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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время большое внимание 
уделяется рациональному использованию природных комплексов.
В связи с этим перед современной биологией ставится вопрос 
о всестороннем их изучении.

Развитие народного хозяйства Западной Сибири влечет за 
собой необходимость широкого использования водных ресурсов 
этой территории, в том числе оз.Чвны. Предполагаемое повыше
ние уровня воды в Чановской системе озер и его стабилизация 
за счет использования вод р.Оби создаст благоприятные усло
вия для развития в этом районе рыбоводства, ондатроводства и 
птицеводства. Для перспективного развития перечисленных выше 
направлений хозяйственного использования озера Чаны наряду с 
другими мероприятиями важно всесторонне изучить его фауну 
(Шнитников, 1976). В решении этого вопроса определенное зна
чение приобретают гельминтологические исследования, цепь ко
торых - выяснить место и значение гельминтов в биоценозах.

На озерах Чангвской системы, обладающих высокой корм- 
ностью, уже предпринимаются попытки выращивания домашних во
доплавающих птиц. Дикие утиные нередко могут быть источником 
заражения домашних водоплавающих птиц опасными для них гель
минтами (Федюшин, 1937 ; Сыогоржевская, 1961 ; Губекий,1957, 
1962 ; Герасимова, 1962, 1964 и др.). Имеющиеся сведения по 
гельминтофауне утиных, собранные более 40 лет назад (Быхов- 
ская-Павловская, 1948, 1952, 1953 ; Дубинина, 1953 ; Серко- 
ва, 1948 и др.) не могут всесторонне отразить закономернос
тей формирования, становления и изменения гельминтофзуны 
птиц в районе гнездования. Они не дают возможности выявить 
в полной мере особенности заражения, связанные с возрастом 
и полом хозяев, сезоном года и сезонными миграциями птиц.

Наши исследования явились результатом выполнения рабо
ты, входившей в комплексную тему Биологического института 
СО АН СССР "Трансконтинентальные и биоценотйческие связи пе
релетных птиц Западной Сибири", выполняемой по единой про
грамме Среднеазиатско-Западносибирской региональной комиссии 
АН СССР по изучению миграций птиц.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследова
ния - изучить гельминтов диких утиных птиц юга Западной Си



бири, в связи с чей в наши задачи входило:
1) выявление гельминтофауны диких утиных птиц в течение 

всего периода пребывания их в районе гнездования ;
2) выяснение закономерностей формирования гельминтофау

ны утиных на местах гнездования и ее динамики в связи с воз
растными и половыми особенностями хозяев, сезонами года и се
зонными миграциями птиц.

В) изучение бцологии некоторых видов трематод рода . ну- 
роДегаеит,

Научная новизна. Впервые проведено изучение гельминтов 
диких утиных птиц юга Западной Сибири с момента прилета их 
на гнездовье до отлета на зимовку (апрель - октябрь). Выясне- 
нэ зараженность утиных в связи с периодическими явлениями в 
их жизни. Впервые приводятся сведения о зараженности птиц в 
зависимости от пола.

Одновременное изучение трематодофауны окончательных и 
промежуточных хозяев с учетом плотности популяций последних 
позволило выяснить зависимость зараженности окончательных хо
зяев от зараженности промежуточных хозяев и плотности их по
пуляций.

Изучение биологии трематоды Со'ЬуХо'Ъге'Ьив сиЪагйсиз Агр- 
ЗисВ , 1958 с невыясненным систематическим положением дало 
возможность отвести ее к роду Нуройегаеит и исключить су 
ществование в СССР трематод семейства Со-еуХоРгеРШае.

Практическая ценность работы. Полученные результаты, мо
гут быть использованы орнитологами при изучении сезонных ми
граций птиц, что дополнит и подтвердит данные кольцевания.

В связи с предполагаемым использованием озер Чановской 
системы для развития птицеводства необходимо учитывать, что 
дикие утиные птицы.являются резервентами гельминтов и рас
пространителями многих гельминтозов домашних водоплавающих 
птиц. Данные по сезонной динамике зараженности утиных птиц 
и промежуточных хозяев их гельминтов позволят составлять про
гнозы в отношении гельминтозов этого региона, планировать ме-» 
роприятия и сроки наиболее пригодные для дегельминтизации до
машних водоплавающих птиц.

Адпробация работы и публикации. Материалы диссертации
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доложены не научной конференции молодых ученых Западной Си
бири (1974 год, г.Новосибирск), на УИ республиканской конфе
ренции паразитологов Украины (1975 г., г.Белая церковь), Ко
ординационном совещании по изучению гельминтов перелетных 
птиц (1975 г., г.Алма-Ата), Итоговой сессии Биологического 
института СО АН СССР (1976 г., г.Новосибирск).

По теме диссертации опубликовано б научных статей, объе
мом 1,8 печатных листа.

Объем работы. Диссертация изложена на 246 страницах, в 
том числе текст составляет 140, 21 таблица - 41, 24 иллюстра
ции - 24 страницы, библиографический список, включающий 162 
наименования, приложение - 26 стр.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава I. Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужили сборы гельминтов 
от диких утиных птиц за 1973-1977 гг., а также партениты и 
метацеркарии трематод, собранные в 1976-1977 гг. Сбор поле
вого материала осуществлялся в стационарных условиях, глав
ным образом, в районе оз.Малый Чан (Новосибирская обл.) в 
комплексе с лабораторией орнитологии БИ СО АН СССР, а также 
в районе оз .Большой Уткуль (Алтайский край). Методом полного 
гельминтологического вскрытия (Скрябин, 1928) исследовано 
778 экв., методом неполного гельминтологического вскрытия - 
135 экз. утиных 15 видов, в том числе: пеганка (I экз.), 
кряква (260), чирок-свистунок (99), серая утка (38), шило
хвость (97), свиязь (12), чирок-трескунок (152), широконоска(65), 

Л(159), хохлатая чернеть (11), черный турпан (2), морянка (I), 
гоголь  обыкновенный (13), луток (4), крохаль большой (2).
Птицы исследованы с учетом возраста, пола, периодических яв
лений в их жизни и сезонов года.

В 1976 и 1977 гг. одновременно с птицами исследованы 
моллюски на зараженность их личинкэми трематод: Ьушпаеа 
а-Са^паНз (39 ЭКЗ. ), Ь.ра1ие-Ьг1в (204), Ь.еуегеа (869),Ь.аиг1- 
си1аг1а (127 ), Р1апогЫв р1апогМа (1016), АпБвиз зрБгогМз 
(58), РЬуза Воп-ЫлаИз (258), В11;Ьуп1а 1;еп1;аси1а1;а (519), Ар- 
1еха Нурпогитп (37).
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Сбор и фиксацию гельминтов проводили по общепринятым 
методикам.

Камеральная обработка материала выполнялась в лаборато
рии гельминтологии БИ СО АН СССР. Изучение и определение па
разитических червей проводилось на тотальных препаратах и 
срезах. Срезы изготавливались по общепринятой гистологичес
кой методике (Волкова, Елецкий, 1971), окрашивались железным 
гематоксилином по Гейденгайну. Одновременно с изучением мор
фологии трематод были поставлены эксперименты по изучению 
цикла развития некоторых видов. Для опытов использовались 
моллюски и трех-семидневные утята. В работе с личинками тре
матод пользовались методикой, изложенной в работах Т.А.Гине- 
цинской и А.А .Добровольского (1963), В.Ё.Сударикова и А.А, 
Шигина (1965), М.А.Гинецинской (1968), СХ.СотЪеа е* аХ. 
(1976).

Проведена статистическая обработка материала (по Плохин- 
скому, 1970).

Рисунки сделаны с рисовальным аппаратом РА-6.

Глава 2. Видовой состав гельминтов диких 
утиных птиц

I. Систематический обзор гельминтов утиных птиц

В систематическом обзоре приводятся сведения обо всех 
видах гельминтов, обнаруженных.у уток, с указанием хозяев, 
времени обнаружения, частоты встречаемости в процентах (ЭИ) 
и индекса обилия (ИО - среднее число гельминтов, приходящее
ся на одну исследованную птицу), локализации, возраста пара
зита, сведений о распространении гельминта в Западной Сибири. 
По возможности устанавливали места заражения птиц. Для видов, 
зарегистрированных впервые в СССР и Западной Сибири или у но
вых хозяев, в ряде случаев даются оригинальные описания и ри
сунки. Ниже прюодим список зарегистрированных видов гельмин
тов. Тгетабойа1) ЕсЫпов-Ьота геуоХч1;ит (ЕгеЫ.л.сЬ, 1802); 2) Е.<Ие1;<аХ (ЗкгЗаЪХп, 1923); 3) Е .^ г а т И в  (ВавсЪкХгоуа, 1946); 4) Е .и г а -  1епвХв (З к г^ аЫ п , 1915); 5) ЕсМ пор агурМ и т гесигуаХит (Ы п в - боуг, 1873); 6) Е.аеоШ а-Ьит (БХебв, 1909); 7) Е.с1пс1;ит (НийоХр-
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ЬХ, 1802); 8) Е.погйХапа (ВавсЬкХгоуа, 1941); 9) ЕсЬХпоеЛазтив 
ЪеХёосерЛаХив (ЬХпеХоу, 1873); 10) Нуройёгаеит сопоХйеит 
(ВХосР, 1872); 11) Л.сиЪапХсит (АгХэисЬ, 1958); ЙаХвсЬепко, 
сотЪ. п о у , ; 12) ОрХвХЪогсРХв еХтиХапв (Ьоовв, 1896); 13) Не- 
ХогсЪХз хапХовотив (СгерХХп, 1846); 14) КагХХгета зиЪйоХит 
(Ха@егзкХоХй, 1909); 1.5). РХа;;ХогсЬХ8 еХе^апс (КийоХрЬХ,1302);
16) Р.папиз (КийоХрЪХ, 1802); 17) РгозХЛозопХтиз сипеаХиз (Ки- 
йоХрЛХ, 1809); 18) Р.оуаХив (НийоХрМ, 1803); 19) РзХХоХгета 
зХтХХХХтит (МШ1ХХп§, 1898); 20) РзХХрсИавтив охуигив (Сгер
ХХп, 1825); 21) ЕисоХуХе еакЛаго^Х (Зк^аЪХп, 1920); 22) 1га- 
сЬеорНХХиз сутЪХит (ВХезХпе, 1850); 23) РагавсгХ^еа гоЪизХа 
(ЗгХбаХ, 1928); 24) АраХетоп УиХХеиХае (УатазиХХ, 1933) ;
25) А.ЁгасХХХз (КиаоХрНх, 1808); 26) СрХуХхгиз сртиХия (Ки- 
йоХрМ, 1808); 27) С.вугХиз (ВиЪрХз, 1934); 28) СоХуХиговХгХ§еа 
ЪгапйХуХХеХХаХа (ВеХо§игоу, Х«акзхтоуа еХ ТоХкаХвспеуа, 1966); 
29) С.гааЪеХ (ВезиЪХк, 1958); 30) ВХрХовХвтит тег^Х (ВиЪоХз, 
1932); 31) Б.ризХХХит (ВиЬоХз, 1928); 32) СуаХЬрсоХуХе ргий- 
вХса (МиЬХХпа. 1896); 33) С.вкгЗаЪХпХ (РеХгоу еХ ЗийагХкоу, 
1963); 34) НоХовХерЬапиз охгопепзХз (ЗгХёаХ, 1933); 35) ЯоХо- 
соХуХиз аХХепиаХиз (КийоХрНХ, 1809); 36) РагатопозХотиго Ъи- 
серкаХае (УашаеиХХ, 1935); 37) ВХХЬаггХеХХа роХоп1оа (Ко«а- 
Хеизку, 1895); 38) ТгХсЬоЬХХЬаггХа осеХХаХа (Ва УаХеХХе,1854)? 
39) ЛепйгХХоЬХХЛаггХа риХуегиХепХа (Вгаип, 1901).

СезХойа

1) ЬХеиХа ХпХезХХпаХХя ( ВХппе . 1758); 2) АрХорагакзХз 
УигсХдега (КийоХрМ, 1819); 3) ВХзароапХРез ЪХзассаХа (РиНг- 
тапп, 1906); Зраэзку еХ Зраззка,1а,. 1954; 4) СХоасоХаепХа те- 
еаХорв (ЕХХгвск Хп СгерХХп, 1829), МпХ:Г''М{;еХ, 1938; 5) ВХвг- 
скХв азХаХХса (Зраззку, 1963); 6) В.ЪиХЪойеэ (КауЬе«, 1929);
7) В.йапиХае (СиарХХнзкХ, .-1856), Зраввку, 1963; 8) В.еХХэае 
(ЗкгЗаЪХп, 19Н), Зраввку еХ Ргеее, 1961; 9) В.ХпГХаХа (нийоХр- 
ЪХ, 1819), СХегс, 1903) 10) В.гапзвтХ (ЗсХтХХи, 1940); 11) В. 
вХеРапвкХХ (СгарХХпвкХ, 1956); 12) ВХрХороэХРе ХаеуХз (ВХооЬ, 
1782); ЙаооЪХ, 1897? 13) ВгерапХйоХерХв апаХХпа (КгаЪЪе, 1869), 
Зраввку, 1963; 14) БгерапХйоХаепХа ХапоеоХаХа (ВХооЛ, 1782), 
КаХХХХеХ, 1892; 15) ЕсВХпосоХз'Хе сХегсХ (РаХЬеУОЗвХап еХ Кго- 
Хо у , 1949); 16) Е.акг^аЪхпХ (МаХкеуоввХап еХ Кг о Хо у , 1949);
17) РХтЪгХагХа ВаесХпХагХв (РаХХаз, 1781), РгбЬХХсЬ, 1802;
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18) Р1тЪг1агХо1йез ХпРегтеййа (РиНгтапп, 1913); 19) ОазРгоРае- 
п!а йоеХеИ (ОупегХпзкаЗа, 1944); 20) НатаРоХерйз РегезоХйез 
(РиПгтапп, 1906), Зравэку, 19бЗ; 21) МХсговотасапРЪиз тхсго- 
зота (СгерХХп, 1829), Хорег-Иеуга, 1942; 22) М.аЪогРХУа (Ххпз- 
Ро^, 1904), Хорег-Неуга, 1942; 23) М.агсиаРа (КоыаХемвкХ,1904), 
Зраззказа еР Зраззку, 1961; 24) М.сотргезза (ХхпРог, 1892 ) ,  
Хорег-Меуга, 1942; 25) М.РаизР! (Тзеп§-5Ъеп, 1932), Хорев-Кеу- 
г а , 1942; 26) И.теХапхРРае (К уД коу, 1962); 27) К.рагасотргез- 
за (СгарХХпзкх, 1956), ЗраззкаЗа сР Зраззку, 1961; 28) М.рага- 
тХсгозота (базоизка, 1931), Уата^иРХ, 1959; 29) М.рагуи1а (Ко- 
иаХешзкХ, 1904), Зраззку ер Зраззкада, 1954; 30) М.рхаериРха- 
11з (ОзсЪтагХп, 1950); 31) НайедХоХерхв п1Р1(1а (КгаЪЪе, 1869);
32) КеРХпотеРга таогасапРЬов (ХХпзРом, 1877),Зраззку, 1963 ;
33) Е,зкгзаЪХпХ (МаРЪеУОЗзХап, 1945), Зраззку, 1963; 34) ЗоЪо- 
1еу1оапРНиз б га о Ш в  (2ейег, 1803), Зраззку еР Зраввка^а, 1954;
35) 5.Хга§Х1Хз (КгаЪЪе, 1869), Зраззку еР Зраввкада, 1954 ;
36) З.кгаЪЪееХХа (Ни^пег, 1940), КуЗХкоу, 1956; 37) З .о сР а -  
сапРЪа (КгаЪЪе, 1869), Зраззку еР Зразвка^а, 1954; 38) ТзсЪег- 
коуХ1ерХв веРХ§ега (РгоЪХХсЪ, 1789), Зраззку ер ЗраззкаЗа,
1954; 39) МагйХит аедиаЪХХХв (НийоХрЪХ, 1810), Зраззку ер 
Зраввка^а, 1954; 40) ХГпсХипХа о Ш а Р а  (РиЪгтапп, 1907).

ИетаРойа

1) СарХХХагХа апзогХз (Кайзеп, 1945); 2) ТЪотХпх ап&РХэ 
(ЗеЪгапк, 1790); 3) ТЬ,сопрогра (СгерИ п , 1839); 4) ТЪ.вкгЗа- 
ЪХпХ (ХиХХтоуа, 1947); 5) АтХйозРотит асиРит (ХипйаЪХ, 1848);
6) ЕротХйХовРотит апаРХпит (Зкг^аЫп, 1915); 7) ТгхсЬоэРгоп- 
вуХиз в р .; 8) Роггосаеоит сгаззит (Без1ощ;сЪатрз, 1824 ) ;
9) ЕсЪХвигХа ипсХпаРа (КийоХрЪХ, 1819); 10) ЗРгерРооага сг а з -  
зХсаийа (СгерХхв, 1829); 11) ТеРгагаегев ХХвзХзрХпа (БХевХпз, 
1861); 12) ЗсЬХвРогорЪиэ ХопеХсогпХв (НетргХсЬ еР ЕХтепЬега, 
1866).

АсапРЪосерЪаХа

1) РоХутогрЪив та@пи8 (ЗкгЗаЪХп, 1913); 2) Р.тХпиРиз 
(Ооеае, 1782); 3) Р.асриеапепзХв (РеРгоРзсЪепко, 1949); 4) 2 . 
оопРогРиз (Бгетзег, 1821), Тгауаззов, 1926.

Среди зарегистрированных гельминтов редкий вид тремато
ды СоРуХигив эугХиз отмечен в СССР третий раз, II видов
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гельминтов найдены впервые в Западной Сио'ири, для 14 видов 
указываются новые хозяева.

2. О виде НуроНегаешп еиЪап1сит и К вопросу 
о находках трематод р. Со-ЬугоЪгеЪив в СССР

Изучены и статистически обработаны морфолого-анатомичес
кие признаки трематоды НуроПегаешп сиЬапГсиш , КОТОРУЮ МЫ 
считаем идентичной виду Со-ЬуЗ.о-Ьге'Ьив сиЪап1сив (подсчитаны 
средние квадратические отклонения и коэффициенты вариации от
дельных характеристик, а также критерий Стьюдента разности 
средних значений признаков). В результате анализа установле
но, что трематода Со-ьуХо-ьге-ьив сиЪапРсив по сочетанию при
знаков соответствует роду Нуройегаешп , ШеЪг , 1909, куда 
МЫ ее И переводим, именуя впредь Нуройегаешп сиЪап1сит (Аг1;- 
ЗисН , 1958) ЦаЪвсНепко , сотЪ. поч. Наряду с изучением ыа- 
рит трематод н. сопоШеиш и н.сиЪап1 сит проведено их срав
нение на всех стадиях онтогенеза, для чего изучены и описаны 
жизненные циклы ^тих трематод.

Детальное изучение трематод н.сопоШеит и н.сиЬапТсиш 
показало, что до настоящего времени нет достоверных данных о 
находках видов рода Со-Ьугогге-Ьив на территории СССР ; име
ющиеся в литературе сведения основываются на ошибочном родо
вом диагнозе. Полученный материал позволил внести некоторые 
дополнения в диагноз рода Нуройегаеиш.

3. Гепьминтофауна отдельных видов утиных

В этой части работы приводятся сведения о зараженности 
отдельных видов уток с указанием числа исследованных птиц, 
их возрастного состава, данные по общей инвззированности, об 
экстенсивности и интенсивности заражения уток разного возрас
та гельминтами отдельных классов и видов, о числе видов гель
минтов, одновременно встречающихся в птице ; указываются ви
ды, отмеченные только у взрослых или только у молодых птиц.

Кряква ( Апае рЛа’ЬугупсЬоз ): исследованы 121 взрослая 
и 145 молодых птиц. Первые инвазированы на 100$, среди моло
дых одна была свободной от гельминтов. Трематодам заражено 
98,6$ взрослых и 79$ молодых, цестодами - 97,4$ и 92,7$, не
матодами - 81,9$ и 81,7$, скребнями - 19,4$ и 84,1$ соот-
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ветственнох. У взрослых птиц паразитировало 55 видов, у мо
лодых - 58 видов гельминтов, общими для них были 48 видов.

Шилохвость ( Апаа асига ): все исследованные птицы (46 
взрослых и 51 молодая) заражены, в том числе трематодами на 
82,8 и 100%, цестодаыи - 95,3 и 100%, нематодами - 79,1 и 
84,6%, скребнями - 20,9 и 85,7%. У взрослых птиц отмечено 38 
видов, у молодых - 45 видов паразитических червей. Только 
для взрослых характерны 7, только для молодых - 13 видов.

Чирок-трескунок ( Апав чиел.Х}иеаи1а ); вскрыты 120 взрос
лых и 32 молодых пщцы, первые заражены на 95,6%, вторые - 
на 90%: трематодами - 93,5 и 90%, цестодами - 95,8 и 80%,не
матодами - 55,5 и 80%, скребнями - 9,6 и 45%. У взрослых 
птиц найдено 49 видов, у молодых - 30 видов гельминтов. Об
щими были 24 вида.

Широконоска ( Апаа с1уреа1;а ): все исследованные птицы 
(20 молодых и 43 взрослых) были заражены: трематодами инва- 
зированы 89,4 и 84,2% птиц, цестодами - 89,4 и 100%, немато
дами - 78,9 и 78,9%, скребнями - 10,5 и 42,1%. Найдено у 
взрослых птиц 40 видов, у молодых - 31 вид гельминтов, толь
ко у взрослых отмечено II видов, только у молодых - 3 вида.

Серая утка ( Апав в-Ьгерега ): вскрыто 23 взрослых и 15 
молодых уток, Зараженность в %%: общая 95,6 и 100, тремато
дами - 56,5 и 82,2, цестодами и нематодами инвазированы оди
наково - 60,8 и 91,6, скребни отмечены только у молодых птиц
- 16,6. Гельминтофауна взрослых птиц включает 24 вида, моло
дых - 21 вид, общие для них 14 видов гельминтов.

Чирок-свистунок ( Апав сгесса ): исследовано 56 взрос
лых и 43 молодых птицы. Зараженность в %%: общая - 92,8 и 
93 ; трематодами - 65,7 и 81,4 ; цестодами - 73,9 и '86, не
матодами - 44,3 и 86, скребнями - 15,2 и 14. Зарегистрирова
но у взрослых птиц 25 видов паразитических червей, у молодых
- 31 вид, общими были 20 видов.

Красноголовый нырок ( АуЬЬЬа Гег1па ): все исследован
ные птицы (79 взрослых и 80 молодых) оказались зараженными, 
в том числе трематодами - 96,1 и 96,5%, цестодами - 90,4 и 
94,8%, нематодами - 75 и 86,2%, скребнями - 3,8 и 6,8%. Ви
довой состав гельминтов у взрослых птиц богаче (51 вид), чем

х В последующем перввя цифра - зараженность взрослых, 
вторая - зараженность молодых птиц.
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У молодых (43 вида), только у молодых птиц паразитировало 8 
видов, только у взрослых - 14 видов гельминтов.

Хохлатая чернеть ( АуЪМа гин§и1а ): исследованы про
летные птицы (8 взрослых и 3 молодых) . Все были заражены ; 
трематоды найдены у всех птиц, цестоды и нематоды - у 7 взрос
лых и 2 молодых, скребни - у 3 и I. Найдено 35 видов гельмин
тов, у взрослых - 34, у молодых - 9 видов.

Свиязь ( Апаз репе1оре ): исследовано 9 взрослых и 4 мо
лодых птицы, добытых на осеннем и весеннем пролетах. Тремато
дами были заражены все птицы, цеотодами и нематодами - 5 
взрослых и 3 молодых, скребни отмечены у одной молодой птицы. 
Найдено 25 видов гельминтов (по 18 видов у молодых и взрослых 
птиц), общими были 10 видов.

Гоголь ( ВисерПа1а с1аг§и1а ): исследовано V взрослых и 
3 молодых птицы. Трематодами заражены все птицы, цеотодами - 
7 взрослых и 2 молодых, нематодами - 4  и 3, скребнями - I и 
3 соответственно. Рзрослые гоголи заражены II, молодые - 18 
видами гельминтоз, общими для них были 6 видов.

Луток ( Кег§чз а1Ъе11из ): исследованы 3 молодых птицы 
на осеннем пролете, найдено 7 видов гельминтов.

Большой крохаль ( кег^ив тегеапэег ) - У двух крохалей, 
исследованных на весеннем пролете, найдено 7 видов гельмин
тов. Турпан ( Ме1ап1-ь*а Гизса ): две птицы, исследованные на 
осеннем пролете, были заражены 4 видами трематод я 2 видвми 
нематод.

Пеганка ( Тайогаа -Ьадогпа ); у одной взрослой птицы об
наружено по 2 вида трематод и нематод.

4. Общая оценка гельмичтофзуны диких утиных птиц

Фауна паразитических червей исследованных нами диких 
утиных птиц включает 96 видов, в том числе трематод - 39 ви
дов 13 семейств, цестод - 41 вид 3 семейств, нематод - 12 
видов 8 семейств и 4 вида скребней рода РоХутогрБиз.

Среди трематод по частоте встречаемости и степени инва- 
зированности хозяев ведущее место принадлежит представителям 
семейств ЫсБ1поз1;ота1;1<1ае И З^П^еШае , на ДОЛЮ КОТОРЫХ 
приходится почти 1/2 видового состава ; среди цестод - нуте-
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по1ер1<Н.йае (36 видов) ; среди нематод - С а р Ш а Ш й а е  (4 
Вида), нематоды семейств Те1:гатег1<1ае И Аш1<1о81;ота1;1йа9 
бедны в видовом отношении, но часто и интенсивно заражепи 
птиц ; скребни представлены только семейством Ро1угаогрыаае 
(4 вида).

С учетом литературных данных список гельминтов диких 
утиных птиц юга Западной Сибири состоит в настоящее время из 
162 видов 25 семейств, что составляет 15% от мировой фауны 
гельминтов утиных и 58% от таковой Советского Союза. Тремато
ды представлены 61 видом, цестоды - 71, нематоды - 25, скреб
ни - 5 видами, что составляет II#, 19,2%, 12% и ГО# от миро
вой фауны соответствующих классов гельминтов утиных и 45%, 
49,4%, 24% и 21% от фауны гельминтов утиных Советского Союза.

В этой части приводятся сведения о численности и биомас
се планктонных и бентических организмов - промежуточных хозя
ев гельминтов в оз.Малый Чан.

Глава 2, Экологическая характеристика 
гельминтофауны утиных птиц 

юга Западной Сибири

I. Зараженность птиц в зависимости от возраста

Анализ инвазированности молодых и взрослых птиц показал, 
что в целом процент их заражения почти одинаков (96,5 и 
98,6%), но гельминтами отдельных классов молодые инвазирова- 
ны чаще (на 1,6-18,2%) и интенсивнее (в I,2-5,3 раза) взрос
лых. Видовой состав гельминтов у взрослых птиц богаче ( 80 
видов), чем у молодых (74 вида), что объясняется присутстви
ем у первых приносных видов.

Формирование и становление гельминтод'ауны молодых уток, 
ее изменение с возрастом птиц рассмотрена на примере крао- 

ноголового нырка и выглядят следующим образом. Заражение 
птенцов начинается в 1-2-дневноц возрасте. Нелетные птенцы 
в первую очередь заражаются гельминтами, массовыми в районе 
гнездования, и в течение 10-15 дней набирают основной состав 
паразитических червей, свойственный молодым летным птицам.
У пуховых птенцов при 100% их зараженности обнаружено 26 ви
дов гельминтов, у молодых летных - 35 видов. Наибольшую за-
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раженность у пуховых птенцов показывают виды, массовые для 
утиных. С возрастом у молодых птиц видовой состав гельминтов 
пополняется, а количественные показатели зараженности отдель
ными видами снижаются. Молодые летные птицы заражены слабее, 
чем нелетные птенцы (на 37,1-79$ отдельными видами гельмин
тов), достоверность различий 2-4,8 ( * * 2 при Р=95$).Взрос
лые гнездящиеся утки в отличие от молодых в большей степени 
инвазированы шистозоматидами и в меньшей степени гельминтами, 
развивающимися с участием двух промежуточных хозяев ; досто
верность различий 3-3,9 ( -ь = 2 при Р=95$).

Факторами, влияющими на возрастную динамику гельминто- 
фауны утиных, являются возрастные особенности питания птиц, 
сезонные миграции, особенности биологии гельминтов, а также, 
по-видимому, физиология самих птиц.

2. Зараженность птиц в зависимости от пола

На материале от 338 самцов (213 взрослых и 125 молодых) 
и 323 самок (189 взрослых и 134 молодых) утиных птиц нами 
был проведен анализ зараженности их гельминтами. Учитывая 
различия в биологии птиц разного возраста, зараженность сам
цов и самок изучалась отдельно у молодых и взрослых уток. 
Сравнение зараженности птиц разного пола в отдельные годы по
казало, что в каждый конкретный год она имеет свои особеннос
ти, зависящие от погодных условий каждого года.

Детальное изучение гельминтофауны птиц разного^пола' счи
таем необходимым проводить у каждого вида окончательных хозя
ев отдельно. Мы это сделали на примере представителя настоя
щих уток - кряквы и представителя нырковых уток - красного
лового нырка.

ГельминтоФауна самцов и самок кряквы. В результате ана
лиза полученных данных установлено, что среди молодых крякв 
разного пола видовой состав гельминтов у самок богаче (49 
видов), чем у самцов (38 видов), общими для них были 35 ви
дов. Гельминтофауна взрослых самцов разнообразнее (47 видов), 
чем у самок (40 видов), Коди чес твенные показатели зараженноо-г 
ти молодых крякв разного пода большинством видов паразитичес
ких червей практически не отличаются. В то же время 9 видов 
гельминтов чаще встречались у самцов (на 8,8-23,6$), оамки
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заражены выше лишь 3 видами (на 10,9-15,3$). Среди взрослых 
птиц также у самцов отмечена более высокая встречаемость и 
индекс обилия трематод, нематод и скребней. Цестодзми, напро
тив, несколько сильнее заражены самки. По-видимому, планктон
ные ракообразные - основные промежуточные хозяева цестод - в 
питании самок играют большую роль, чем в питании самцов, в 
свою очередь, в питании самцов преобладают моллюски - проме
жуточные хозяева трематод, рзчки-гаммарусн - промежуточные 
хозяева зарегистрированных нематод-биогельминтов и скребней, 
а также растения, с которыми передаются нематоды-геогельмин
ты.

Таким образом, у взрослых самцов кряквы видовое разно
образие гельминтов, степень заражения и интенсивность инва- 
’зии больше, чем у самок ; видовой состэв гельминтов молодых 
птиц богаче у свмок, а показатели зараженности выше у самцов.

Гельминтофауна самцов и самок красноголового нырка. Как 
взрослые, так и молодые самцы имели наиболее богатую фауну 
гельминтов, чем самки (39 и 33 вида). У самок паразитировало 
34 и 32 вида соответственно.

Только у молодых самцов отмечено 9 видов, у самок - ? 
видов. Из 25 видов, общих для молодых и взрослых птиц разно
го пола, 5 видов наиболее часто инвазируют самцов’, 6 видов - 
самок. Индекс обилия для II видов гельминтов был выше у сам
цов, для 12 - у самок. Следует заметить, что у молодых крякв 
интенсивность заражения выше у самцов, у молодых красноголо
вых нырков самцы инвазироганы слабее: трематодами - в 1,1 
раза, цестодами - в 2,8 раза, а нематодами самцы и самки за
ражены в равной мере.

Из 2? видов, общих для взрослых красноголовых нырков 
разного пола, 5 видов трематод чаще (на 8,9-43,5$) и интен
сивнее (в 3,9-90,5 раза) заражали самок,-у самцов выше экс
тенсивность заражения двумя видами (на 4,9 и 5,6^), а индекс 
обилия выше для 4 видов (в 1,3-9 раз). В отличие от молодых 
среди взрослых птиц цестодами интенсивнее заражены самцы. Не- 
матодозная инвазия одинакова у самцов и самок.

Самцы и самки кряквы по сравнению с красноголовым нырком 
имеют более богатый видовой состав гельминтов, выше количест
венные показатели зараженности, что обусловлено, вероятно,

14



спецификой питания настоящих и нырковых уток.
Таким образом, наши исследования показали, что незави

симо от возраста наблюдаются различия в гельминтоФауне птиц 
разного пола, причем самцы, как правило, имеют более богатый 
видовой состав гельминтов и наиболее высокие показатели за
раженности, чем самки. Очевидно, различия в зараженности сам
цов и самок обусловлены рядом причин, связанных с различиями 
в их биологии (прежде всего, в питании) и физиологии.

3, Сезонная динамика гельминтофауны

Периодические явления в жизни птиц (насиживание, линька, 
сезонные миграции), происходящие в о ’.ределенные сезоны года, 
сопровождаются изменением их паразитофауны. Сезонные измене
ния гельминтофауны рассмотрены на примере трематод - группы 
наиболее полно изученной. Динамика видового состава трематод 
прослеживается в целом по группе утиных птиц, а сезонные из*- 
менения количественных показателей зараженности отдельными 
видами трематод - на примере кряквы - утки, наиболее массо
вой на гнездовье и пролете.

Все исследованные птицы разделены на группы: взрослые 
до начала гнездования (исследованы в апреле-начале мая), на
сиживающие самки (май-июль), линные самцы и холостые самки 
(июнь-август), молодые летом (июнь-август) и молодые осенью, 
в период осенней миграции (сентябрь-октябрь).

Анализ данных по сезонной зараженности птиц показал,что 
во время весенней миграции трематодофауна птиц включает 23 
вида, заражение которыми произошло на зимовке и путях проле
та. На гнездовье птицы освобождаются от этих гельминтов, и 
летом их гельминтофауна состоит из видов развивающихся в 
местных условиях. В летний период наиболее богатый видовой 
состав гельминтов имеют молодые птицы (24 вида), беднее лин
ные (23 вида) и насиживающие (18 видов). Во время осенней 
миграции фауна гельминтов обедняется, оставаясь у молодых 
птиц богаче, чем у взрослых. Таким образом, видовой соотав 
паразитических червей обогащается от весны к лету, а к осени 
становится беднее. Во время весенней миграции регистрируются 
виды, заражение которыми происходит на зимовке и путях про^ 
лета, а осенью - в более северных районах гнездования.
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заражены выше лишь 3 видами (на 10,9-15,3$) • Среди взрослых 
птиц также у самцов отмечена более высокая встречаемость и 
индекс обилия трематод, нематод и скребней. Цестодзми, напро
тив, несколько сильнее заражены сэмки. По~видимому, планктон
ные ракообразные - основные промежуточные хозяева цестод - в 
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интенсивность заражения выше у самцов, у молодых красноголо
вых нырков самцы инвазироьаны слабее: трематодами - в 1,1 
раза, цестодзми - в 2,8 раза, а нематодами самцы и самки за
ражены в равной мере.

Из 27 видов, общих для взрослых красноголовых нырков 
разного пола, 5 видов трематод чаще (на 8,9-43,5$) и интен
сивнее (в 3,9-90,5 раза) заражали самок,-у самцов выше экс
тенсивность заражения двумя видами (на 4,9 и 5,6^), а индекс 
обилия выше для 4 видов (в 1,8-9 рвз). В отличие от молодых 
среди взрослых птиц цестодами интенсивнее заражены самцы. Не- 
матодозная инвазия одинакова у самцов и самок.

Самцы и самки кряквы по сравнению с красноголовым нырком 
имеют более богатый видовой состав гельминтов, выше количест
венные показатели зараженности, что обусловлено, вероятно,
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спецификой питания настоящих и нырковых уток.
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Й8 96 видов паразитических червей, зарегистрированных 
нами у уток, 79 развиваются в местных условиях. Согласно 
классификации, предложенной В.А.Догелем (1941), 77 из них 
принадлежат к убиквистам, 8 видов - к "северным", 6 видов - 
к "южным" ; 4 вида не отнесены ни в одну из указанных групп.

Что касается количественных показателей зараженности, 
то у птиц, Прилетевших с зимовки, т.е. в догнездовой период, 
они выше, чем у насиживающих (ЭИ на 10-16,5#), что обуслов
лено однообразием кормовых объектов самок во время насижива
ния. В догнездовой период птицы заражены значительно нике 
(ИО ниже в 1,6 раза), чем во время линьки, а линные, в свою 
очередь, реже и слабее, чем молодые в летний период. У моло
дых крякв в июне - августе отмечен более высокий процент за- 

’ ражения и ЙО для эхиностоматид, стригеид, псилостокатид. Од
нако количественные показатели зараженности трематодами, по
падающими в организм окончательных хозяев активно (сем. Ог- 
пИзбЪИЪаггИйае ) и С растениями ( К.аб-ЬепчаЪиз ) значи
тельно выше у линных птиц. К осени независимо от года у мо
лодых птиц, так же как и у взрослых, обеднение видового со
става гельминтов сопровозкдается снижением количественных ха
рактеристик зараженности. Но, в годы, когда между температу
рой воды в конце лета и начале осени наблюдаются незначитель
ные различия (1977 г.) количественные показатели зараженнос
ти возрастают к осени (ИО трематод сем. ЕсЫпов-Ьота-ыпае , 
Ыо-Ьосо-ЬуНйае , 51:г1§е1дае , Суа.'кЬосо'ЬуНДае увеличился В 
1,4 - 10 раз).

Характер сезонной динамики геяьшштофвуны отдельных 
групп утиных птиц различается по годам и косвенно определяет
ся температурным режимом водоемов, влияющим на размножение 
промежуточных хозяев, динамику их численности, а также на 
развитие личинок паразитов в промежуточных хозяевах и во 
внешней среде. В 1974 году (теплая и ранняя весна) заражен
ность крякв направлена по пути повышения от весны к лету и 
снижения осенью. В 1975 году (более холодная и поздняя вес
на) тенденция та же, но показатели зараженности значительно 
ниже во вое сезоны года. В 1977 году (поздняя осень) инвази- 
рованность птиц возрастает осенью.

При изучении зависимости между 8арвженностью уток и
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моллюсков установлено, что в моллюсках озера Малый Чан и при
легающих к нему водоемах развиваются церкарии трематод II се
мейств и метацеркарии трематод 7 семейств. Выяснены коли
чественные показатели зараженности моллюсков церкариями и 
метацеркэриями и установлено, что экстенсивность инвазии мол
люсков личинками трематод изменяется прямо пропорционально 
плотности их популяций. Однако, индекс обилия не всегда на
ходится в прямой зависимости от плотности популяций моллюс
ков ; значение его может увеличиваться при снижении плотнос
ти. Возможно, что при значительном возрастании плотности по
пуляций моллюсков уменьшается число личинок, приходящееся 
на каждого моллюска.

Установлено, что на фоне увеличения плотности популяций 
моллюсков возрастает индекс обилия тремзтод у уток.

Анализ сезонной динамики зараженности утиных трематода
ми показал, что она зависит от ряда факторов, среди которых 
ведущую роль играют сезонные изменения в питании птиц, дина
мика зараженности и плотности популяций моллюсков - промежу
точных хозяев и климатические условия - в основном, темпера
тура воды в водоемах, причем она определяет как особенности 
сезонной динамики по годам, так и зараженность птиц в один 
сезон, ьо в разные годы.

Сравнение результатов наших исследований (1973-19?7гг.) 
с литературными данными по гельминтофауне диких утиных птиц 
Чановских водоемов (исследования 1936-1938 гг. и 1946 г.) 
позволило установить следующее. В 1936-1938 гг. имели место 
виды гельминтов не отмеченные в другие годы - 9 видов, в 
1946 г. - 3 вида, в годы проведения наших исследований гель- 
минтофауна пополнилась 39 видами. Экстенсивность заражения 
утиных гельминтами отдельных классов и видов возрастает к 
1973-1977 гг. Одна из основных причин, определяющих указан
ные различия в зараженности утиных птиц в эти годы, состоит 
в динамике обводненности озер юга Западной Сибири.

Анализ наших и литературных данных показал, что утки на 
юге Западной Сибири являются резервентами и распространителя
ми опасных гельминтозов домашних водоплавающих птиц.
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18
ИТОГИ И ВЫВОДЫ

1. В 1973-1977 гг. на юге лесостепной зоны Западной Си
бири и в Алтайском крае проведено гельминтологическое иссле
дование 913 экз. диких утиных птиц 15 видов, которые зараже
ны на 97,9$. Трематодами инвазировано 89$, дестодами -89,6$, 
нематодами - 61,2$ и скребнями - 20$.

2. Фауна паразитических червей представлена 96 видами: 
трематод - 39 видов (12 семейств), цестод - 41 вид ( 3 се
мейств), нематод - 12 видов (9 семейств), скребней - 4 вида 
рода Ро1угаогрЬиз. Редкий вид трематоды Со-ЬуХигив ауПиз 
найден третий раз в СССР, II видов гельминтов отмечены впер
вые в Западной Сибири.

3. Наиболее разнообразна гельминтофауна кряквы (65 ви
дов), у нее встречено 70,5$ от общего числа видов, зареги
стрированных нами у утиных ; беднее - у красноголового нырка 
(59), чиркз-трескунка (54), шилохвости (52), широконоски 
(45), чирка-свистунка (36), хохлатой чернети (35), серой ут
ки (32), свиязи (25), гоголя (23).

4. Для 14 видов гельминтов зарегистрированы новые окон
чательные хозяева: для ЕсЫпоаФота ахефих - краслоголовый 
нырок ; Рагаэ-ЬПйеа гоЪиаФа -  шилохвость,  чирок-трескун ок , 
хохлатая чернеть, гоголь ; Со-ЬуЗагив зугхиа - шилохвость ; 
СоХуХигоаХгХаеа гааЪеХ - шилохвость ; МрХоаХотшп р и зШ и в -
- хохлатая чернеть ; суа-НюоогуХе ргивя1са - гоголь, большой 
крохаль ; НоХоа-ьерПаша сигопегзХв - красноголовый нырок ; 
В1огеМв ааХаХьса - ШИЛОХВОСТЬ, чирок-треску нок; Л. йаг.иХае
- чирйк-трескунок, широконоска, свиязь ; МХсговошасап-Ышэ 
пе1апХ-Ы;ае - широконоска ; К.рагатХсгоаоша - чирок-трескунок, 
широконоска, пеганка ; м.ргаери-ЫаХХа - чирок-свистунок ;
ЗсЬ:в-ЬогорЬиа Хопе1согп1а - чирок-трескунок, кряква ; РоХу- 
тогрнив сопХогХиа - хохлатая чернеть.

5. На территории юга Западной Сибири у диких утиных 
птиц зарегистрировано различными авторами 154 вида паразити
ческих червей (трематод - 56, цестод - 70, нематод - 23, 
скребней - 5 видов). Из них 75 встречаются у домашних водо
плавающих птиц.

6. Сравнением анатомо-морфологических признаков трема
тод Нуройегаеиш сиЪапГсит И Н. сопоХйеит , а Также при



изучении биологии этих видов установлено, что на территории 
СССР трематод р. Со-ЬуХо-Ьге-Ьиз не обнаружено. Имеющиеся в 
литературе сведения основываются на ошибочном родовом диаг
нозе. По сочетанию признаков эти трематоды соответствуют ро
ду НуроНегаешп и близко СТОЯТ К Виду Н. сопо1с1еит , НО 
не идентичны ему.

7. Трематод, относимых ранее отечественными авторами к 
роду Со'куЗ.о'Ьге-Ьиэ считаем самостоятельным видом рода Нуро- 
йегаеиш , за которым сохраняем видовое незнание, предложен
ное Г.С .Артюхом - Н.сиЪапРсшп (Аг-Ь;)иеЬ , 1958) Уа-ЬвсНеп- 
ко , сошЪ. по у. Внесены некоторые дополнения в дивгноз ро
да НуроНегаеиш,

8. В водоемах Чановокой системы в 1976 и 1977.гг, при 
исследовании 3127 моллюсков на инвазированность их личинками 
трематод зарегистрированы партениты, церкарии и метацеркарии 
трематод II семейств. Для трематод сем. ЕсМпов-Ьота-Шае 
подтверждено отмеченное в литературе сокращение жизненного 
цикла в результате выпадения дополнительного хозяина, функ
цию которого выполняет первый промежуточный хозяин.

9. Методом возрастно-сезонного анализа на примере крао- 
ногояового нырка установлено, что заражение птиц начинается 
в 1-2-дневном возрасте. Нелетные птенцы в течение 10-15 дней 
приобретают основной набор гельминтов, свойственный молодым 
птицам. О возрастом видовой состав гельминтов обогащается,
а количественные показатели зараженности уменьшаются.

10. Молодые птицы как на гнездовье, так и на пролете 
имеют более высокую экстенсивность и интенсивность заражения, 
чем взрослые, лишь трематодами .сем. 0гп1-ЬоЪШ1агаЦаае ча
ще и интенсивнее инвазированы взрослые птицы. Видовой состав 
гельминтов взрослых уток богаче (82 вида ), чем молодых (74 
вида). Только для взрослых птиц характерно 20 видов, только 
для молодых - 12 видов, общими для них были 62. вида парази
тических червей.

11. Анализ зараженности птиц обоих полов на примере 
представителя настоящих уток - кряквы показал, что самцы 
(как молодые, так и взрослые) заражены сильнее самок. Видо
вой оостав гельминтов среди взрослых птиц богаче у самцов, 
среди молодых - у самок. У представителя нырковых уток -
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красноголового нырка среди молодых птиц качественно гельмин- 
тофэуна богаче у самцов, экстенсивность и интенсивность за
ражения выше у самок. Взрослые самцы красноголового нырка 
имеют более богатый набор видов гельминтов и выше количест
венные показатели заражённости цестодами. Самки сильнее за
ражены трематодами.

12. Анализ сезонной динамики зараженности утиных птиц 
на Чановских водоемах показал, что формирование фауны гель
минтов происходит в основной области их обитания - на гнез
довье. Из 96 зарегистрированных видов 79 развиваются в мест
ных условиях, из них 77 "убиквисты", среди приносных видов 
гельминтов выявлены такие виды, которые могут косвенно указы
вать на места гнездовий и зимовок отдельных популяций уток.

13. Сезонные изменения видового состава направлены по 
линии обогощения от весны к лету и обеднения к осени.У всех 
групп птиц наибольшая зарэженнооть отмечается в летнее время, 
однако в годы с ранней весной и высокой температурой воды ин- 
вазированиость весной приближается к летней. При незначитель
ных различиях температуры в конце лета и начале осени зара
женность осенью может поддерживаться на более высоком уров
не, чем летом.

14. На видовой состав гельминтов оказывают влияние се
зонные миграции птиц. Весной у них имеют место "южные" ви
ды: Рагав-ЬгДдеа гоЪивЪа , Еисо4у1е гакпагомЬ , Шр1овЪотит 
риаИХит , ВХзассап'ЬЬев Ы вассаХа , ]?1тЪг1аг1о:1.<1е8 11гЬег- 
теШ а , КЬсговотасапЪЪив егеиаХа . , ЫагШиш аечиаЫ Ив , КОТО
РЫХ они теряют на гнездовье. В более северных районвх гнездо
вания птицы заражаются 7 видами гельминтов: ЕоЫпорагурЫит 
погШапа , ЕсЫпосЬавтив Ье1еосерЬа1ив , Рв11о1;гета а 1 т !1 И -  
тит Ара'Ьетоп ГиИ^иХав , Со1:у1иговХг1веа ЪгапсЦуЦеНа'Ьа, 
МрХовЪотит тегв1 , ПадвЗНо1ер1в пИХНа ■, половозрелые формы 
которых встречаются на осеннем пролете. Набор гельминтов от
ражает особенности сезонного питания птиц.

15. Сезонная динамика зараженности утиных зависит от 
ряда факторов, среди которых ведущую роль играют сезонные 
изменения в питании водоплавающих, периодические явления в 
их жизни, динамика зараженности и плотности популяций проме
жуточных хозяев и климатические условия, в основном - темпе
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ратура воды в водоемах в отдельные годы. Она определяет как 
особенности динамики по годэм, так и зараженность птиц в 
один сезон, но в разные годы.

16. Общность фауны гельминтов диких и домашних уток (75 
видов из 96 отмеченных у диких утиных) служит причиной широ
кого взаимообмена гельминтами между домашними и дикими водо
плавающими. Дикие утиные в условиях юга Западной Сибири яв
ляются резервентами и распространителями многих гельминтозов 
опасных для домашних водоплавающих птиц: эхиностоматозв, но- 
токотипеза, гииенолепидозов, полиморфоза, тетрамероза и дру
гих.
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