсз. ТЬеге \уаз езАЬПзЬес! Ае Ыойс роАпйоп оГ 
Аеппё луеге зирройес! Ьу зтапАгорА зоигсез, ТЬе ЬщЬ кешку оГ рори1акоп оГ 
котезйс атта1з апё кз ргеззт§ 1о Ае соттоп  разАгез чуеге 1еаёт§ А 
т&скоп оГ апкпа1з Ьу теАсезАкез.

РегзресЙуА оГ Ае оЬ]А1з о( заепйрк гезеагсЬ: Оп Ае Ьаз13 оГ гесегуек 
ка1а Ае есо1о§1са1 рппиркз оГ ргорЬу1ах15 о? т а т  ЬеЬпккЫазез оГ ЬооГ 
ашта1з т  есозузАтз оГКагакЬзАп \уеге ойегек.

1п токета сопккюпз соттоп  теазигез оГ ргорЬПамз о? и М  Ьоо? 
гиттапГ атта1з’ ЬеЬпккЫазез т  КахакЬзАп тиз1 Ье сопзАисАк оп Ае Ъаз15 оГ 
Ае кесгеазт§ оГ лукк т а ттаН а’з соп1ас1з уукЬ котезйс (агт а т т а к , Ае 
тсгеазт§ оГ \уа1ег зоигсез Гог кппккщ оГ а т т а к , Ае 1акт§ саге о? агеаз \укЬ 
теАста1 р1апк, Ае Ьткайоп оГ сашкае’з ргекаАгз аз тАгтесЬаА Ьозк о(' 
Шепнкае -  рагазкез оГ ЬооГ а т т а к , аз луе11 аз зузАтайс ргорЬПахк 
сЬетюАгару а§атз1 ЬекптАез оГ котезкс а т т а к .
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