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ОБЩАЯ ХЛРЛКТИРИСШ101 РАБОТЫ
^й1^Мьнос1 ь_темы. Известно, что охрана окружающий оре,,г и 

рационального использования природных ресурсов являются одной из 
важнейших глобальных проблем современности. В условиях штенси- 
фикации производства и ускорения научно-технического прогресса 
охрана природы имеет первостепенное значение. За последние годы 
намочены крупные мероприятия по охране и рациональному использо
ванию земли и её недр, водных ресурсов, растительного и животно
го мира, сохранения чистоты атмосферного воздуха, обеспечению 
воспроизводства природных богатств и улучшению окружающей чело
века среды. Тенденция интенсивного преобразования природной с 'е -  
ды в связи с растущим антропогенным вмешательством является гло
бальным процессом, а многие последствия этого явления закономер
ны и сход! : в самых различных регионах. Прежде всего, эли процес
сы приводят к значительному сокращению территорий, пригодных для 
обитан я животных и нарушению стабильного состояния Природных 
комплексов.

Заповедники -  высшая форма охраны природы. Географическая 
сеть заповедников на территории нашей страны создается на науч
ной основе с учетом охвата ими вес го зонально-ландшафтного раз
нообразия. В последнее время СССР осущоствля т международное сот
рудничество в области исследования антропогенного воздействия на 
биосферу и его экологических последствий в рамках программы 
ШБСКО "Человек и биосфера"- проекта № 8 "Биосферные заповедники" 
(Израэль, Соколов, 1981).

Один из них, Сары-Челекский, основан в 1960 г . и расположен 
в некогда обширном поясе орехоплодовых лесов, отражающий физико- 
географическую и историческую особенность территории на которс.,1 
он расположен.

Статус биосферного заповедника обуславливает необходимость 
исследования всех компонентов биоты на заповедуемой территории. 
Как известно, неотъемлемым компонентом биоты являются паразиты, 
в том числе и гельминты (Скрябин, 1924; Левалюв, 1950; Шульц, 
Гвоздев, 1970 и д р .) .

В прикладном аспекте изучение гельминтов в биосферных запо
ведниках необходимо для разработки методов мониторинга основных 
компонентов окррав> ^^< |Ж ; § ^ Й ^ е н и я  механизмов регуляции 
численности

В одну Яа ийиболее 'ма'ссЪгЯрх иУирако распространенных групп;

т '. г с
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млекопитающих входит мышевидные грызуны, являющиеся удобным объ
ектом гельминтологических исследований. Роль мышевидных в биоце
нозе значительна -- они потребляют первичную ,̂ продукцию и беспо
звоночных, составляют кормовую базу хищных млекопитающих и птш 
Общеизвестна и эпидемиологическая и эпизоотологическая роль мы- 
шевидк..,х грызунов. Благодаря работам многих советски и зарубеж
ных ученых, за последние десятилетия, исследования паразитичес
ких червой грызунов значительно продвинулись вперед. В связи с 
этим возрос интерес к изучению гельминтов мышевидных грызунов и 
в общетеоретическом аспекте. Обращает на себя внимание неравно
мерная изученность гельминтов мыгаеви, чих грызунов отдельных ре
гионов мира. Многие районы Евразии, представляющие значительный 
интерес о точки зрения биогеографии, всё ещё остаются мало ис
следованными или практически совсем неисследованными. Всё это 
даёт возможность считать проведённую нами работу целесообразной 
и актуальной.

Цель и аадачй исследования. Основной Целью нашей работы 
явилось изучение гельминтов мышевидных грызунов, закономерностей 
эколого-географического распределения их в различных типах мес
тообитаний. Для, выполнения поставленной цели сформулированы сле
дующие задачи;

-  изучить фауну гельминтов мышевидных грызунов Сары-Челек- 
ского биосферного заповедника;

-  изучить связь гельминТофауны с экологическс'1 характерис
тикой мыш видных грызунов;

-  провести сравнительный анализ фауны гельминтов грызунов 
заповедника в зависимости от экологических факторов:
а) экспозиций склонов,
б) вертикальных поясов, 
и) сезонов года,
г) биотопов.

ОчУУна^овиона. Впервые изучена гельминтофауна мышевидных 
грызунов Сары-Челекского биосферного заповедника. Выявлено 43 
вида гельминтов, которые относятся к трем классам -  трематоды, 
цеетоды и нематоды.

Описан новый для науки вцц нематод ЗурЬасТа ояс1и )епв!п 
КиийауЪёгвепот,1990.

Впервые для территории Киргизии отмечено 0 видов гельминтов, 
в ТОМ ЧИСЛО трематоды: X; рвговё&шп аипепДсиш ЗТасЦегЪакоуа,1942! 
ВгасЬу'ЬаПла аройеш! МасИг з М 1 , 1970 И В.ТиЗлгиа Ьи^агйэл), 184.')!
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цеетоды: ИугаопоХерХз якт;|иЪ1п1 Л1с1пш1м», 1947? По<3опI:о 1 ©р;1 а щ1с» 
гоэЬома НИЗапИп, 1849? Рагопор1осерЬа1а саиоав:1са к1гвс'иёпЪ1|й1;* 1938 и нематоды: СарШ аг 1а я1Ь1г.1са Потолок, 1960 ? Азр1си1иг1в 
кагвквкппХса Наялгожа е4 ВдаеасЬпХкоуа,1930»

Установлены как новые дефинитивные хозяева для И.ГиДхив и 
В.арДпиДозив ~ туркестанская крыса; для д.ошепДсшп, В.врХлиХо- 
пив, С.вХЫгХса, С»агтоп1са, ТгДсДосорЬаХиа гНотЪошХсПз, РЬупа- 
1ор4ога с1оеД|.'1.1 -  лесная мышь; для Ь.вхтепХсшг, Са4опо4пвп1а 
к1гй1г.1са, Т.гПотЬотДси.н, А.каааквкапХса -  серебристая полевка 
и для РаганоиДч ссрНаХа отр'1га!о0.оа, НоЛепЬоДорХя тегХопХо, Н.тДс- 
гоейота -  лесная соня.

Впервые на большом фактическом материале проведены исследо
вания фауны мышевидных грызунов разных биотопов заповедника, а 
также рассмотрены вопросы распреде. эния гельминтов в зависимос
ти от экспозиции склонов и вертикальной поясности,

О32̂ ктичвская_цеунооть работы. Результаты проведенных иссле
дований имеют важное значение для выяснения распространения 
гельминтов среди микромаммалий Сары-Челекского биосферного запо
ведника и их роли в естественных экосистемах. Работа имеет прак- 
тический интерес с эпидемиологической и эпиэоотологической точек 
зрения. Выявленные закономерности в распространении видов гель
минтов по их хозяевам (мышевидным грызунам) в их распределении 
по биотопам позволяют разработать методы гельминтологической 
маркировки. Полученные данные могут быть использованы при реше
нии ряда вопросов гельминтологии и использованы для практичес
ких занятий студентами-зоологами.

Апробация работы . Материалы диссертации были доложены на: 
конференции молодых ученых Гельминтологической лаборатории АН 
СССР (Москьа, 1982); расширенном заседании Ученого совета ГЕЛАНа 
(Москва, 1984, 1989, 1990); У11 и IX межреспубликанских научных 
конференциях молодых ученых АН КиргССР (Фрунзе, 1984, .1987);
1У съезде Географического общества КиргССР (Ош, 1985); пленуме 
Научного Совета по проблеме "Биологические основ1- освоения, ре
конструкции и охраны животного мира" (ФруНзе, 1985); расширенном 
заседании-симпозиуме лабораторий гельминтологии Института зооло
гии АН КазССР и Института биологии АН КиргССР (Алма-Ата, 1987, 
1990).

Материалы диссертации вошли в состав научного отчета по те
ме НИР: "Свободноживущие и паразитические черви фауны Киргизии,
как компоненты естественных и. антропогенных экосистем" (№ гос. 
регистрации 018601354411).
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По теме диссертации опубликовано 5 научных работ.
0(йь§м и структура работа;. Диссертация положена на 180 стра

ницах машинописного текста. Состоит иа введения, четырех глав, 
выводов, списка использованной литературы. Список литераты вклю
чает 241 источник, из них 81 зарубежных авторов. 1 абота иллюс
трировал 39 таблицами и 42 рисунками.

Ф изико-геогр^ическм характеристика Е§?2Ш!..й2922В2ё&1Ш2

Сары-Челекский биосферный заповедник расположен в юго-запад
ной части Киргизии, на территории Джангч-Джольского района Ошской 
области и занимает северо-восточную часть Чаткадьского хребта 
(Западный Тянь-Шань). Площадь заповедника составляет 23860 га, 
часть её (7148 га) покрыта лесами, 9244 га занимают луга и степи, 
4902 -  скалы и 611 -  водоемы (Васильев и д р ., 1980).

Территория заповедника представляет собой котловину, защи
панную с севера, запада и востока отрогами Чаткальского хребта.
Для рельефа характерен большой перепад высот от северной, наибо
лее возвышенной части, к южной -  пониженной. Район характеризует
ся благоприятными климатическими условиями на общем фоне конти
нентального засушливого климата. Ферганской долины.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основон работы послужили сборы гельминтов мышевидных грызу
нов, проведенные нами в 19В1-1984гг., а также коллекци'- лабора
тории гельминтологии Института биологии АН Киргизской ССР.

Отлов мышевидных Грызунов осуществлялся капканами, плашка
ми, живоловкаш и цилиндрами. Относительную численность мелких 
млекопитающих опреде ляли! но общепринятой методике из расчета на 
100 лозушко/сугок (Кучерук, 19-2). Всего отловлено 1270 экэ. мы
шевидных грызунов шести видов. Сбор Материала проводился В шести 
биотопах: орехоплодовый лес, ельники, арчовое редколесье, зарос
ли кустарника, пойма рек и побережья озёр, каменистые осыпи.

Систематическое Положение видов грызунов приводятся соглас
но работам В.Ё.Соколоба (1977), Б.С.Виноградова и И,М.Громова 
( 1 9 а ) .

Сборы гельминтов проводились по методикам К.И.Скрябина (1928) 
и И.А.Хотеновского (1966). Чематои, фиксировали в жидкости Барба- 
галло. При изготовлении временных препаратов нематод просветляли 
в растворе -  глицериж-молочнав кислота ( Ш ) .  Для изучения сим-
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лофа делались поперечные срезы Нематод семейства Ни1%позота1;1~ 
две по методике М.К.Дюррет-Дессе ( Риге-1; Ье-ОевзеЬ,1971). Трема
тод и цестод фиксировали в 70° спирте, отмачивая в дистилирован- 
ной воде и закладывая в краситель (уксуснокислый кармин ил( квас
цовый гематоксилин Но Эрлиху). Дифференцировали з солянокислом 
спирте, обезвоживали в спиртах с возрастающей (70, 00, 90, 100%- 
ной) крепостью, и, наконец помещали в просветляющую среду (диме- 
тиловый эфир фталиевой кислоты). Трематод и цестод заключали I 
канадский бальзам (Ивашкин, Контримавичус, Назарова, 1970;. В ра
боте использовался микроскоп "АлцЦеуа!", рисунки гелпинтов вы
полнены па рисовальном аппарате "РА-6".

При классификации цестод и трематод мы придерживались сис
темы Р.С.Шульца и Е,В.Гвоздева (1970), при классификации не, .атод- 
системы К.М.Рыжикова и М.Д.Сонина (1981).

Результаты измерений гельминтов подвергнуты вариационно-ста
тистическому анализу по П.Ф.Рокитскому (1973) и представлены в 
работы в виде таблиц, при чем оыли использованы следующие значе
ния: средняя арифметическая признака , а;— сумма всех ва
риант ряда, Л/ -  объем выборки; среднее квадратичное отклонение

(#-~1 ’ к0ЭФФшшент вариации ; показатель точ
ности р = - ^ г .

Достоверности различий между экстенсивностью инвазии и дове
рительным интервалом (Ройтман, Лобанов, 19С.5) устанавливались по 
статистическим критериям -  ( 1~ и Г- критериям), полученные резуль
таты соответственно схематично отражены в графиках. Недостовер
ные различия Р<0,95 изображаются пунктирной линией; достоверные 
(первый, второй, третий уровни достоверности 0 ,95; 0 ,99 ; 0,999) 
обозначаются соответствующим количеством линий.

Сходство гельминтофауны грызунов подсчитывалось по Чеканов- 
скому-Съеренсену: Я = ; Жаккару: К = ■

Коэффициенты сходства по обилию видов гельминтов вычисляли 
по Р.Л.Наумову (1964), коэффициент биоценологического Сходства, - 
по Б.А.Вайнштейну (1967). Внутрипопуляционное разнообразие вычис
лялось по Л.А.Животовскому (1982). Для выделения групп сходных 
объектов (классификации), используя сложения матриц методом 
"ближнего соседа", построены дендрограммы.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ

Спстематическая_часть. В этой части работы приводятся све
дения о всех видах гельминтов, выявленных у мышевидных грызун в 
Сары-Чечекского биосферного заповедника. Даются описания и ори-
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пинальныа рисунки большинства видов гельминтов.

В результате проведенных исследований на территории запо
ведника зарегистрировано 43 вида гельминтов, относящихся к 22 
родам, 15 семействам, трем классам (трематода, цостода, нематода) 

В ходе исследовании имеющийся материал по Ы сгосоеЛ ит Лап- 
сеаТшп позволил привести анализ изменчивости морфологических 
признаков. При этом были выделены оде,дующие из них: форма семен
ников, их расположение и длина жолточников, По показателю внутри- 
популяционного разнообразия отмечены достоверные различия по с те 
пени и характеру. Показатель сходства популяций соответствует их 
географическому положению ( т .с .  популяции из Ат Ваши, Кочкорки, 
Иссык-Куля сходны между собой и сильно отличаются от популяции 
Из Таласа).

Общая характеристика фауны_ галшинтой

Необходимость анализа структура фаунистических комплексен 
гельминтов объясняется том, что понятие "гельминт" имеет, в сущ
ности, экологический смысл и к ним относятся представители 13 
классов животных надтипа ЗоофеоЫы (Шульц, Гвоздев, 1970).

Принцип структурного анализа фаунистических комплексов ши
роко используется в гельминтологии. В структуре фауны гельминтов 
мышевидных грызунов Сары-ЧеЛекокого Заповедника доминирующими 
являются цестоди и нематоды, включающие наибольшее число семейств 
родов и видов. Распределение их сравнительно равномерно. Среднее, 
число классов по количеству семейств, родов и видов оценивает 
степень выровненности распределения гельминтов. По числу семейств 
доля редких классов трематод значительно выше, чем по числу ро
дов и видов. Чем ближе среднее число классов и трем, тем более 
равномерно распределение семейств, родов и видов гельминтов по 
классам. Различие между показателями доли редких классов и долей 
градаций в наименьшем классе в том, что первый учитывает "вклад" 
всех редких классов, если Их болеб одного.

Но данным о распределении родив в семействах и видов в ро
дах можно заключить, что характер разнообразия в классах гельмин
тов разный: доля редких семейств (по числу видов в классах) не
матод и Цестод на много выше,чем у трематод; распределение числа 
видов в семействах. тремаТод болёо равномерно в сравнений с рас
пределением й классах ц под и нематод.

Биологические группы гельминтоз 

Как известно, основные закономерности становления фаун
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тональные рисунки большинства видов гельминтов.

В результаты проведенных исследований на территории запо
ведника зарегистрировано 43 вида гельминтов, относящихся к 22 
родам, 15 семействам, Трем классам (трематода, цестода, нематода) 

В ходе исследовании имеющийся материм по ШсгосоеЛиш Зая- 
сеаЬит позволил провести анализ изменчивости морфологических 
признаков. При этом били выделены следующие из них: форма семен
ников, их расположение и длина жолточникоа. По показателю внутри- 
популяционного разнообразия отмечены достоверные различия по с т е 
пени и характеру. Показатель сходства популяций соответствует их 
географическому положению (т .е .  популяции из Ат-Паши, Кочкорки, 
Иссык-Куля сходны между собой и сильно отличаются от популяции 
из Таласа),

Обида характеристика .фауны гельминтов

Необходимость анализа структуры фаунистичеоких комплексе 
гельминтов объясняется том, что понятие "гельминт" имеет, в сущ
ности, экологический смысл и к ним относятся представители 13 
классов животных надтипа 8оо.1.ьо14а (Шульц, Гвоздев, 1970).

Принцип структурного анализа фаунистичоскнх комплексов ши
роко используется в гельминтологии. В структуре ({лгуны гельминтов 
мышевидных грызунов Сары-Челекского заповедника доминирующими 
являются цоетоды и нематоды, включающие наибольшее число семейств 
родов и видов. Распределение их сравнительно равномерно. Среднее 
число классов по количеству семейств, родов и видов оценивает 
степень выровненности распределения гельминтов. По числу семейств 
доля редких классов трематод значительно вышо, чем по числу ро
дов и видой. Чем ближе среднее число классов и трем, тем болев 
равномерно распределение семейств, родов и видов гельминтов по 
классам. Различие между показателями доли редких классов и долей 
градаций н наименьшем классе в том, что первый учитывает "вклад" 
всех редких классов, если их более одного.

По данным о распределении родов в семействах и видов в ро
дах можно заключить, что характер разнообразия в классах гельмин
тов разный: доля редких семейств (по числу видов в классах) не
матод и цестод на мНого выше,чем у трематод; распределение числа 
видов в семействах, трематод болбе равномерно в сравнении с рас
пределением в классах ц :тод и нематод.

' Биологические группы .гельминтов 

Как известно, основные закономерности становления фау-
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гельминтов позвоночных животных рассмотрены в работах Б.А.Доге
ля (1947), С.Н.Боева, И.Б.Соколовой, В.Я.Панина (1962), М.А.Сул
танова (1963) и др. Показано, что биоценотические связи между 
хозяином и гельминтами, а также между паразитическими червями 
и сочленами биоценоза многообразны и изменяются под воздействи
ем факторов внешней среды.

Говоря о существующих связях между гельминт ми и мышевидны
ми грызунами в экологическом аспекте, следует детально остано
виться на формах передачи инвазионных элементов (яиц и личинок) 
паразитических червей дефинитивными хозяевами.

Исходя из жизненных циклов, гельминтов можно разделить на 
биологические группы, классификацию которых предложил М.МЛ’око- 
баев (1976). Основываясь на особенностях развития и способах 
проникновения паразитических червей в организм окончательных хо
зяев, он выделяет 8 б'ологическнх групп гельминтов. Придержива
ясь классификации гельминтов по М.М.Токобаеву, приводим данные 
наших исследований по мышевидных грызунам заповедника. В нашем 
материале представлены I ,  Г1, У и УГ1 биологические группы гель
минтов.

К I группе относятся 10 видов гельминтов семейства Тг1с1ю- 
сйрЫИДае, ЗурЬасИйае» Не-Ьегохупеюа41Дав, 0ирП1иг±1йае или 
23,3% от общего ■- юла обнаруженных видов,ко Я группе • 2 (4,7%) 
вйда, представители семейства Пе11цгаозоша:Ис1ае , ь У группе -  
29 (67,4%) видов: трематоды семейства вФсгосоеХДЫие, ВгесЬу- 
ФаетИйав, Цвстоды семейства АпорХосерЬаНйае, СоЬепоЬаепИйое, 
Ыпз-ЬоивШав, Нутето1ер1с1±с1ае и нематоды -  РНузаЬор-ЬегИйае, 
г' 1оЬи1аг1:1(1це, ЗрЗгигТНае и наконец, к У11 группе -  2 (4,7%) 
вида цестод семейства Таеп1.:1Дае и МеэосеИоДсИйае . Доминирую
щее положение в составе гельминтов фауны мышевидных грызунов за 
поведника занимают формы, попадающие к окончательным хозяевам 
при поедании ими наземных беспозвоночных, т .е . гельминты У био
логической группы, достаточно высок удельный вес гельминтов и 
.1 биологической группы.

Отмечено, что, чем больше "плотоядность" грызунов, тем 
больше у них представителей гельминтов У биологической группы.

Анализ распределения видов гельминтов по биологическим 
группам (У и УП) показывает, что цестоды распределены менее рав
номерно, чем нематоды. Общая доля редких групп гельминтов по 
всем биологическим Группам (0,248) довольно высока и, соответ
ственно, распределение видов по группам настолько неравномерно, 
что среднее число групп равно 3,01.
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Следовательно, доминирующее положение занимает гельминт 

У-оИ биологической группы. Чем шире экологическая и трофическая 
"радиация" хозяев, тем богаче и разнообразное видовой состав их 
гельминтов, относящихся к различным биологическим группам.

Зависимость_гельминтрф^ны_шызВ^ных_грыэунов

Ориентированность территории заповедника с севера на юг 
обуславливает в каждом ущелье два резко контрастных склона -  с 
северной и южной экспозицией.

Нами поставлена задача выявить, влияет ли экспозиция на рас
пространение тех или иных видов гельминтов в пределах локальных 
участков, какими являются ущелья горных экосистем.

Анализ гельминтофауны лесной мыши, обитающей на склонах р а з 
ной экспозиции показал, что экстенсивность инвазии южного склона 
из 342 окз. составила 63%, из 205 экз. северного -  013%. Разные 
вады гельминтов могут встречаться как на одном склоне, гак и на 
другом, или на обеих -  независимо! от их экспозиции.

Па основании подученных данных вычислен показатель сходства 
гельминтофауны лесной мыши на склонах с разной окспозицией, ко
торый свидетельствует о формировании у одного и того же хозяина 
на различных склонах специфических видовых комплексов гельминтов. 
Даже высокая подвижность дефинитивных хозяев не в состоянии сни
велировать эти различия и не случайно, что индекс сходства по 
Чекановекому-СъеренесНу равен всего 0,357.

Виды гельминтов, представленные па склонах с разной о п п о 
зицией, достоверно отличаются по обилию и встречаемости.

Зависимость гельминтофауны мышевидных грызунов
от_верт'*кальнор^пдясности

Исходя и з  рельефа заповедника (от 1200 до 4247 м над ур.мо
ря) нами были выделены три п о п а  обитания грызунов (предгорный -  
ПГ, среднегорный •• СГ, высокогорный -  ВГ).

Гельминтофауна мышевидных грызунов существенно отличается в 
различных поясах, для ПГ пояса характерно 16 видов гельминтов, 
для СГ -  21, ВГ -  15. Разница в количественном отношении несу
щественная, однако имеются значительные различия в качественном 
пледе. В ПГ и ВГ поясах обнаружено по два вида трематод, в СГ -  
пять. .Индекс обилия наиболее высокий у трематод грызунов ВГ, что 
связано с Обнаружением у этих хозяев большого количества ГЛ аасеа
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^иш, В,пениста, В ПГ поясе отмечено 5 видов цестод, в СГ -  7,

ВГ -  10. Индекс обилия наиболее максимальный составил уН.<11т 1-  
пига о,ЗВ, у М«11пен1ип 0 ,44 . У мышевидных грызунов в Г1Г,СГ,
ВГ поясах зарегистрировано 9 ,0 , и 2 вида нематод, соответствен
но. Индекс обилия у Н.рсЦуцугчиз составил 7 ,1 9 . Рассмотрении мат
рицу сходства видового состава гельминтов грызунов в различных 
вертикальных поясах. Установлено, что наибольшее сходство по ви
дам гельминтов наблюдается у обитателей ПГ и СГ поясов (0 ,436), 
в сравнении с обитателями СГ и В(’ (0 ,225).

Можно считать, что видовой состав гельминтов ВГ намного 
беднее такового СГ и ПГ, что обуславливаете л целым рядом абио
тических ф; торов (температура, влажность и т .д . ) ,  а также умень
шением видового разнообразил дефинитивных хозяев.

ЗависЙо6тЬ_гельминтофауны_мыще|щных_грыэунов

Зависимость экстенсивности и интенсивности инвазии оконча
тельных хозяев от сезонных изменений погодных условий в настоя
щее время не вызывает сомнения. Нами установлено, что в условиях 
Сары-Челекского заповедника с повышением активности мышевидных 
грызунов в начале весеннего периода резко возрастает их экстен
сивность инвазии (ЭИ = 90,2%) гельминтами I и II биологической 
группы -  НеНБшоеог.агЗйае, ЗурЬаоИФае.

В летний период ЭИ этими гельминтами снижается, так как в 
популяции хозяев встречаются большое число молодых особей грызу
нов, а также повышается солнечная инсоляция и сокращаются осадки, 
что приводит к депрессии и даже к гибели яиц и свободноживущих 
личинок нематод,

К концу осени-началу зимы ЭИ грызунов повышается. Например, 
лесная мышь в конце зимы-начале весны интенсивно заражена немато
дами семейств НеНвтозота'Нййе, ЗурЬаоИДае, ТгГсЪоеерЬаГЫае. 
Летом повышается ЭИ цестодами ( Са^епоЬаепПйа^, что связано с 
высокой активностью их промежуточных хозяев -  тироглифоидных 
клещей. Наибольшая частота встречаемости этих цестод (новая ге 
нерация) связана с тем, что инвазия в промежуточных хозяевах -  
тироглифоидных клещах, вероятно, не перезимовывает и заражение 
дефинитивных хозяев вследствии этого происходит со второй поло
вины лета. Столь же высока ЭИ туркестанской крысы катенотениями 
в июле-августе, что объясняется их чрезвычайной активностью и 
всеядностью. ЭИ серебристой полевки -  типичного зелеиояда немато-



дами и цестодаш возрастает в конце февраля, при переходе на пи
тание побегами растений. Летом ЭИ этих грызунов понижается, что 
связано с увеличением численности молодых особей.

Сведения по сезонным изменениям гельминтофауны отдельных ви
дов грызунов заповедника показывают, что на протяжении всего го
да наблюдается наибольшая (зараженность нематодами семейств НеИв- 
тозотаЫ йае, йурЬао.ЬЫае, ТгЬсПосерВлЫДае. Экстенсивность инва
зии леоной мыши отдельно по годам показала, что наиболее досто
верные пики инвазии приходится в вооонний период, а в общем пла
не представляют дац пика инвазии -  в весенний и осенний периоды.

Изученйе метеорологических данных за четыре года позволило 
нам установить, что в годы с "аименьшим количеством осадков ин
тенсивность инвазии (ИМ) нематодами -гелигмозомамй может дости
гать максимума. Соотношение суммы осадков и ИИ показывают ( Г902 
и 1983гг. более засушливое лето и осень) снижение численности 
грызунов в одних биотопах и концентрации их в других, более ув
лажненных -  орехоплодовом лесу с большим листовым опедом, прй- 
мах рек, что и привело к высокой инвазии.

в зависимор'М . рт местообитания

В разделе приводятся результаты проведенных исследований 
гельминтофауны мышевидных Грызунов, обитающих в различных биото
пах. Экстенсивность инвазии грызунов по орехоплодовому лесу сос
тавила 55$. Обнаружено 23 вида гельминта, из них трематод 4 ви
да, цестод -  9, нематод - I I .  Наиболее характерными для данного 
биотопа являются следующие виды -  В.аройепкЦ Р.свисазХса, Н.гае- 
г1оп1а, З.яХгоша, Ь'.ю1сго1иа, Р.йоехиИ, Н.шаигепаав, Й.еХуХгае, 
Н.тева1ооп, И.яКгоаМпг . Высокий индекс обилия (ИО) приходится 
на нематод З.оЬуеХаЬа (1 ,29 ), З.зЬгоша (0 ,6 3 ), •?• гПо/аЬот.ХфХя 
(0 ,34 ).

Доля редких видов высока и составляет (0 ,362), гельминтофау- 
на орехоплодового леса по разнообразию вцдов менее выравнена, что 
говорит о зараженности грызунов отдельными вилами гельминтов, а 
их видовой состав значительно колеблется.

В зоне елового леса отловлены -  лесная дашь, туркестанская 
крыса, лесная соня, ЭИ их гельминтами составила 85, 28 и 28$, 
соответственно. Зарегистрировано семь видов гельминтов. Гельмин- 
тофяуна елового леса выравнена по разнообразию видов. В данном 
случае как в качественном так и в количественном отношении, пре
обладают нематоды вида X.сПошЪотХДХа (НО = 3 ,1 2 ) .

-  13 -
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13 арчовом редколесье наиболее массовыми видами являются -  

лесная мышь и серебристая полевка. ЭИ грызунов высокая'и соста
вила (75% и 3(3%). Обнаружено четыре вида гельминтов. 1'аиболее 
специфичной является цестода -  с .р и а Ш а  (ИО * 0,62) и часто 
встречающаяся нематода -  Н.соа(,<зПа1аш1 (ИО = 2 ,9 0 ).

ЭИ гельм:..гтами грызунов зарослей кустарников составила 
91,7%. Ноиболве характерными вицами гельминтов для данного био
топа являются Н.С:1ш1пи1а(о,?3), М.11,пео1из(1) (0,53) > Н.ро,1.у- 
ку ги а(г ,М ). Гельминтофауна грызунов по разнообразию видов ме
нее выравнена, что говорит о неравномерной зараженности гельмин
тами.

В поймах рек и на побережьях озер заповедника ЭИ гелк.инта- 
ми грызунов составляет 66,5%, при этом зарегистрировано 7 видов 
гельминтов, среди которых характерных для данного биотопа не 
выявлено.

Гельминтофауна мышевидных грызунов каменистых осыпей пред
ставлена 22 видами. ЭИ * 56%. Типичными представителями гельмин- 
тофауны для данного биотопа являются 1) Лапсеа1ит, Ы.оуттекгЗса, 
М Л  :1пеаТиа(1), И.сопЬеНаЪшп.

3 5 6 2 4 1 1. Орехоплодовый лес
2. Ыловый лес
3. Арчовники
4. Заросли кустарников
5. Пойма рек и побережья озер
6 . Каменистые осыпи

Рис.1 . Дендрограмма сходства биотопов по фауне гельминтов, 
встречающихся у различных видов грызунов.
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Рассматривая биотопы заповедника с различных экологических 

точек зрения, мы, на нашем материале, выявили следующее: по ден
дрограмме сходства биотопов фауну грызунов можно разделить на 
три отдельные группы, т .е .  все биотопы, учитывая видовое разно
образии грызунов объединить в следующие группы: I) плотное ядро- 
орехоплодовый лас, ельники, пойма рек и побережья озер; 2) ар- 
човпики, каменистые осыпи; 3) кустарники.

Относительно сходства биотопов по фауне гельминтов, встре
чающихся у равных видов грызунов, приходим к следующему выводу: 
I)  орехоплодовый лас и кустарники; 2) ельники и каменистые осы
пи; 3) обособленно, пойма р е к .. .  и арчовиики.

Наибольшую экологическую пластичность проявляет лесная мышь 
и туркестанская крысы, далее лесная соня, киргизская полевка, и, 
наконец, к категории относительных стенобионтов -  серебристая 
полевка и домовая мышь.

В дендрограмме (Рио..1) отражено сходство биотопов по встре
чаемости различных видов гельминтов. Близкое расположение биото
пов друг к другу и плотность населения исследуемых хозяев-грыэу- 
нов обуславливают инвазию их одними и теми же Гельминтами.

Сравнительный анализ гель^интофауиц лесной мыши 
!)2_У2212У?итлниям

При сравнительном анализе группировок наземных животных, 
наряду с индексом доминирования, встречаемости, очень важно 
знать достоверность сходства и отличил условий существования 
различных местообитаний. Эго достигается с помощью преобразова
ний, выполненных на основе коэффициентов фаунистического и ко
личественного сходства.

Коэффициент фаунистического сходства вычислялся по формуле 
Жаккара (Кг), коэффициент сходства по обилию видов по Р.Л,Наумо
ву (1964) (Кп). Преобразования по методике Маунтфорда ( ЫоипС- 
1огй,19С2 цит.по Гилярову,1965) с использованием данных диаграм
мы-матрицы сходства видов гельминтов дают возможность построить 
две схемы (Рис,2 ) , наглядно иллюстрирующие сходство и различие 
местообитаний по двум различным показателям.

Несмотря на некоторые вариации по схемам, псе многообразие 
местообитаний распределяется на две основные группы: еловый лес- 
каменистые осыпи и орехоплодовый лес-заросли ! ’старников-пойма 
рек и побережья озер.
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Рис.2 . Классификация местообитаний гельминтов лесной мыши 
на основе индексов фаунйстического (Кг) и количествен
ного (Кп ) сходства.

Примечание. Д -  орехоплодовый лес, Б -  еловый лес, В -  арчовники, 
Г -  кустарники, Д -  пойма рек и побережья озер, Б -  осыпи.

Важным и завершающим при группировании местообитаний по ко
эффициентам сходства является установление их специфичности, ко
торая определяется на основе коэффициентов биоценологического 
сходства по Б.А.Вайнштейну (1967): К ^=  Кт • Кп /  ЮО.

Попарные коэффициенты биоценологического сходства, вычислен
ные по формуле дают сведения позволяющие определить зависимость 
их суммы (в процентах) от степени специфичности различных место
обитаний (Р и с.З ). Наибольшую сумму имеет группировка, состоящая 
из каменистых осыпей и ельников (49% и 36%). Промежуточное поло
жение занимают остальные биотопы. Столь существенное различие 
показателей говорит о сложной структуре биотопов Сары-ЧеЛекского 
биосферного заповедника.

Дендрограммы-сходства, построенные на основе различных пер
вичных данных, выявляют важные экологические особенности этих 
биотопов, как среды функционирования соответствующих паразитар
ных систем.
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Рис.З. Зависимость сумму коэффициентов от степени специ
фичности различных местообитании.

в ы в о д и

1. В результате вскрытия 1270 экз. шести видов мышевидных 
грызунов в Сары-Человеком биосферном заповеднике выявлено 43 
вида гельминтов, относящихся к 16 семействам, 22 родам, в том 
числе трематод -  8 видов, Цестод -  19, нематод -  16.

2. Описан новый для науки.вид нематод рода БурНасХа -  
З.озсЬапепзХз КТшДауЪегцепоу,1990.

Впервые на территории Киргизии регистрируются 8 видов гель
минтов: трематоды Ьурегоэотит агтетсит, ВгасЬуХаХта аройетХ, 
ЪЛиХтиа; цеетоды Иумепо1ер1а зкгдаЫш., Нойеп*о1ерДа шХсгозТота 
И РагшорХосерЬаХа саисааХса- Нематоды СарШаГТа зХЪХз са, 
А8р1си1иг1а кааакаТопХса.

Туркестанская крыса впервые зарегистрирована как дефини
тивный -хойяин ВЛ’иТтиа и В.арлшХоайа} лесная мышь -  ЬлгггпепХ- 
сит, В.ор1пи1оаи8, С.аДЫгДса, С.агшепХса, ТгХсНосерЪаХиа гНот- 
Ъот:ЫХо, РНузаФорХега До̂ ХеХХ; серебристая полевка -  Ь.аггаепХ- 
сит, СйХепоТаепХа кДгеДгДса, Т.гЬощЪотыИз, А.ДагакзХапХса и 
•Г :сная соня -  Рагапор1осерКа1а отрНиХоДез, КодегЦоХерХа тегХо- 
пХо, К.тХсговХота»

3. Анализ систематической принадлежности обнаруженных видов



-  18 -
гельминтов показывает на довольно ограниченный набор семейств 
каждого из трех классов. Видовое разнообразно в классах гельмин
тов различно: в семействах цестод и нематод на много выше, чем 
у трематод.

4. Распределение гельминтов по биологическим группам пока
зывает, что по числу видов гельминтов доминирующее положение 
занимает У биологическая группа. Чем шире экологическая и тро
фическая радиация хозяев, тем богаче и разнообразнее видовой 
состав их. гельминтофаумы, относящихся к различным биологическим, 
группам.

5. Установлено, что виды гельминтов, обнаруженные на скло
нах с различной экспозицией, Достоверно отличаются по обилию и 
встречаемости. Показатель сходства видового состава гельминтов 
со склонов с различной экспозицией одного ущелья составил 0,357, 
что свидетельствует о формировании разных видовых комплексов 
гельминтов.

6 . Влияние вертикальной поясности на гельминтофауну грызу
нов проявляется, с одной стороны, изменением видового состава 
грызунов -  окончательных хозяев гельминтов, а с другой -  изме
нением фауны промежуточных хозяев и абиотических факторов.

7. В*результате исследования сезонного распределения за 
раженности гельминтами мышевидных грызунов выявлено, что экс
тенсивность инвазии у отдельных видов грызунов повышается вес
ной и понижается летом, что определяется сменой поколений, ког
да в составе популяции увеличивается доля молодых особей. Наи
большая зараженность в течение всего года приходится на нематод 
видов -  Н.сов1е11аЬиш, 8.оЪуе1а1;а, X. гИотЪотХйХа, у других ви
дов гельминтов наблюдается два пика максимума инвазии.

8 . Проведена оценка сходства гельминтофауны мышевидных гры
зунов различных биотопов заповедника, как для отдельных видов 
хозяев, так и основных групп гельминтов. Наибольшее сходство 
между местообитаниями определяется близкими условиями существо
вания.
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