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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность. Основоположники отечественной паразитологии 
академик К.И.Скрябин, академик К.Н.Павловский и чллсорр. В.А.Догель 
придавали большое значение изучении) паразитофауны крупных групп жи
вотных отдельных регионов. Было выполнено большое число таких ра
бот, имеются многочисленные публикации, среди которых целый ряд об
общающих монографий. Создание региональных сводок остается актуаль
ным и в настоящее время, о чем свидетельствуют решения ряда все
союзных гельминтологических конференций и координационных совеща
ний. Гельминтофаунистические сводки служат также фактическим мате
риалом, необходимым для разработки вопросов гельминтогебграфии,при
влекающей все большее внимание специалистов.

Неотложность обобщений накопившихся гельминтологических мате
риалов диктуется также возросшим в последнее время интересом к био- 
ценологическим исследованиям, в комплексе которых важное место дол
жны занимать паразитологические работы, в связи с актуальностью 
проблемы охраны и рационального использования природных реоуроов. •

Осуществление широких мелиоративных работ /осушение заболо
ченных земель Полесья, орошение на юге республики, в частности 
строительство канала Дунай-Днепр для переброски дунайских вод в 
прилегающие районы Украины и Молдавии, создание крупных водохрани
лищ/ приводит к возникновению новых стаций, в которых-складываются 
определенные биоценозы. В связи с этим неизбежно формирование но
вых очагов гельминтозов, связанных с водно-болотными птицами, и для 
прогнозирования изменений гельминтологической ситуации особое зна
чение приобретает выяснение характера связей между гельминтами и 
их хозяевами, как компонентами водных и прибрежных биоценозов.

В условиях Украины водоплавающие и болотные птицы являются 
одной из наиболее массовых и богатых видами экологических групп по
звоночных. Роль этих птиц в водных биоценозах весьма существенна, 
их многостороннее значение определило постоянный интерес гельмин
тологов к этой группе животных. Опубликовано свыше 400 работ, по
священных фауне, морфологии, экологии гельминтов водоплавающих и 
болотных птиц Украины. Зарегистрировано около 600 видов гельмин
тов. К настоящему времени накоплен большой фактический материал, 
значительная часть которого собрана автором. Необходимость обоб
щения и анализа имеющихся сведений очевидна.
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Работа выполнена в плане традиционных для Института зоологии 
АН УССР эколого-фаунистических исследований, координируемых науч
ным Советом по проблеме "Биологические основы освоения, рекон
струкции и охраны животного мира".

Цель и задачи исследования. Важность и актуальность перечис
ленных аспектов .экопога-фаунистических исследований определили 
ал едущие основные задачи нашей работы; I -  обобщение материалов 
по видовому составу, циклам развития и распространению гельминтов 
водно-болотных птиц Украины; 2 -  определение степени приурочен
ности /специфичности/ гельминтов разных Групп к окончательным хо
зяевам; 3 -  установление характера связей между гельминтами и их 
окончательными, промежуточными и резервуарными хозяевами как ком
понентами водных и прибрежных биоценозов и на этой основе выявле
ние основных закономерностей формирования фауны гельминтов птиц 
Украины; 4 -  выяснение региональных особенностей гельминтофаунн 
рассматриваемой экологической группы птиц; 5 -  оценка роли водно
болотных птиц в резервации и распространении возбудителей гельмин- 
тозов домашних и некоторых промысловых животных, а также человека.

Научная новизна. Обобщены литературные сведения и данные мно
голетних собственных исследований по видовому составу, циклам раз
вития и распрос'Гранению гельминтов водно-болотных птиц Украины. При 
этом нами уточнен таксономический статус 12 видов гельминтов, про
ведена ревизия видового состава 3 родов, I род рассматривается как 
невалидный. Впервые зарегистрировано в фауне Украины [06 видов 
гельминтов, в фауне СССР-25 видов и 3 вида описаны как новые для 
науки. Структурный анализ гельминтофаунн, проведенный путем выде
ления и сопоставления различных фаунистических комплексов парази
тов, позволил впервые разносторонне охарактеризовать гельминто- 
фауну водно-болотных птиц этой территории, выявить основные регио
нальные особенности и факторы, определяющие ее формирование, а так
же предпринять попытку определения генезиса фауны гельминтов птиц 
данного региона.

Установлено, что в гельминтофауне водно-болотных птиц Украи
ны большинство видов паразитов принадлежит к "пресноводному", "на
земно-пресноводному", "морскому" и "эвригалинному" комплексам, что 
определяет характерные черты таксономической структуры гельминто- 
фауны этих хозяев, выражающиеся в преобладании трематод и нвотод.

Выяснено, что отличительной особенностью биологической струк
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туры гельминтофауны водно-болотных птиц Украины является то, что 
источником заражения дефинитивных хозяев служат преимущественно 
беспозвоночные животные, особенно ракообразные, тогда как роль по
звоночных /рыб/ гораздо меньше, а доля видов паразитов, заражаю
щих птиц без участия промежуточных или резервуарных хозяев весьма 
незначительна.

Отмечено преобладание комплекса местных видов гельминтов, за
ражение которыми происходит непосредственно на территории респуб
лики, и незначительное число видов, относящихся к приносным, най
денным только у пролетных видов птиц во время миграций.

Показано, что для формирования гельминтофауны большинства 
"пресноводных" регионов Украины основное значение имеет состав фау- 
нистичеоких комплексов птиц -  окончательных хозяев, особенно из 
числа фоновых, тогда как в "морском" регионе /Азово-Причерноморье/ 
значительная роль в этом процессе принадлежит промежуточным и ре
зервуарным хозяевам.

Соотношение разных по специфичности групп гельминтов опреде
ленного таксона или иной группы хозяев рассматривается как гос- 
тальная структура гельминтофауны, выделено два комплекса /харак
терные и нехарактерные/, кавдый с двумя группами видов паразитов, 
которые различаются по степени приуроченности к отдельным отрадам 
птиц; отмечено, что ядро фауны гельминтов водно-болотных птиц со
ставляют преимущественно характерные виды.

Анализ путей обмена гельминтами между птицами разных отря
дов показал, что центральное место в этом процессе на Украине за
нимают чайки -  самая массовая группа водоплавающих птиц, отличаю
щаяся экологической пластичностью, разнообразием пищевых связей и 
почти равным соотношением различных гостальных комплексов гельмин
тов, тогда как конкретные направления обмена в других регионах мо
гут быть иными /н а  севере Падеарктики возрастает роль куликов/.

Ареалогический анализ гельминтофауны, основанный на общепри
нятых биогеографических принципах дал возможность выявить наиболее 
общие особенности современного распространения большинства обнару
женных у водно-бслотннх птиц Украины видов гельминтов и выделить 
19 групп, 6 подгрупп, которые представляют 6 биогеографических 
комплексов /палирегиональный, трансголарктический,.транспалеарк- 
тический, западнопалеарктический, европейский, древнесредиземно
морский/, установленных ранее для других организмов. Показано,что
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характерные черты региональной фауны определяют древнесредиземно
морский, европейский и западнопалеарктический комплексы.

Анализ материалов, касающихся типов ареалов паразитов и ти
пов фауны их хозяев, с учетом гостальности и данных о местах за
ражения позволил выделить в фауне Украины не менее б разных по 
происхождению групп гельминтов /древнесредиземноморская, европей
ская, северопалеарктическая, северогсларктическая, палеотропичес- 
к ая /, что свидетельствует о гетерогенности ее состава.

Дана оценка реального и потенциального лоймологического зна
чения большинства видов гельминтов диких водно-болотных птиц регио
на. Установлены наиболее опасные для домашних водоплавающих птиц, 
промысловых рыб и млекопитающих, а также человека виды гельминтов 
и виды птиц, играющие существенную роль в их распространении.

Практическая значимость работы заключается, прежде всего, в 
выяснении эпизооталогической и эпидемиологической роли диких вод
но-болотных птиц Украины. На основании данных литературы о пато
генности паразитов составлен перечень гельминтов, имеющих лоймо- 
логическое значение для домашних водоплавающих птиц, промысловых 
рыб и млекопитающих, а также человека. Установлены пути циркуляции 
возбудителей гельминтовов и круг главных окончательных хозяев 
среди диких и домашних птиц.

Сведения по биологической, гостальной и ареалогической 
структуре гельминтофауны могут использоваться при разработке био
логически обоснованных профилактических мероприятий, направленных 
на разрыв жизненных циклов гельминтов в тех или иных хозяйствах.

Обобщение сведений о распространении местных форм гельмин
тов, общих для диких и домашних птиц, в отдельных природно-геогра
фических регионах и экстраполяция этих данных на ландшафтно-гео
графическую зону в целом, позволили составить прогноз обнаружения 
гельминтов -  потенциальных возбудителей гельминтозов'домашних 
уток и гусей в каждой из зон /Полесье, Лесостепь, Степь, Азово- 
Причерноморье/.

Наше непосредственное участие в выяснении гельминтологичес
кой ситуации в птицеводческих хозяйствах колхозов Вознесенского 
района позволило составить конкретные рекомендации по профилак
тике и химиопрофилактике наиболее опасных гельминтозов домашних 
птиц в этих хозяйствах. Они одобрены ВИГИС’ом и приняты в 1963 г . 
Главветупром МСХ УССР.
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Апробация работы и публикации. Апробация диссертационной ра
боты состоялась в Институте зоологии ЛИ УССР /Киев, 1979 г . / .  До
клады по различным вопросам исследования были доложены на III -  УИ 
научных конференциях паразитологов УССР /1960, 1963, 1966, 1969, 
1972/, 1У экологической конференции /Киев, 1962/, научных конфе
ренциях ВОГ /Москва, 1962, 1963, 1966, 1968/, 1У Всесоюзной орни
тологической конференции /Алма-Ата, 1965/, III национальной конфе
ренции паразитологов НРБ /Албена, 1977/ к  представлены на 1У Меж
дународный конгресс паразитологов /Варшава, 1978/.

Материалы диссертации опубликованы в 46 работах, в числе 
которых 2 монографии.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 11 разделов, 
заключения, выводов, изложена на 247 страницах машинописного тек
ста , иллюстрирована 24 таблицами, 20 рисунками и одной картой. 
Библиографический список включает 610 названий, в том числе 45 
на иностранных языках.

Работа сопровождается приложением, которое включает: 1 / спи
сок видов гельминтов водоплавающих и болотных птиц Украины с ука
занием степени зараженности хозяев, распространения гельминтов на 
территории Украины, типов их ареалов, а также принадлежности гель
минтов к отдельным категориям и комплексам и д р .;  2 /  видовой со
став отдельных отрядов исследованных птиц и количество выявленных 
у них видов гельминтов; 3 /  некоторые сведения по экологии водопла
вающих и болотных птиц Украины; 4 /  список ввдов гельминтов, разви
тие которых связано с рыбой; 5 /  список видов гельминтов диких во
доплавающих и болотных птиц Украины общих с домашними водоплаваю
щими птицами; 6 /  результаты изучения гельминтологической ситуации 
на птицефермах Вознесенского района Николаевской области и реко
мендации по профилактике наиболее опасных гельминтозов /1960- 
1962 г г . / ;  7 /  список гельминтов общих для водно-болотных птиц и 
млекопитающих.

Содержание работы
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ ВОДОПЛАВАЮта 

И БОЛОТНЫХ ПТИЦ НА УКРАИНЕ

Первые сведения о гельминтах водно-болотных птиц Украины 
приводят И.И.Мечников /1868 / и М.Штандель /1 8 7 4 /. Позже опублико
ван ряд работ М.Ковалевского /  Коиа1е»вк1, 1895—1908/, К.И.Скря
бина /1916, 1923/ и др. Начало систематическому изучению гельмин
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тофауны птиц положено Союзными гельминтологическими экспедициями 
/8 ,  25, 26, 4 5 -й /. Однако только в послевоенные года на Украине 
развернулись широкие исследования гельминтов птиц, главным обра
зом в Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко и 
в Институте зоологии АН УССР под руководством академика АН УССР 
А.П.Маркевича. Существенный вклад в эколого-фаунистическое изуче
ние гельминтов диких водно-болотных птиц Украины внесли гельмин
тологи Института зоологии АН УССР, опубликовавшие по этому вопро
су свыше 100 работ /Искова, 1964, 1967, 1972 и д р . , Корнющин,1964, 
1969, 1973 и д р , , Смогоржевская, 1954, 1964, 1976 и др./.Много вни
мания изучению гельминтов птиц Украины уделили также В.А.Леонов 
/1965, 1957, 1963 и д р . / ,  Э.О.Саакова /1952, 1953/, М.И.Сергиенко 
/1962, 1966, 1970 и д р . / .  Значительный интерес представляют также 
работы И.М.Исайчикова /1923, 1927, 1932 и д р . / ,  М.Гонсовской /  
вожвка, 1931/, М.М.Белопольской /1966 /, Н.Н.Шевченко /1954, 1968 
и д р . / ,  В.С.Губского /1956, 1900, 1965 и д р . /  и Н.И. Сребродоль
ской /1959, 1969/.'

Многочисленные сведения о гельминтах и гельминтозах домашних 
водоплавающих птиц имеются в работах А.А.Шевцова /1955, 1965,1966, 
1969 и д р . / ,  а также М.Д.Клесова /1956, 1958 и д р . , И.И.Коваленко 
/1960, 1965 и д р . / ,  И.И.Коваленко и А.А.Кальченко /1964, 1966 и 
д р . / ,  Н.Т.Литвишко /1937, 1959, 1963, 1967 и д р . / ,  Л.Ф.Пащенко 
/1951, 1952/, О.Н.Харченко /1956, 1960 и д р . / .

В 1976 г . вышла из печати подготовленная нами монография 
"Гельминты водоплавающих и болотных птиц фауны Украины” , в кото
рой обобщены сведения о 580 видах гельминтов, паразитирующих у 
105 видов диких водно-болотных, а также домашних водоплавающих 
птиц Украины. В указанной работе имеются сведения, касающиеся хо
зяев гельминтов, экстенсивности й интенсивности их заражения,вре
мени обнаружения и распространения каждого вида на Украине. Раз
работаны определительные таблицы гельминтов отдельных таксонов. 
Уточнен таксономический статус ряда гельминтов, проведена ревизия 
некоторых групп. Материал подвергнут эколого-фаунистическому ана
лизу. Дана общая картина географического распространения. Освещена 
роль водоплавающих и болотных птиц как распространителей возбуди
телей основных гельминтозов промысловых рыб, домашних птиц, неко
торых млекопитающих и человека. Составлена библиография по гель
минтам водоплавающих и болотных птиц УССР. Эта монография является 
основой настоящей диссертации.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

На территории Украины разными авторами исоледовано к насто
ящему времени 14873 особи птиц, в том числе 10664 домашних водо
плавающих и 4209 диких водно-болотных. Последние принадлежат к 
107 видам /и з  131 вида водно-болотных птиц, известных в фауне Ук
раины/ II отрядов. 'Не исследованы лишь II залетных, 8 редких про
летных и 5 малочисленных гнездящихся видов. Дикие птицы добыва
лись в 82 пунктах, расположенных в Азово-Иричерноморье, Низовье 
Дуная, Нижнем и Верхнем Приднестровье, Нижнем и Среднем При
днепровье, Северском Донце, Западном и Левобережном Полесье с Верх
ним Приднепровьем. Домашние птицы исследованы во всех природных 
зонах, республики. Всего зарегистрировано 580 видов гельминтов. Кол
лекция гельминтов водно-болотных птиц, собранная нами и другими 
сотрудниками лаборатории фауны и систематики гельминтов Отдела 
гельминтологии Института зоологии АН УССР включает 443 вида. Этот 
материал получен при вскрытии 1234 особей диких птиц 91 вида, а 
также 277 домашних уток и гусей. Нами непосредственно изучены 240 
видов гельминтов, собранных в долине Днепра, в Крыму и в северо- 
западном Причерноморье.

Разностороннее обобщение и анализ столь обширного гельминто- 
фаунистического материала оказались возможными с помощью метода 
структурного анализа, представляющего собой синтез различных при
емов экологической паразитологии, разработанных В.А.Догелем/1937, 
1947, 1949, 1958 и д р . / ,  и получившей развитие в трудах многих со
ветских гельминтологов /Дубинин, 1949, 1959; Спасский, 1949, 1951, 
1962; Белопольская, 1953; Бнховская-Панловская, 1953, 1962; Дуби
нина, 1953, 1966; Делямуре, 1955; Рыжиков, 1956, 1963; Курашвили, 
1957; Гвоздев, 19,58, 1967; Петроченко, 1958, 1978; Спасская, 1958, 
1966; Судариков, 1959; Ошмарин, 1963; Сонин, 1966, 1971; Контрима- 
вичус, 1969; Боев, 1972, 1978,и д р . / .

Метод структурного анализа гельминтоцеиоза определенной по
пуляции конкретного вида хозяев детально разработан М.Киселевской 
/К 1е1е1е«зка, 1970/ и применен нами /Смогоржевская, 1978/. Для 

разносторонней характеристики региональной гельминтофауны млеко
питающих этот метод использовал М.М.Токобаев /1 9 7 6 /. В настоящее 
время структурный анализ широко применяется не только в фаунисти
ке, но й во флористике.

В гельминтологии метод структурного анализа предусматривает
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выделение, сравнение и анализ таксономических, биологических, гос- 
тальннх, ареалох’ических и других комплексов гельминтов. Преиму
щество этого метода заключается в том, что он позволяет выявить 
соотношение различных фаунистических комплексов в составе той 
или иной региональной фауны, полнее охарактеризовать ее, показать 
взаимозависимость различных факторов, влияющих на гельминтофауну 
определенной группы хозяев, а также дает возможность сравнить ре
гиональные комплексы гельминтов между собой по ряду параметров, 
выявить их сходство и различия.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЙ1ЬШНТ0ФАУНЫ 
ВОДОПЯАВАКШИХ. И БОЛОТНЫХ ПТИЦ УКРАИНЫ

Большая работа, проведенная орвитогельминтологаш республи
ки по изучению видового состава гельминтов водно-болотных птиц, 
изучению морфологии и уточнению систематического положения отдель
ных видов гельминтов, позволяет составить достаточно полное пред
ставление о гельмиктофауне птиц Украины. Описано в разное время и 
разными авторами несколько десятков новых для науки видов, из ко
торых 56 сохранили валидность, в том числе три описанных нами -  
СигкцквгХа ЬаешакоросЦв Етоеог^вчека^а ек 1зкоча , 1966; Асиа- 
гХа рЬа 1 а с го с ога с 1в (8тобог;)еубка;)а, 1961); Нетхес&Хповота 
ропкХсит РекгокасЬепко еЬ второгоечекада, 1962 , Для последне
го из указанных видов нами обоснован новый род.

Детальное изучение морфологии отдельных видов гельминтов по
зволило внести ряд уточнений в систему некоторых групп паразитов. 
Проведена ревизия видового состава родов 1цпауАа, СовшосерЬаХив, 
УХскогосага. Восстановлена самостоятельность 5 видов трематод,,
I вида цестод, I вида нематод; два вида трематод -  МекакопХатв 

тХпикиа Какгика, 1932 и ВгХдХсоХа саЪаХХегоХ РагкХе, 1960 све
дены в синонимы, ликвидирован род ВгХ^ХсоХа как невалидный. Вы
яснена синонимика 2 видов трематод -  Баакокгета шекакевкХв 
/б аакоуа , 1952/ . и ЕсЬХпосЬашта /Е ./такЬеуоввХ аш в ВсЬасЬ- 
касИкХЬзкаЗа, Ха КигавКуХХХ, 1957 . Установлено, что под на
званием БдиашоХХХагХа шасгоочака Бегкоча, 1948 ошибочно опи
сана пятиустка НеХеЬагаХа еквотаа /М евХ пв/. Впервые отмечена 
естественная зараженность малой выпи половозрелыми трематодами 

СойопооерЬаХив игпХввггда» Это, подтвердило правильность экспе
римента и выводов Т.А.Гинецинской /1949 / об узкой специфичности 
указанного паразита.
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У диких водно-болотных птиц Украины зарегистрировано 557 ви
дов гельминтов, в том,числе 241 вид трематод, 208 -■ цестод, 92 -  
нематод, [6 -  скребней. Этот материал послужил основой для анали
за таксономической структуры гельминтофауны, которая характеризу
ется достаточно выраженной асимметричностью, заключающейся в пре
обладании трематод как по числу видов /43,35»/, так и По количест
ву родов /46,95?/ и семейств /47,45?/ /рис . I / .  Цестоды несколько 
уступают по числу таксономических единиц /видов -  37,35?» родов -  
32,952/.

Таксономическая структура гельминтофауны водно-болотных птиц 
Украины и других регионов /процентные соотношения подсчитаны нами 
по опубликованным данным/ в общих чертах совпадают. Так, в галь- 
минтофауие диких и домашних водоплавающих птиц Прибалтики тремато
ды составляют 38,5/2, цестоды -  355» видов. Доля трематод в гельмин- 
тофауие диких гусиных Казахстана равна 36,752, цестод -  37,9/2; у 
водных птиц Северной Киргизии трематод -  36,55», цестод -  40,15».
Для гельминтофауны водно-болотных птиц Якутии характерно незначи
тельное преобладание цестод /39,65?/. Трематоды несколько уступают 
им /365?/, но при этом доля последних меньше, чем на Украине /43,352/. 
Процент видов нематод у птиц Якутии /18,35?/ и Украины /16,55?/ почти 
совпадает, тогда как скребней значительно больше в первом регионе 
/6,15»/, чем во втором /2,95?/. Асимметричность таксономической 
структуры гельминтофауны водно-болотных птиц Азербайджана, заклю
чающаяся в преобладании трематод /56,95»/, выражена еще резче, чем 
на.Украине.

Такое преобладание трематод и, отчасти, цестод определяется 
особенностями жизненных циклов, которые у плоских червей -  биогель
минтов связаны преимущественно с водными животными, тогда как 
среди нематод и скребней значительную часть составляют виды,- раз
вивающиеся с участием сухопутных животных; кроме того, многие не
матоды являются геогельминтами. Это подтвервдает проведенный нами 
анализ имеющихся в литературе сведений по различным группам сухо
путных птиц, который показал, что в их гельминтофауне нематоды со
ставляют не менее .1/3 общего состава и нередко становятся домини
рующей по числу видов группой. Аналогичный характер имеет таксоно
мическая, структура гельминтофауны млекопитающих различных регио
нов /Токобаев, 1976/.

Интересно отметить, что в целом гельминтофауна птиц СССР
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включает 1556 видов /Рыжиков, 1975/ и отличается значительно мень
шей асимметричностью: трематод -  36,8$; цестод -  35$; нематод -  
25,2$; скребней -  3$. В этом случае выравнивание показателей про
исходит за счет гельминтов сухопутных птиц.

Таксономическая структура 'гельминтофауны. отдельных отрядов 
птиц Украины имеет .значительные особенности. Так, трематоды пре
обладают в гельмиитофауне всех отрядов, за исключением куликов. 
Особенно велик их удельный вео / 6 1 , Г$ -  &7,3$/ у хищных, чаек,пас
тушков, отличающихся бедной фауной цестод /1 1 ,1 % -  14 ,4$ /. Послед
ние преобладают у куликов /4 7 ,1$/. Доля скребней у всех птиц не
велика /1 ,5 $  -  5 .6 $ /. Нематоды, занимают значительное Место в фа
уне гельминтов большинства тех отрядов птиц, в составе которых 
преобладают ихтиофаги /о т  19,6$ у голенастых до 31,8$ у веслоно
гих/. В общем для стенофагов /голенастые, веслоногие, хищные, па
стушки/ характерна выраженная асимметричность таксономической 
структуры гельминтофауны. У эврифагов /гусиные, поганки, кулики/ 
она менее заметна. Отмеченные особенности, характерные для таксо
номической структуры гельминтофауны каждого отряда птиц, опреде
ляются в первую очередь характером пищевых, связей, сложившихся в 
ходе эволюции, а также особенностями биологии овдельных групп 
гельминтов.

Таксономическая структура разных классов гельминтов водно- 
болотных птиц Украины, как и других регионов характеризуется доми
нированием отдельных надвидовых таксонов /родов, семейств/, т .е .  
также обладает асимметричностью. Так, среди трематод насчитывает
ся 7 семейств, представленных 10 и более видами, которые состав
ляют 63,48$ общего .количества видов этого класса. Среди цестод до
минируют 2 семейства /8 6 ,0 5 $ /. Четыре семейства нематод состав
ляют 61,39$. В состав преобладающего семейства скребней входит 8 
видов /5 0 $ /. йце резче эта тенденция, проступает при анализе таксо
номической структуры гельминтофауны отдельных отрядов птиц, доста
вая крайнего выражения в цестодофауне гусиных, у которых 90,5$ ви
дов принадлежат к одному семейству -  Пушено! ерХсИйа в.

Первостепенное значение в формировании фауны гельминтов птиц 
Украины принадлежит 4 отрядам: куликам, гусиным, чайкам, голенас
тым, имеюцим соответственно 36,7$; 28,9$; 23,7$; 17,4$ видового 
состава гельминтов региона. Это составляет в целом 85,4$ от обще
го числа видов.



Таким образом, анализ таксономической структуры показывает, 
что кавдый отряд хозяев характеризуется преобладанием определен
ных таксономических групп гельминтов. Это свидетельствует о том, 
что таксономическая структура гельминтофауны отражает, прежде все
го , филогенетические связи и исторически сложившуюся пищевую спе
циализацию исследованной группы хозяев и меньше связана с регио
нальными особенностями. Все это свидетельствует о том, что таксо
номическую структуру можно расценивать как одну из важнейших ха
рактеристик гельминтофауны определенной группы хозяев.

0С0БИШ0СТИ БИШОШВСКСМ СТРУКТУРЫ ГЕДШИНТОФАУНЫ

Зависимость гельминтофауны от питания хозяев изучалась мно
гими исследователями /Догель, 1937, 1.947; Марков, 1938; Дубинины, 
1940; Гинецинская, 1949; Судариков, 1952; Дубинина, 1953; Быхов- 
ская-Павловская, 1953, 1962; Курашвшш, 1957; Спасская, 1958; Лео
нов, 1958, 1961; Смогоржевская, 1959, 1976; Максимова, 1964, 1975; 
Фейзуллаев, 1966;.Мозгина, 1965; Пскова, 1967, 1970; Корнюшин,
1967; Бондаренко, 1971,и д р . / ,  которые анализировали гельминто- 
фауну отдельных, в том числе и трофических групп птиц. В дополне
ние к атому мы провели параллельно анализ источников заражения 
птиц гельминтами, что позволило выяснить не только таксономичес
кую, но и биологическую структуру.

Проанализирована гаяьминтофауна трех трофических групп птиц: 
питающихся смешанной растительной и животной пищей/1/, животно- 
ядных, в питании которых преобладают беспозвоночные /П /, животно- 
ядных, в питании которых преобладают позвоночные, в основном ры
бы Ай/. Сравнение таксономической структуры гельминтофауны этих 
групп птиц показало, что наибольшим богатством и разнообразием ви
дового состава гельминтов /328 видов/ характеризуется П группа 
птиц, основу питания которых составляют водные беспозвоночные. У 
этих хозяев преобладают цестоды /141 вид/, которых значительно 
больше, чем у птиц двух, других групп. Несколько больше у них так
же нематод /53  вида/ и скребней /1 0  видов/. Наибольшее количество 
видов трематод отмечено у птиц Ш группы. Это объясняется потребле
нием ими наряду с беспозвоночными и позвоночных животных /рыб, ам
фибий, рептилий, птиц, мелких млекопитающих/, которые гораздо чаще 
служат промежуточными и резервуарными хозяевами трематод, чем не
матод и особенно цестод. Наименьшим разнообразием видового состава
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гельминтов характеризуются птицы I  группы, что связано со значи
тельной долей в их рационе растительной пищи.

Фауна каждой трофической группы птиц характеризуется опреде
ленный преобладанием представителей отдельных семейств и родов 
гельминтов. Так, у птиц I  группы наибольшее количество трематод из 
доминирующего семейства КоЫпосЬошакШае относится к роду ЕоМ - 
повкот* /9  из 20 /, развитие которых связано только с моллюсками, 
в то время как у птиц II и Ш групп преобладают виды рода ЕсМпо- 
сВаатив /7  и 13 из 35, соответственно/, развивающиеся, кроме мол
люсков, с участием рыб и амфибий. Многие трематоды этого рода яв
ляются массовыми у птиц III группы. К обычным гельминтам птиц I груп
пы принадлежат трематоды семейств Покос о к у п ал о , БсМвковоша- 
Ъ1йае, а также нематоды семейств С арШ агИ Д ав и Л тЫ овкотак!- 
Лае> т .е .  такие, развитие которых протекает без вторых промежу
точных и резервуарных хозяев. В цестодофауне птиц I и П групп зна
чительное место занимают цестоды семейства Нущепо1эр1<и<1ае 
/59 и 63 вида, соответственно/, промежуточные хозяева которых -  
преимущественно водные беспозвоночные. Однако большинство видов 
гименодепидид птиц I группы принадлежит к родам Шсгоботаа.апкЬив 
/ I I /  и Щ огсМ а / 7 / ,  для которых промежуточными хозяевами служат 
ракообразные, вылавливаемые птицами при процеживании воды или за
глатываемые ш есте с растениями.

У птиц П группы, большинство которых -  кулики, в отличие от 
гусиных -  из первой группы, добывающие корм как в воде, так и на 
суше, среди гименодепидид преобладают виды рода Ар1орагакв18 
/1 5 / ,  промежуточные хозяева которых олигохеты, обитающие в при
брежном грунте. Наряду с большим разнообразием гименодепидид /63 
вида/ у них широко представлены также дилепидиды /59 видов/, про
межуточными хозяевами которых являются преимущественно пресновод
ные или околоводные беспозвоночные.

К числу массовых видов гельминтов птиц III группы относятся 
представители трематод семейств Щр1о8кошак1йа0 и 8кг1йеЫав,, 
цестод семейств СИерШ М ае /подсем. СгуррвупсЬХпае / .  Ы еи- 
И й а е , ТекгаЪокВгзДаа в и нематод семейств АМваккйав и Асиа- 
г И й а в , развитие которых связано с рыбами.

В целом для таксономической структуры гелшинтофауны птиц, 
в питании которых преобладают беспозвоночные / I  и П группы/, ха
рактерно доминирование трематод /47,3% и 37,8%/ и цестод /35,7% и
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48,0%/, причем у преимущественно растительноядных птиц несколько 
богаче фауна трематод, а у преимущественно животноядннх -  цестод. 
Это объясняется тем, что вместе с растениями птицы часто захваты
вают моллюсков, зараженных личинками трематод,, а также адояеска- 
риев. Кроме того, личинки некоторых из этих гельминтов, в част
ности шистозоматид, активно заражают птиц. Гельминтофауие птиц, в 
питании которых преобладают позвоночные /в  основном рыбы/, прису
ще господство трематод /57,9%/, в то время как цестоды /17,7%/ 
уступают по числу видов также и нематодам /21,7% /. Характер таксо
номической структуры гельминтофауны непосредственно связан с ис
точниками заражения птиц, т .е .  биологической структурой.

Резко различается биологическая структура гельминтофауны от
дельных трофических групп птиц. Птицы I  и II групп заражаются гель
минтами /78,6% и 77,2%, соответственно/ в основном через беспозво
ночных животных, среди которых преобладают ракообразные и моллюски. 
В гельминтофауие птиц, питающихся смешанной растительной и живот
ной пищей / I  группа/, около половины составляют виды, заражение ко
торыми происходит при поедании ракообразных /44%/, главным образом 
мелких планктонных форм, и около четверти видов /23,1% / связаны с 
моллюсками. У преимущественно животноядных птиц П группы преобла
дание ракообразных, как источника заражения, выражено слабее /29,6%/, 
среди них больше высших раков, достаточно крупных по размеру. Доля 
других групп беспозвоночных, в том числе насекомых, примерно равна 
-  13,7% -  17,7%. У птиц I группы несравненно чаде представлены ви
ды, заражение которыми происходит при поедании растений, или та
ких, которые проникают в организм птиц активно /13,1% /. Заражение 
гельминтами птиц Ш группы, наоборот, в подавляющем большинстве слу
чаев осуществляется при участии позвоночных животных /65%/, в ос
новном рыб. Среди беспозвоночных', служащих источником заражения 
птиц гельминтами, первое место занимают ракообразные ’/15,5% /. Доля 
других беспозвоночных очень мала, 2,7% -  7,5%, а виды гельминтов, 
не имеющих вторых промежуточных хозяев, составляют всего 4%.

Таким образом, на основании проведенного сравнения гельмин- 
тофаун птиц трех трофических групп и анализа источников заражения 
их гельминтами подтверждена прямая зависимость разнообразия видо
вого состава и степени зараженности их гельминтами от характера 
пищи. Чем белее разнообразен видовой состав беспозвоночных в пище 
той или иной группы птиц, чем теснее связь птиц с водой, чем менее
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строгими ихтиофагами они являются, тем: более разнообразен у них 
видовой состав гельминтов. Такая тесная зависимость гальминтофау- 
ны водно-болотных птиц от характера животных кормов объясняет зна
чительное преобладание в ее составе биоГельминтов /9 7 $ / над гео
гельминтами /3 $ / ,  что находится в соответствии с особенностью так
сономической структуры гельминтофауны этой группы хозяев.

В целом биологическая структура гельминтофауны водоплаваю
щих и болотных птиц Украины выглядит ‘следующим образом. Через бес
позвоночных осуществляется заражение 367 видами /6 5 ,9 $ /,  что со
ставляет две трети общего количества гельминтов. Большая часть 
этих видов попадает в организм окончательного хозяина с ракообраз
ными -  165 видов /р и с .4 / .  При поедании моллюсков птицы заражаются 
82 видами, насекомых -  70 видами и аннелид -  50 видами. Доля на
земных олигохет, моллюсков и насекомых незначительна. Позвоночные 
животные служат источником заражения птиц 160 видами гельминтов 
/2 8 ,7 $ /,  причем подавляющее большинство, 151 вид, развивается с 
участием рыб. Только 30 видов гельминтов могут попадать в орга
низм птиц без участия промежуточных или резервуарных хозяев, хотя 
9 из них все же связаны с пищей, так как инцистируются на водных 
растениях. Личинки многих нематод -  геогельминтов таете концентри
руются на растениях.

В последнее время опубликованы достаточно полные сводки по 
гельминтофауне птиц Якутии /Рыжиков и д р ., 1973, 1974/ и Азербайд
жана /Ваидова, 1978/, которые мы использовали для сравнения.

Биологическая структура гельминтофауны птиц Якутии оказалась 
близкой к таковой птиц Украины. Однако здесь еще большую, чем на 
Украине, роль играют ракообразные /3 3 ,8 $ / и анналиды /1 0 ,9$ /,тогда  
как с моллюсками и особенно насекомыми гельминты попадают в оконча
тельных хозяев реже /1 2 ,4 $  и 7,6$, соответственно/.

Совершенно иной характер имеет биологическая структура гель- 
мивтофауны птиц Азербайджана, Более половины видов /5 1 ,3 $ / исполь
зуют в качестве промежуточных или резервуарных хозяев позвоночных. 
Роль ракообразных /1 2 ,4 $ / по сравнению с Украиной и Якутией очень 
невелика. Таким образом, биологическая структура гельминтофауны 
водно-болотных птиц различных регионов при наличии общих черт, от
ражающих тесную связь хозяев с водоемами, имеет и хорошо выражен
ные региональные особенности, в значительной степени обусловлен
ные различным составом местной орнитофауны.
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У сухопутных птиц, судя по имеющимся в литературе сведениям 
по экологии хозяев и составе их гельминтофаупы, биологическая 
структура совершенно иная.

Можно говорить об определенной приуроченности отдельных комп
лексов паразитов к среде обитания. Оказалось, что около половины 
видов гельминтов /2 5 4 / водно-болотных птиц Украины связано с прес
новодной средой /р и с .З / .  Большая группа видов /1 1 2 / входит в сос
тав наземно-пресноводного комплекса. В заражении гельминтами птиц 
всех трех трофических групп принимают участие также морские и эври- 
галшшые организмы. Развитие гельминтов, связанных только с морски
ми животными, определяет принадлежность их к "морскому" комплексу 
/98  видов/. В развитии 48 видов гельминтов могут принимать учас
тие как пресноводные, так и оодоноватоводные и даже морские орга
низмы. Такие гельминты отнесены нами к "эвригалинному" комплексу. 
Кроме того, имеется небольшая группа гельминтов, .развитие которых 
связано с наземными и почвенными организмами. Они составляют "на
земно-почвенный" комплекс /45  видов/.

Как отмечал В.А.Догель /1 9 5 8 /, нахождение паразитов у тех 
или иных животных может служить показателем характера его питания 
/паразитологическим индикатором питания/. В нашей работе, учиты
вая имеющиеся сведения о промежуточных и резервуарных хозяевах 78 
видов гельминтов на территории Украины, а также особенности эколо
гии птиц и степень их зараженности, мы поиыталисл, определить круг 
животных, которыми могут питаться, или которых могут заглатывать 
птицы вместе с кормом и водой. Эти данные существенно дополняют 
сведения орнитологической литературы /Фауна Украины, т,1У и д р . /  
о питании 40 видов водоплавагацих и болотных птиц Украины, Они так
же свидетельствуют о том, что в пределах республики лучше всего 
выяснено значение рыб, моллюсков и ракообразных как промежуточных 
хозяев гельминтов птиц и менее изучена в этом отношении роль коль
чатых червей и насекомых. Циклы развития ряда видов гельминтов еще 
не установлены, а из числа известных многие не уточнялись в усло
виях исследуемого региона.

Резюмируя материалы этого раздела следует отметить, что био
логическая структура гельминтофаупы водно-болотных птиц отражает 
трофические связи хозяев и определяется составом- животных кормов 
/спектром их питания/.
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СЕЗОННЫЙ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ШШНТ0ФАУ1'1Ы

Как известно, сезонные различия в гельминтофауне птиц прояв
ляются в виде качественных и количественных изменений инвазии. Ха
рактер этих изменений различен у отдельных отрядов птиц и у разных 
классов гельминтов /трематод, цестод, нематод/. Изменения зависят 
от особенностей экологии птиц и, в первую очередь, от различий в 
составе пищи в отдельные сезоны года, а также от особенностей раз
вития гельминтов /Догель, 1937, 1947; Гинецинская, 1949; Дубинина, 
1953; Дубинин, 1954; Шигин, 1954; Быховская-Иашовская, 1955,1962, 
1974; Курашвили, 1957; Спасская, 1958; Абласов, 1959; Голикова, 
1961; Леонов, 1961; Фейзуллаев, 1962; Михельсон, 1965; Максимова, 
1966; Пскова, 1967; Корнюшин, 1967; Смогоржевская, 1959; Мозгина 
и Марков, 1977, и д р . / .

Учитывая прямую зависимость сезонных особенностей гельминто- 
фауны от изменений в питании хозяев и характера их пребывания в 
биотопах Украины /весенний и осенний пролеты, гнездовий период,зи
мовка/, мы сравнили и проанализировали видовой состав гельминтов 
диких водно-болотных птиц Украины не по таксонам /отрядам/, а по 
трофическим группам птиц. При этом выявлено, что у птиц I  и III групп 
наибольшее количество гельминтов обнаружено летом, на гнездовье 
/105 и 152, соответственно/, по сравнению с весенним /76 и 111/ и 
осенним /84 и 100/ пролетами. Количество видов гельминтов на ве
сеннем пролете, в гнездовий период и на осеннем пролете у птиц П 
группы отличается мало /173, 169, 172, соответственно/. В период 
пролетов гельминтофяуна птиц И группы значительно богаче, а во 
время зимовки (фауна гельминтов I  группы оказалась гораздо богаче 
чем у остальных птиц.

Сезонные изменения таксономической структуры гельминтофауны 
также имеют свои особенности. Так, у птиц всех трех трофических 
групп во время зимовки резко уменьшается число, видов цестод /6,7%, 
15,6%, 21,4%, соответственно/, что соответствует уменьшению коли
чества беспозвоночных в их пище. Но у птиц I и Ш групп в этот пе
риод значительное место принадлежит нематодам /28,8% -  33,3'%/,при
чем нематодофауна птиц I группы лишь немного беднее /1 3  видов/, 
чем на гнездовье /15  видов/. У птиц П группы соотношение нематод и. 
цестод на зимовке уравнивается, но для нематод это число /21,4% / 
еще значительно. В остальные сезоны года, особенно на осеннем про
лете, удельный вес нематод низок /10,4% -  П%/ во всех группах



птиц. Зараженность цеотодами у птиц I группы с весны до осени со
храняется почти на одном уровне, у П группы на гнездовье она нес
колько ниже, чем на весеннем и осеннем пролетах, а у III группы -  
осенью максимальна. Максимальная зараженность трематодами /59% -  
63,8%/, несколько изменяющаяся по сезонам, характерна для птиц 111 
группы, питающихся круглый год рыбой. Видовое разнообразие трема
тод птиц I и П групп несколько повышается с весны к осени, с пи
ком в зимний период /55,6% и 57,2%, соответственно/, что связано с 
постепенным увеличением доли моллюсков в пище этих птиц и измене
нием видового состава хозяев во время зимовки, особенно резким во 
II группе птиц, основное ядро которых составляют кулики, зимующие 
за пределами Украины.

Характер сезонных изменений видового состава гельминтов птиц 
связан не только с соответствующими изменениями в питании хозяев, 
но и с особенностями жизненных циклов самих паразитов, а также с 
ареалами их промежуточных хозяев. Косвенно это в определенной сте
пени выражается временем обнаружения тех или иных видов гельминтов 
у водно-болотных птиц Украины. Соответственно, в каждой трофичес
кой группе птиц нами выделены основные сезонные комплексы гельмин
тов: I -  весенние, 2 -  паразитирующие у птиц на протяжении трех 
сезонов /весна, лето, осень/, 3 -  осенние, 4 -  встречающиеся здесь 
у птиц круглогодично. Не отнесены к какой-либо сезонной группе не
достаточно изученные гельминты, для которых сезон паразитирования 
не установлен. Доля весенних видов гельминтов велика во П /6,1% / 
и Ш /9,7% / группах, т .е .  у птиц с далекими миграциями. Это в ос
новном категория "южных" гельминтов. Осенних гельминтов сравнитель
но много у птиц П группы /7 ,6% /, места гнездовий которых располо
жены далеко за пределами территории Украины и существенно отлича
ются физико-географическими условиями. У птиц I группы, к которым 
принадлежит большинство гусиных, зимующие на территории республи
ки виды птиц, составляют 52,3%. В их гельминтофауне относительно 
мало осенних /0 ,9% /, а круглогодичных гельминтов больше /22,5% /, 
чем во И / 4 ,3%/ и III /5,8% / группах. Это определяется близкими зи
мовками, характерными для гусиных, и связано с наличием у них зна
чительного количества общих с. домашними птицами видов гельминтов. 
Большое количество трехсезонных гельминтов у всех групп птиц опре
деляется большим видовым разнообразием их в теплый период года, 
когда создаются наиболее благоприятные условия для развитая проме
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жуточных хозяев.
В целом сезонная структура гельминтофауны характеризуется 

значительной асимметричностью. Господствует комплекс трехсезоиных 
г(У1Ьмиитов, насчитывающий 289 видов, что составляет немного боль
ше половины видового состава /р и с .5 / .  Остальные комплексы невелики.

Таким образом, анализ таксономической структуры гельминто- 
фауны отдельных трофических групп птиц в различные периоды пребы
вания /весенний и осенний пролеты, зимовка, гнездовий период/ их 
на Украине подтвердил известную зависимость сезонных особенностей 
гельминтофауны от изменений в питании хозяев. Кроме того, показа
но, что существенное влияние на состав сезонных комплексов гель
минтов оказывают изменения видового состава хозяев и характер их 
пребывания в биотопах Украины и тип миграций птиц.МИГРАЦИИ ПТИЦ И СТРУКТУРА ЮС ГЕЛЬМИНТШУБЫ

Изменения в гаяьминтофауне водно-болотных птиц в связи с ми
грациями освещены В работах В.А.Догеля /1938, 1947/, а также его 
учеников и последователей /Дубинина, 1937; Дубинин, 1938; Гинецин- 
окая, 1949; Быховская-Павловская, 1952, 1955, 1962, 1974; Судари
ков, 1952; Курашвили, ,1955, 1957; Белопольская, 1956, 1957; Куроч
кин, 1957; Спассйая, 1958, 1966; Абласов, 1959; Максимова, 1966; 
Вавдова, 1975, и д р . / .

Сведения, касающиеся зависимости фауны гельминтов Украины 
от перелетов птиц имеются в работах Л.А.Смогоржевской /1954,1959/,
В.А.Леонова /1958, 1961/, Н.И.Исковой /1967 /, В.В.Коршошина /1967/ 
и др.

Нами проведен анализ соотношений отдельных категорий гель
минтов водоплаваидих и болотных птиц Украины в зависимости от ми
граций в целом по региону. Оказалось, что большинство зарегистри
рованных у водно-болотных птиц видов гельминтов принадлежит к 
местным формам /341 вид/, так как птицы заражаются ими на терри
тории республики во время гнездования, на пролетах или зимовке 
/р и с .6 / .  Среди местных (форм большинство отнесены к категории "се
верных" /194 вида/. "Убиквисты" составляют среди них 146 видов. 
Только один вид, из числа местных форм, относится к "миграцион
ным” . Группа приносных форм гельминтов представлена меньшим чис
лом видов /1 3 7 /. Среди приносных форм гельминтов большинство ви
дов принадлежит к категории "северных" /7 1 /  и "южных" /5 7 / ,  тогда 
как "убиквистов" насчитывается гораздо меньше / 9 / .
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Установлены некоторые различия в соотношении категорий гель
минтов в зависимости от типа миграций /дальние, ближние/ хозяев.
У птиц /кулики, гагары, голенастые и д р . / ,  далеко улетающих на зи
мовку, заметно преобладает категория "северных" гельминтов, со
ставляющих 47,7$, на долю Цбиквистов" приходится лишь 38,1$. Птицы 
/гусиные, чайки, поганки и д р . / ,  характеризующиеся ближними зимов
ками, обладают несколько большим количеством "убиквистов" /4 5 ,9 $ / 
по сравнению с категорией "северных" гельминтов /4 4 ,4 $ /.

Фауна гельминтов /217 видов/ водно-болотных птиц Украины 
формируется в основном в гнездовой части ареала хозяев /категория 
"северных" составляет 39$ /, что подтверждает аналогичную законо
мерность, установленную для трематод птиц СССР /Быховская-Павлов- 
ская, 1962/. В формировании основного ядра гельмиитофауны ведущая 
роль принадлежит гнездящимся на Украине птицам, так как у пролет
ных птиц отмечено всего 14 видов /2 ,5 $ /  из числа приносных гель
минтов, не завершающих цикл развития в данном регионе. Многими ви
дами гельминтов /2 0 3 / птицы могут заражаться как на гнездовье,так. 
и на зимовках /"убиквисты" составляют 3 6 ,4 $ /. Фауна гельминтов 
региона заметно пополняется во время осенних /1 2 ,7 4 $ / и весенних 
/Ю ,2 $ / пролетов'за счет приносных видов. Последние включают кате
горию "южных" /5 7  видов/.

Полученные нами данные о соотношении категорий гельминтов у 
птиц, характеризующихся различным типом миграций, в основном со
гласуются с имеющими в литературе сведениями по другим регионам. 
Однако сравнительно большое количество "убиквистов" в гельминто- 
фауне водно-болотных птиц Украины по сравнению, например, с Сиби
рью /Дайя, 1967/ или Казахстаном /Жатканбаева, 1968/, возможно, 
объясняется не только накоплением- в последние годы новых данных о 
гельминтофауне птиц в местах зимовок, но и расположением крупных 
зимовок водно-болотных птиц в северо-западном Причерноморье.

Таким образом, анализ структуры гельмиитофауны птиц в связи 
о их миграциями подтвердил известную для трематодофауны птиц зако
номерность о преобладающей роли гнездящихся видов птиц в (формиро
вании (фауны паразитов. Как известно, соотношение категорий гельмин*- 
тов зависит и от типа миграций птиц. Это определяет некоторое пре
обладание "убиквистов" в гельминтофауне Украины.
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ИЗМЕНИМ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЕЯЬМИНШАУНЫ 
В СВШИ С ВОЗРАСТОМ ХОЗЯЕВ

К настоящему времени многие виды птиц исследованы методом 
возрастно-сезонного анализа паразитофауны /Догель, 1947, 1962/.
В частности, этим методом на Украине В.Л.Леонов /1958, 1961/ ис
следовал серебристую чайку. Кроме того, рад работ /Марков, 1937; 
Дубинин, 1938; Белопольская, 1952; Гинецинская, 1952; Судариков, 
1952; Быховская-Павловская, 1953, 1962; Шигин, 1954; Спасская,
1958; Туремуратов, 1964; Михельсон, 1965; Толкачева, 1967; Иаткан- 
баева, 1968; Бондаренко, 1975, и .д р ./  содержат сведения о возраст
ных изменениях гельминтозу мы, полученных при сравнении заражен
ности молодых и взрослых птиц в различных зонах СССР. Такие дан
ные имеются также в работах,, касающихся птиц Украины /Пащенко,
1951; Смогоржевская, 1954, 1959, 1962, 1969; Леонов, 1958, 1961; 
Шевцов, 1958, 1965; Губский, 1960; Пскова, 1967, 1969; Корнюшин, 
1967, 1969; Сергиенко, 1968, и д р . / .  Они показали, что изменения в 
гельминтофауне различных возрастных категорий хозяев по-разному 
проявляются у различных отродов птиц при заражении их отдельными 
классами гельминтов.

Наши материалы по гельминтофауне птиц северо-западного При
черноморья, как и имеющиеся литературные, сведения, показывают, что 
зараженность трематодами, цестодами, нематодами и скребнями по раз
ному изменяется с возрастом хозяев. В связи с этим, изменяется с 
возрастом и таксономическая структура гельминтофауны определенной 
группы птиц. Характер различий гельминтофауны отдельных возраст
ных категорий птиц в первую очередь зависит от возрастных и се
зонных особенностей питания хозяев. Так, у гусиных северо-запад
ного Причерноморья / I  группа/ с возрастом уменьшается относитель
ное количество видов трематод и цестод, но возрастает доля нема
тод /с  7 ,8$ до 15 ,7$ /, что связано с увеличением растительной пи
щи в рационе взрослых птиц. У куликов, питающихся преимущественно 
беспозвоночными /П группа/, с возрастом заметно уменьшается доля 
видов трематод / с  36 ,1$ до 2 9 ,6 $ /, цестоды остаются на том же 
уровне при одновременном увеличении доли нематод / с  14,5$ до 
18,4$/ и особенно скребней /с  1,2$ до 4 ,0 $ / .  Видимо, взрослые ку
лики .чаще питаются наземными животными, в частности, жуками и пря
мокрылыми, известными в качестве промежуточных хозяев многих
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скребней, нематод и некоторых цоотод. У чаек /Ш группа/ питание 
рыбой в значительной степени определяет состав их гельмиитофауны. 
Поэтому у них, как и у других птиц, с возрастом уменьшается доля 
трематод /с  45,4$ до 4 0 ,9$ / при этом количество видов нематод ос
тается на одном уровне, так как большинство из них попадает в ор
ганизм хозяина с рыбой, а доля где стоя несколько увеличивается /с  
13,0$ до 20 ,4$ /.

У большинства водолюбивых птиц степень зараженности молодых 
выше, чем взрослых, а видовой состав более разнообразен у взрослых 
птиц. Эти даннкесогласуются с уточнением /Быховская,1967/ первого 
правила /интенсивность и экстенсивность инвазии в общем увеличи
вается с возрастом хозяина/ экологической паразитологии, сформули
рованного В.А.Догелем /1947 /. Водно-болотные птицы в первую оче
редь заражаются биогельминтами, требушцими для своего развития 
смены хозяев. Это подтверждает выводы Ю.И.Полянского и С.С.Шуль- 
маиа /1956 /, Ю.И.Полянского /1 9 5 8 /, полученные на материале от 
морских рыб, дополняющие третье правило /раньше всего хозяин боль
шей частью заражается такими паразитами, которые не имеют смены 1 
хозяев/ экологической паразитологии. По-видимому, раннее зараже
ние геогельминтами свойственно выводковым сухопутным птицам, соби
рающим пищу на земле.

ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОВАУНЫ ПЛИЦ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИРОДНО- 
ГЕОГРАФИЧНСКИХ РЕГИОНОВ .УКРАИНЫ

Гельминты водоплавающих и болотник птиц по характеру разви
тия во внешней среде, кругу промежуточных и резервуарных хозяев 
являются обычными компонентами прибрежных и водных биоценозов раз
личных природно-географических регионов, приуроченных к крупным 
пресным и, морским водоемам.

На основании гидробиологических и зоогеографических работ и 
в соответствие с характером изученности гельминтофауны водно-бо
лотных птиц на территорий Украины, мы провели сравнение по 9 раз
личным регионам /Азово-Причерноморье, Низовье Дуная, Нижнее При
днестровье, Нижнее Приднепровье с дельтой. Верхнее Приднестровье, 
Среднее Приднепровье, бассейн Северского Донца, Западное Полесье, 
Левобережное Полесье с Верхним Приднепровьем/ различающихся при
родно-географическими особенностями. Кроме того, проанализированы 
обобщенные данные по ландшафтно-географическим зонам республики



-  25 -

/Азово-Нричерноморъе, Степь, Лесостепь, Полесье/.
Обычно ограничиваются характеристикой гельминтофауны типич

ных для данной местности /зоны / хозяев /Асадов, 1960 и д р . / .  Для 
выяснения особенностей гельминтофаун отдельных природно-географи
ческих регионов и различных ландшафтно-географических зон респуб
лики мы использовали несколько приемов. Были установлены коэффи
циенты общности гельминтофаун и орнитофаун отдельных регионов по 
методу Соренсена /  бс(гопвоп, 1948/ .  Кроме того, сравнили доминан
тные виды гельминтов и фоновые виды птиц /и з  числа исследованных/ 
отдельных регионов, а также выяснили биологические, гоотаяыше и 
ареалогические особенности фауны гельминтов, зарегистрированных 
исключительно в одном из отмеченных регионов. Это позволило сде
лать вывод о том, что сходство или отличия гельминтофауны отдель
ных регионов определяются природио-географическими условиями, ха
рактером водоемов, а также особенностями биоценотических связей 
гаразитов с их окончательными и промежуточными хозяевами. Так,обо
собленность и своеобразие геяьминто<раунистического комплекса, при
д аете  морскому региону -  Азово-Причерноморыо, обусловлены большим 
количеством "морских" и "эвригалинных" видов гельминтов /6 5 / ,  в 
числе которых почти все доминантные для этого региона /26  из 27 /. 
Отмечено, что типично "пресноводные" виды птиц /речная и черная 
крачки, малая чайка, серощекая и черношейная погашен, кряква, ши
лохвость, чирки, большой баклан, цапли в д р . / ,  питаясь на морских 
побережьях в гнездовий период, на пролетах или зимовке заражаются 
здесь "морскими" гельминтами. Степень сходства гельминтофауны Аэо- 
во-Причерноморья с другими регионами, характеризующимися наличием 
только пресных водоемов, невелика /минимум, 11% -  Левобережное 
Полесье; максимум, 38$ -  Среднее Г1риднепровье//таблЛ/.

Отличия гельминтофаунистических комплексов пресноводных ре
гионов определяются главным образом.составом фауны исследованных 
птиц, особенно из числа специфичных хозяев". В.отдельных случаях 
это отражает ограниченность распространения отдельных видов птиц 
/каравайка, бакланы, авдотка и д р . / ,  либо редкость, спорадичность 
распространения как окончательных хозяев /ск о п а /, так и оамих 
гельминтов /  БсарЪапосврЪаХгш охрана ив, ЕопЛооХа иш1ое.±та „ 
Ь’етв'Ъоб'ЬгХБва ввгрвгше . Рагасовпоеоп1тив оуаЪив, Бехапвооага 
вкгбаЪ1а1( Рог-го со о сит ап ри вЫ соН е/. В других случаях различия 
в видовом составе вскрытых птиц зависели от случайных причин юга
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сказалась большая разница в количестве исследованных особей того 
или иного вида хозяина. Поэтому нельзя выделить определенные’виды, 
присущие только какому-либо одному из рассматриваемых регионов.

Выявлено,тем не менее,заметное сходство гельминтофаунистических 
комплексов низовий и дельт крупных рек -  Дуная,Днепра и Днестра 
/коэффициент общности -  33'$-44$/. Это объясняется определенным сход
ством орнитофауны /28% -  45%/, в частности,наличием птиц, гнездя
щихся только в этих местах /большой баклан,каравайка/. Среди харак
терных видов гельминтов таких птиц следует отметить РагурНов^ошит 
гааГаЪит, РаДаеИ ег ЪИоЪиэ, Гв-ЬаяХвег ехаегеЪив, СаНасйовотит 
рЬа1асгосогао1н, НувЬегологрЬа ЬгИоЬа, Рагаа11ер1в зоо1вс1па, 
в иа’Ьгопву 1 ьа а а ехэХаив. Многие из них связаны в своем развитии ис
ключительно с пресноводными организмами и. поэтому они не отмечены 
в Азово-Прйчерноморье. Так, Р .аоо 1ес 1па, обычный паразит большого 
баклана и рыб в дельтах рек отсутствует у длинноносого баклана в 
Крыму. Кроме того,в эти районы заносится относительного много гель
минтов, имеющих морских промежуточных хозяев. Всего здеоь отмечено 
17 "морских" видов гельминтов, причем особенно много -  14 видов, 
найдено на Нижнем Приднепровье. Так,например, й.рЬ.а1асгосогас1в 
паразитирует не только у длинноносого баклана, гнездящегося в Кры
му, но и у большого баклана в Нижнем Приднепровье. В Среднее Придне
провье таких ввдов заносится меньше /9 / ,  а всего в Лесостепной по
лосе Украины их зарегистрировано 10 видов, йце меньше морских форм 
-  лишь 4 вида -  обнаружено у птиц северный; полесских регионов.

Высокую степень сходства проявляют гельминтофаунистические ком
плексы регионов, расположенных на одном пролетном пути птиц -  За
падное Полесье, Верхнее Приднестровье и Низовье Дуная /28% -  4С$/, 
с одной стороны, и Левобережное Полесье с Верхним Приднепровьем, 
Среднее и Нижнее Приднепровье -  с другой /12% -  42%/. Эта зависи- ■ 
мость обусловлена распространением инвазии перелетными птицами. 
Однако,из-за недостаточно,широкого охвата Цел^минтологичеокими 
исследованиями водно-болотных птиц в некоторых из сравниваемых 
регионов указанная закономерность в ряде случаев проявляется не
достаточно четко.

Сознавая, что имеющиеся к настоящему времени гельминтологи
ческие сведения,по многим регионам Украины недостаточно полные, и. 
учитывая, что по нашим данным все-таки сильнее выражено оходство 
гельминтофаунистических комплексов регионов,расположенных в одной



-  28 -

зоне, мы попытались проанализировать сводные данные по Азово-Г1ри- 
черноморыо, Степи, Лесостепи и Полесью. Такое объединение материа
лов по более крупным регионам дало достаточно высокие показатели 
сходства /5 2 /  -  7 2 / /  видовою состава исследованных птиц для всех 
сравниваемых пар.

Сравнение гельминтофаунистических комплексов более крупных 
природно-географических регионов Украины еще более отчетливо выя
вило своеобразие Азово-Причерноморья и показало существенное вли
яние ландшафтно-климатических отличий на состав гельминтофауны 
итиц "пресноводных" регионов. Об этом свидетельствует значительное 
различие видового состава гельминтов птиц 1 ово-Причерноморья 
и Полесья /28%/ при существенно более высоких показателях общности 
для смежных зон /Азово-Причерноморье и Степь; Степь и Лесостепь; 
Лесостепь и Полесье/. Особенно велико сходство гельминтофаунисти
ческих комплексов Лесостепи и Степи /5 6 / / ,  хотя сходство видового 
состава исследованных птиц в этом случае не самое большое /5 8 / / .
Это касается не только местных,но и приносных видов гельминтов.

Для кавдбй из зон характерен свой комплекс доминантных видов 
гельминтов. Доминирование тех или иных видов в геяьминтофауне птиц 
определенной зоны зависит в первую очередь от характера распро
странения фоновых видов хозяев. Для Азово-Причерноморья это неко
торые виды куликов, для Степи -  голенастые, для Лесостепи -  пастуш
ки и поганки, для Полесья -  гусиные и кулики. Кроме того, большое 
значение'имеет распространение промежуточных хозяев и климатичес
кие факторы. Так, ОэгрЪоооЪуЛв сопоауыш заносится в дельты рек 
рыбами, распространение Ь:1еи1а ооЛушМ ограничено местами обита
ния вьюновых. Ма1;айоп1шив уоковадааЛ И АрорЬаПиа тиоЫЛпё! 
связаны с распространением определенных видов моллюсков.' Со^уХи- 
гиа рИааФив, ШрХоаЪотш сбтвшЬа'Ьгш, РоаДЪоПХрЛозЬЬолгат еиЫсоЛа, 
а таете РагасиагЛа ЪтдДвпЬаЪа приурочены к южным районам респуб
лики, а йютЛкх согЛогЛаЗЗсМ прзЪота геуоХыЬит, ЕсЫ порагу- 
рЬЛит ге с гп л т Ь т  доминируют только в Полесье.

Анализ особенностей фауны местных (форм гельминтов диких вод
но-болотных птиц отдельных природно-географических регионов и эк- 
отраподяция данных о нахождений гельминтов, общих для диких и до
машних птиц, в одном из регионов на всю ландшафтно-географическую 
зону позволили составить прогноз обнаружения ряда видов гельминтов 
у домашних водоплавающих птиц. Так, для всех, регионов Украины уста
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новлено в общей сложности 25 видов потенциальных возбудителей гель- 
миитоэов домашних уток и гусей.

Большую опасность для домашних уток в Лесостепи, Степи и 
Азово-Причерноморье представляет гистрихоз и стрептокароз. В Поле
сье возбудители ЭТИХ ГвЛЬМИНТОЗОВ /НуэЪгГсМа Дг1со1ог, ВЬх-ерЬо- 
сага сгавв1саийа/ отсутствуют или не достигают массового разви
тия. В приморских районах Азово-Причерноморья причиной массового 
заболевания может быть уже отмеченная у домашних уток СгурЬосо- 

сопсолгит -  фоновая трематода этого региона.
Таким образом, основное значение для формирования гельминто- 

фауны птиц отдельных природно-ггеографических регионов республики 
имеет состав фаунистических комплексов окончательных хозяев. Одна
ко характерные черты гельминтофауны птиц "морского" региона -  Азо
во-Причерноморья в значительной степени определяются фауной проме
жуточных и резервуарных, хозяев, видовой состав которых здесь су
щественно отличается от сравниваемых "пресноводных" регионов.ГОСТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ШЪМЙНТОШНЫ

Как известно, одни виды гельминтов проявляют узкую специфич
ность /приуроченность/ к определенным таксономическим группам хо
зяев, тогда как у других она выражена слабо /Догель, 1947/. Специ
фичность гельминта к хозяину -  это его относительно стойкое свой
ство как вида. Имеющиеся в настояцее время сведения позволяют счи
тать, что примерно 70$ -  80$ известных видов гельминтов паразити
руют у позвоночных одного отряда /Контримавичус, 1969/. Исходя из 
этого мы проанализировали степень специфичности гельминтов птиц по 
отношению к отрядам хозяев.

В качестве названий групп и комплексов гельминтов с разной 
степенью специфичности нами выбраны из существующих терминов те, 
которые соответствуют, по нашему мнению, уровню изученности орни- ■ 
тогельминтофауны. К группе специфичных отнесены гельминты, у ко
торых в числе известных хозяев числятся только представители од
ного отряда птиц. К группе неспецифичных -  те гельминты, которые 
одинаково часто паразитируют у птиц нескольких /пяти и более/ от
рядов. Гельминтов, которые регистрируются преимущественно у птиц 
одного /редко двух/ отрядов, мы рассматриваем как основных для 
этих отрядов и как второстепенных -  для других отрядов птиц. В чис
ло второстепенных включены также факультативные паразиты птиц.
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Последняя группа ограничена видами, основными хозяевами которых 
являются сухопутные птицы или рыбоядные млекопитающие. Специфич
ных и основных гельминтов мы объединили в комплекс характерных, 
так как они определенным образом характеризуют гельмиитофауну 
своих хозяев, придают ей своеобразие и отличают от гельминтофау- 
ны других групп, таксонов хозяев. Тем самым часто встречающемуся 
определению "характерный паразит" придается терминологическая кон
кретность. Соответственно, неспецифичные и второстепенные виды 
объединяются в комплекс нехарактерных.

Соотношение разных по специфичности групп гельминтов в гель- 
минтофауие определенного таксона или иной группы хозяев рассма
тривается нами как гостальная структура гальминтофауны.

Гостальная структура гельминтофауны каждого отряда птиц 
имеет свои особенности, обусловленные прежде всего филогенезом 
группы и соответствующим местом в биоценозе водоемов. Так, у гу
синых преобладают гельминты /63,4% /, для которых они являются ха
рактерными хозяевами. Чайки, в гельминтофауне которых соотноше
ние всех гостальных групп почти равное /25,0%; 22,'7%; 17,4%; 
20,5%/, активно участвуют.в обмене гельминтами. Это самая массо
вая группа водоплавающих птиц, отличающаяся высокой экологической 
пластичностью и разнообразием пищевых связей.

Высокий процент неспецифичных видов гельминтов, присущий от
рядам гагар /46,1% /, веслоногих /40,9% /, трубконосых /28,6% / и по
ганок /27,8% /, обусловлен ихтиофагией хозяев. Нехарактерные виды 
гельминтов особенно большое место-занимают в гельминтофауне гагар 
/69,2% / и трубконосых /57,2% /. зимующих или кочующих в данном ре
гионе. V

■ Гостальная структура гальминтофауны водно-болотных птиц Ук
раины в целом характеризуется значительным преобладанием харак
терных /77,0% / для того или иного отряда видов паразитов /р д с .2 /.  
Большинство из них втречается у птиц одного отряда /43,6% /. Основ
ные виды гельминтов представлены меньшим числом и составляют 33,4% 
всех гельминтов.

В гельминтофауне птиц других регионов /Азербайджан, Якутия/ 
также подавляющее большинство видов относится к характерным /79% 
и 87%, соответственно/. Интересно отметить, что в условиях Якутии 
у птиц резко доминируют специфичные, виды гельминтов /56 ,4% /,тогда 
как в гельминтофауне птиц Азербайджана доля основных /40,3% / и
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специфичных /38,7%/ почти равны. Отчасти это объясняется составом 
орнитофауны того или иного региона. На Украине особенно много спе
цифичных гельминтов у куликов /3 8 ,3 $  от общего числа видов гель
минтов этой категории/. Немало таких паразитов и у гусиных /1 9 ,8 $ /. 
Эти два отряда птиц особенно многочисленны в северных районах Па- 
леарктики. Такое преобладание гельминтов специфичных по отношению 
к отрядам свидетельствует о сопряженности эволюции птиц и их пара
зитов.

Неспецифичных видов гельминтов, одинаково часто встречающих
ся у птиц нескольких отрядов, у водоплавающих и болотных птиц очень 
мало. На Украине их зарегистрировано лишь 33 /5 ,9 $ / ,  в Якутии -29 , 
в Азербайджане -  36. Это, в основном, одни и те же широко распро
страненные виды гельминтов, нередко вызывающие массовое заражение 
водно-болотных п тиц.

Факультативных паразитов, основными хозяевами которых служат 
сухопутные птицы или млекопитающие, среди водно-болотных птиц мало. 
На Украине их найдено II видов /2 $ / ,  в Якутии их доля составляет 
1,7$, в Азербайджане 2,7$.

Основное ядро гельминтофауны водно-болотных птиц в целом со
ставляют характерные и неспецифичные виды. Таких видов в гельмин- 
тофауне водно-болотных птиц Украины не менее 82,7$. •

На большом материале показаны существенные отличия в прояв
лении специфичности гельминтов разных классов и соответствующие 
различия в гостальной структуре трематодофауны, цестодофауны и не- 
матодофауны водонлавагацих и болотных птиц. Среди цестод, в част
ности, специфичных видов в 24 раза больше, чем неспецифичных, то
гда как среди гельминтов других классов соотношение равно 2 : I и 
5 :1 , соответственно. Цестоды составляют 50,2$ специфичных видов.

Показано, что наряду с узкой специфичностью, существует ши
рокий обмен неспецифичными видами гельминтов между птицами раз
личных отрядов. Это обусловлено тем, что На одних и тех же водое
мах, особенно во время гнездования, питается большое количество 
разнообразных птиц. Широкий спектр питания большинства птиц приво
дит к тому, что в их организм попадают одни и те же виды животных 
-  промежуточных хозяев. Преаде всего, это массовые виды беспозво
ночных, на питание которыми переключается большинство видов птиц.. 
Пролетные птицы, временно останавливающиеся на водоемах, меньше 
связаны с биоценозами последних. , и роль их в обмене гельминтами
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незначительна.
Обмен гельминтами происходит в основном между представителя

ми наиболее крупных по числу видов и особей отрядов /чайки, кули
ки, гусиные, голенастые/. Ведущее место в этом процессе занимают 
чайки, доминирующие по численности на водоемах Украины, обладаю
щие значительной экологической пластичностью и разнообразием пи
щевых связей. При этом они имеют больше общих видов с куликами 
/3 4 / ,  чем с гусиными /2 5 /  и голенастыми /1 9 / ,  в чем сказываются 
не только экологические связи, но и филогенетическая близость 
/р и с .7 /.  Однако анализ потенциальных путей обмена, с учетом всех 
имеюцихся в мировой литературе данных, показал, что при сохране
нии общего характера, относительное значение конкретных направле
ний обмена в других регионах может заметно отличаться, в частно
сти возрастает в обмене гельминтами роль куликов.

Итак, анализ гостальной структуры гельминтофауны определен
ного региона не только характеризует фауну паразитов того или ино
го отряда птиц, но и отражает особенности гельминтофауны экологи
ческой группы хозяев в целом и особенности обмена гельминтами в 
определенных условиях, дает возможность сравнить разные регионы 
мевду собой.

АРЕАЛ ОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ 
ВОДОПЛАВАЩИХ И БОЛОТНЫХ ПТИЦ УКРАИНЫ

Гельминтогеография -  сравнительно молодая отрасль знаний. 
Большое значение этому направлению придавали основоположники оте
чественной паразитологии К.И.Скрябин /1924 /, Е.1Т.Павловский /1946, 
1954/, В.А.Догель /1947/.

Вопросы, связанные с зоогеографией отдельных таксономических 
групп гельминтов в объеме мировой (фауны рассматриваются в работах 
А.А.Соболева /1947, 1957/, А.А.Спасского /1949, 1951/, А.А.Мозго- 
вого /1949, 1953/, Ю.Ф.Морозова /1952 /, З.П.Поповой /1955 /, В.И. 
Петроченко /1958 /, Е.С.Артюха /1966 /, Е.М.Матевосян /1969 / и др.
В работах С.Л.Делямуре /1956 /, В.Л.Контримавичуса /1969 / и др. 
речь идет о зоогеографии гельминтов отдельных систематических 
групп позвоночных мировой фауны. В некоторых из них /Спасский, Де- 
лямуре, Петроченко, Контримавичус и д р . /  выделены виды гельмин
тов, характеризующие тип фауны той или иной зоогеографичес'кой об
ласти.
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Исследования А.В.Федюдина /1948 /, И.Е.Быховской-Павловской 
/1962 /. П.Г.Ошмарина /1963 /, В.П.Шарпило /1964 /, О.И.Белогурова 
/1965 /, И.Г.Хохловой /1967, 1968/, В.М.Алексеева /1970 /, Е.В.Над- 
точий /1970 /, К.М.РыЖИКОВа, и др. /1973, 1974/ и др. посещены зоо~ 
географичеокому анализу гельминтов отдельных групп хозяев в соста
ве региональных фаун. Большинство авторов этих работ анализируют 
распространение гельминтов по частям света или зоогеографическим 
областям. В отдельных работах /Быховская-Павловская, Белогуров, 
Асадов/ анализ проведен по природно-ландшафтным зонам. Лишь неко
торые авторы /Хохлова, Шарпило, Белогуров, Трофименко/ при изуче
нии региональной гельминтофауны определенных групп хозяев в соста
ве фаунистических комплексов выделяли типы фаун гельминтов.

Ареалогический анализ, одной из задач которого является вы
яснение путей формирования фаунистических комплексов того или ино
го региона на основе выделения в их составе определенных типов 
(фаун, о учетом современного распространения животных и общности 
центров их происхождения и расселения, представляет собой важный 
раздел биогеографических исследований.

Одной из причин, сдерживающих развитие ареалогического ана
лиза в гелъминтогеографии является недостаточная изученность гель- 
минтофаун отдельных групп хозяев. Существенную трудность при био- 
географической характеристике гельминтов предотавляет таете нерав
номерность отепега изученности гельминтофауны одних и тех же хо
зяев в различных регионах земного шара. Оцущается отсутствие ре
гиональных сводок, касающихся гельминтов отдельных территорий, 
стран, континентов, а также сводок по гельминтофауне различных 
видов хозяев в мировом масштабе.

При биогеографическом анализе гельминтов, мы исходили из вы
сказывания В. Г. Гея тн ера /1936 / о том, что ареал вида есть основа 
всех зоогеографических построений.- При этом учитывали, что выде
ленные на основании ареалов группы гельминтов являются составной 
частью биогеографических комплексов.

До сих пор нет единого мнения, что  считать ареалом д ля  ге ль 

минтов перелетных птиц -  всю территорию, на которой встречается 

/регистрируется/ данный вид, или только ту  ее ч а с ть , на которой 
может протекать весь жизненный цикл и происходить заражение п ти ц.

Наиболее.подробно вопрос о соотношении ареала вида паразита 
и зоны заражения с ареалом хозяев -  перелетных птиц рассмотрен в
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монографии Л.П.Спасской /1966/.>
Мы попытались установить ареал для каждого вида гельминта, 

сходные ареалы объединить в группы и на основании их наметить от
дельные биогеогра1|эические комплексы. Для биогеографическог'о анали
за нами использована картотека по трематодам, цестодам, скребням 
и нематодам птиц мировой фауны, созданная в лаборатории фауны и си
стематики гельминтов Института зоологии АН УССР на основании обра
ботки не только монографий, но и многочисленных работ, опубликован
ных в периодических изданиях.

Для обозначения ареалов гельминтов птиц принята биогеографи- 
ческая терминология, разработанная отечественными биологами А.П.Се- 
меиовым-Тяньшанским /1936/, Е.М.Лавренко /1950 /, Н.А.Теленгой 
/1952 /, О.П.Крыжановским /1965 /, А.А.Петрусенко /1 9 7 5 / и др. Соглас
но этим авторам, суша делится на четыре доминиона: Голарктический 
/А рктогея/ с Папеарктическим и Неарктическим оубдоминионами; Палео- 
тропический /Палеогея/ с Эфиопским и Индо-Малайским субдоминиоиа- 
ми; НеотропиЧеский /Н еогея/ и Нотогейский /Нотогея/.

Анализ ареалов большинства /4 7 8 / ведов гельминтов водно-бо
лотных птиц Украины позволил объединить их в 19 групп и 6 подгрупп, 
которые укладываются в 6 ареалогических комплексов: полирегионалъ- 
ннй, трансголарктический, транспалеарктический, западнопалеаркти- 
ческий, европейский и древнесредиземноморский /р и с .8 / .

Преобладают виды о транспалеарктическим /23,4% / и трансгол
арктическим /20,5% / распространением, составляющие вместе 43,9%. 
Велико также число полирегиональных видов, ареалы которых выходят 
за пределы Голарктики /37,5% /. Среди последних немного космополи
тов /5 ,4% /, представленных преимущественно паразитами, общими для 
диких и домашних птиц. Среди полукосмополитов, ооставлящих 32, С%, 
резко преобладают виды, ареалы которых, помимо Голарктики, распро
страняются на Палеогею, реже Неогею,, т .е .  районы зимовок птиц. На . 
долю запэднопалеарктического /4 ,2% /, европейского /9,4%/>и древне- 
средиземноморского /Ь,0/о/ комплексов приходится всего" около 2С% 
общего числа видов, но именно они определяют характерные черты, 
присущие гельминтофауне региона.

Таксономическая структура отдельных ареалогических комплек
сов заметно отличается. Так, например, среди космополитов мало 
цестод./19,2% /, торца как среди трансголарктов они оказались ве
дущей группой /46,9% /. В других комплексах преобладают трематоды.
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Р и с .8 . Ареалогическая структура гельминто- 
фауны.Комплексы гельминтов: I  -  полирегио- 
нальный; 2 -  трансголарктический;3 -тран с- 
палеарктичеокий; А ~ западнопалеарктический;
5 -  европейский; б- древнесредиземноморский.

Ареалогическая структура трематодофаунн. цестодофауны и не- 
матодофауны различна. Так, трематоды представлены в основном поли- 
регионалами /3 5 ,2 $ / и транслалеарктами /27,8%/. Трансголарктов 
среди них меньше /1 8 ,5 $ /.  Подирегионалы составляют примерно такую 
же часть среди цестод /3 1 ,9 $ /.  Около половины цестод, как и тре
матод, приходится на трайь^голарктов и транспалеарктов суммарно, 
но заметно преобладает первый комплекс /26 ,7$  и 20,9$, соответст
венно/. Половина нематод, в отличие от предыдущих двух классов, 
представлена полирегионалами /5 1 ,9 $ /,  на долю трансголарктов и 
транспалеарктов приходится 11,4$ и 16,4$, соответственно. Разли
чия в ареалргической структуре разных таксономических групп гель
минтов в значительной степени зависят от гостальной структуры груп
пы. Специфичные виды резко преобладают в комплексах, объединяющих 
гельминтов с узкими ареалами /западнопалеарктический, европейский,



древнесредиземноморский/. Это, Несомненно, результат сопряженной 
эволюции паразитов и их хозяев.

Большинство местных форм гельминтов /8 4 ,2 $ / обладают широки
ми ареалами /полирегионалы: космополиты, полукосмополитьц транс- 
голаркты и транопапеаркты/, тогда как небольшое число видов 
/15,8% / составляют западиопалеарктический, европейский и древне
средиземноморский комплексы.

Анализ материалов, касающихся ареалов паразитов и зон зара
жения хозяев, с учетом типов фаун птиц, предложенных Б.К.Штегма- 
ном /1930 /, а также гостальности и сведений о распространении ви
дов гельминтов одного рода, позволил нам выделить 5 типов фауны, 
каждый из которых объединяет виды, характеризующиеся общностью 
происхождения. Так, с областью Древнего Средиземноморья связаны 
24 вида гельминтов /  ЕоШпосПаашиз ЪеХеосерЪа1ив, В.Ъига1со1а,- 
БаакоДгста щвЬаЪевХХа, АшсоЬаЪиНЬгета зашагав, Шшапкаигив 
тХпиЬив, 01агво1ерХа рогаХв и д р . / ,  специфичными и основными хо
зяевами которых служат голенастые, являющиеся представителями сре
диземноморского типа фауны, а также некоторые кулики и пеганки -  
птицы общие для средиземноморского и монгольского типов фауны.
Среди этих гельминтов 19 видов в настоящее время распространены 
значительно шире, включая трансналеарктов и космополитов.

Среди специфичных, реже основных, хозяев 8 видов гельминтов 
имеются птицы /коростель, малая выпь, белый аист, голубой зиморо
д о к /, относящиеся к представителям европейского типа фауны. Это 
дает основание предположить паразитирование у них гельминтов /Б о -
4аХХа араДиДаУиа, Оа X а с 1; оа о'&^т ит ХасУеит, СойопосерЬаХив игпХ- 
кегиз, ЦгиИГег <ХепХ1сиХаХиБ и д р . / ,  являющихся представителями 
европейского типа фауны. Современные ареалы трех из них ограничены 
Европой, а остальные распространены значительно шире.

К северопаяеарктическому комплексу гельминтов могут быть от
несены 28 видов /  ЫщазЪЫа ХорУозота, ОутпорЬаХиБ сПоХеПосЬив, 
АрХорагаЪзХв <Х1тХгщегш , Еиз^гопеуХШез УиЪХХ’ех и д р . / ,  харак
терные хозяева которых, /тулес, золотистая ржанка,- зуек-галстучник, 
кулик-воробей и д р . / ,  относятся к арктическому и сибирскому тинам 
фауны. Среди этих гельминтов преобладают транспалеарктические бо~ 
реальные элементы. Кроме того, с Палеарктикой в целом связаны 4 . 
вида рода АтлДозУотиш, которые в настоящее время причислены к 
полукосмополитам. Североголарктический тип фауны включает 7 видов
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гельминтов /цестод рода АрБорагаквГв / ,  которым свойственно цир
кумполярное распространение. Большинство "южных" приносных форм 
гельминтов /53 вида/, очевидно, своим происхождением связаны с Па
леотропиками -  местами зимовок птиц. Таким образом, наши материалы 
позволяют судить о принадлежности к определенному типу ((>ауны 124 
видов гельминтов.

УЧАСТИЕ ДИКИХ ВОДОЛЛАВАЩЙХ И БОЛОТНЫХ П'Щ  УКРАИНЫ В
РЕЗЕРВАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕЛЬМИНТОЗ®
РЫБ, ДОМАШНИХ В0Д0Ш1АВАК.ШИХ ПТИЦ, НЕКОТОРЫХ МДЕК0Г1И- 

ТА10ЦИХ И ЧЕЛОВЕКА

Среди гельминтов диких водно-болотных птиц Украины есть три 
группы видов, имеющих лоймоиогическое значение. Первая группа вкля>- 
чает гельминтов /151 вид; 27,1%/, использующих рыб в качестве про
межуточных хозяев; вторая -  гельминтов /127 видов; 22,8%/, общих 
для диких и домашних птиц; третья -  гельминтов /41 вид; ?,5% /, об
щих для птиц и млекопитающих. В числе последних имеется 9 видов 
гельминтов -  случайных возбудителей заболеваний человека. На Укра
ине отмечен лишь церкариоз, который вызывается личинками 2 видов 
трематод.

Таким образом, из общего числа видов гельминтов, обнаружен
ных у птиц Украины, 266 видов /47,7% /, как свидетельствуют данные 
гельминтологической литературы, могут паразитировать у рыб, домаш
них птиц, некоторых млекопитающих и человека. Около половины из 
них /123 вида; 22,1%/ уже зарегистрированы у указанных хозяев в 
пределах республики. Среди них наибольшее эпизоотолотеческое зна
чение имеет 31 вид гельминтов, вызывающих заболевания промысловых 
рыб и домашних птиц. В их резервации и распространении принимают 
участие 11 видов диких птиц /обыкновенная и серебристая чайки, 
большая и серощекая поганки, серая и рыжая цапли, кваква, кряква, 
чирки -  трескунок и свистунок, пеганка/. Потенциальными возбуди
телями гельминтозов являются еще 86 /15,4% / видов из числа мест
ных форм. Остальные 57 видов /приносные формы/ не могут играть на 
Украине существенной лоймологической роли.

Среди многих видов птиц -  резервентов и распространителей 
возбудителей гельминтозов домашних водоплавающих птиц, промысло
вых рыб, некоторых млекопитающих и человека, выделены основные по 
каждой из лоймсшогических групп гельминтов, по каждому из отрдцов
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птиц, а также по кавдому из наиболее опасных заболеваний. В рбщем 
установлено, что в распространении возбудителей гельминтоэов до
машних водоплавагацих птиц и в поддержании численности гельминтов, 
общих для птиц и человека, наибольшее значение имеют птицы отряда 
гусиных /кряква, чирки -  трескунок и свистунок, пеганка/, а для 
человека и домашние водоплавающие птицы. Чайкам /серебристой и обы
кновенной/, веслоногим /большому баклану/, голенастым /серой и ры
жей цаплям и квакве/ и серощекой поганке принадлежит ведущее зна
чение в распространении возбудителей опасных заболеваний рыб и не
которых плотоядных млекопитающих.

Эти данные следует учитывать сельскохозяйственным и некото
рым другим органам /МСХ УССР, Главптицепром, Главрыбвод/ при пла
нировании размещения крупных птицеводческих хозяйств, а также не
обходимо иметь в ввду определенное эпизоотологическое значение • 
птицеферм, расположенных вблизи заповедников, выростных и малько
вых рыбоводных прудов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Разнообразие природных условий, богатая фауна птиц Украины 
определяют характерные черты гельминтофауны водно-болотных птиц 
изучаемого региона и прежде всего богатство ее видового состава. 
Здесь зарегистрировано 580 видов гельминтов /в  том числе 249 ви
дов трематод, 216 -  цестод, 99 -  нематод и 16 скребней/, что со
ставляет 37,3% от общего числа видов гельминтов /1 5 5 6 /, найденных 
у диких и домашних птиц Советского Союза.

Решающее значение для формирования региональной фауны гель
минтов птиц имеет прежде всего состав и разнообразие фаунистичес- 
ких комплексов окончательных хозяев. На Украине основу гельминто
фауны, не менее 77$, составляют виды, характерные для отдельных 
отрядов водно-болотных птиц. На долю неспецифичных видов гельмин
тов приходится только 5,9$. Такие виды характеризуют не <?тдельный 
отряд птиц, а всю экологическую группу хозяев в целом; Таким обра
зом, подавлягацее большинство видов гельминтов тесно связаны с вод
но-болотными птицами. Сухопутные птицы и млекопитающие играют не
значительную роль в (формировании гельминтофауны водно-болотных 
птиц Украины -  лишь 2$ видов гельминтов указанных животных отно
сится к числу характерных паразитов этих хозяев. Гостальная струк
тура гельминтофауны птиц отдельных отрядов имеет определенные осо-



-  40 -

беннооти.
Преобладание характерных ввдов гельминтов в составе гельмин- 

тофауны экологцчеоких групп или таксонов птиц -  общее правило. Оно 
отмечено для птиц УССР и других регионов, с которыми мы сравнивали 
свои материалы. Однако соотношение двух групп характерных видов 
гельминтов /специфичных и основных/ в разных регионах может сущест
венно различаться. В частности для гельминтофауны водно-болотных 
птиц Украины свойственно преобладание специфичных видов, паразити
рующих только у представителей какого-либо одного отряда птиц 
/4 3 ,6 $ /.

Виды гельминтов, встречающиеся в основном у птиц одного опре
деленного отряда составляют 33,4$ от общего числа. Доля специфичных 
видов в Якутии -  56$, основные составляют 31$, тогда как в Азербай
джане специфичных всего 38,7$ /основных -- 40 ,3$ /.

Региональные особенности гоотальной структуры гелшинтофауны 
самым тесным образом связаны с составом орнитофауны региона и ха
рактером обмена гельминтами между отдельными отрядами птиц. Среди 
наиболее обычных птиц четырех отрядов /чайки, кулики, гусиные, го
ленастые/, гельмиптофауна которых объединяет подавляющее число ви
дов /8 5 ,4 $ /,  центральное место в биоценозах водоемов Украины зани
мают чайки, которые наиболее активно участвуют в обмене гельминта
ми /34  общих вида с куликами; 25 -  с гусиными; 19 -  с голенастыми/. 
Это связано с тем, что чайки но численности доминируют в пределах 
республики, обладают высокой экологической пластичностью и разно
образием пищевых связей, в их гельминтофауне соотношение всех го- 
стальных комплексов почти равное. Анализ потенциальных путей обме
на гельминтами показал, что при сохранении общего характера цирку
ляции гельминтов, относительное значение конкретных групп птиц в 
других регионах может быть иным. В частности, в северных районах 
Палеарктики заметно возрастает роль-куликов как источника зараже
ния гельминтами птиц других отрядов.

Среди гельминтов водног-болотных птиц Украины преобладают пред
ставители "пресноводного" /4 6 $ /, "наземно-пресноводного" /2 0 $ / ком
плексов, тогда как число видов, не связанных с водоемами, естест
венно невелико, составляет всего 8,1$. В водных и прибрежных био-, 
ценозах Украины наибольшее значение имеют связи гельминтов с рако
образными /2 9 ,6 $ / и рыбами /2 7 ,1 $ /. Значение моллюсков /1 4 ,7 $ /, 
насекомых /12,6,;-./ и аннелид /9 $ /  явно меньшее. Удельный вес видов,
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попадающих в организм птиц без участия промежуточных хозяев, не
значителен /5 ,4 $ / .

Сравнение показало, что в Якутии гельминтов, связанных с ры- 
, бами мало /1 6 ,6 $ /,  тогда как в Азербайджане виды, развивающиеся с 

участием рыб и других позвоночных, доминируют /5 1 ,3 $ /. Здесь также 
больше, чем в других регионах, гельминтов, попадающих в организм 
птиц через наземных животных и без промежуточных хозяев /геогель- 
минтов/. Подобные региональные различия определяются преаде всего 
видовым составом, разнообразием и численностью отдельных групп 
птиц, в частности преобладанием в Якутии гусиных и куликов, а в 
Азербайджане -  рыбоядных птиц'. Региональные особенности фауны про
межуточных хозяев, обусловливаемые лаедшафтно-климатическими отли
чиями, сами по себе имеют подчиненное значение. Однако, в опреде
ленных условиях их роль может быть значительной. Так, своеобразие 
Азово-Причерноморья как "морского" региона определяют "морские" и 
"эвригалинные" вицы гельминтов /6 5 / .  Они составляют большинство

У

доминирующих здесь видов /26 из 27 /.
Тесная связь с водной средой обусловливает основную особен

ность таксономической структуры гельминтофауны водно-болотных птиц 
-  преобладание трематод или цестод, тогда как в гельминтофауне су
хопутных птиц доминируют нематоды,. Для гельминтофауны диких водно- 
болотных птиц Украины характерно доминирование трематод /241 вид; 
4 3 ,3 $ /. Аналогичный характер имеет таксономическая структура гель
минтофауны птиц Азербайджана, где трематоды составляют 56,9$.
В Якутии доминирующей группой гельминтов у птиц являются цестоды 
/3 9 ,6 $ /.  Нематоды во всех регионах составляют менее 1/5 от общего 
числа видов /1 6 ,5 $  -  19,4$/.

Гельминтофауна водно-болотных птиц Украины |}юрмируется в ос
новном гнездящимися’ видами птиц. Пролетные птицы вносят в (фауну 
только 2,5$ видов, несмотря на то, .что более половины видов иссле-- 
дованных птиц принадлежат к пролетным, среди которых 24,3$ являют
ся фоновыми. В связи с этим гельминтофауна птиц Украины состоит в 
основном из местных (форм /6 1 ,2 $ /.  У птиц, совершающих дальние ми
грации /кулики, гагары, голенастые и д р . / ,  фауна "северных" и "юж
ных" категорий гельминтов относительно богаче, чем у птиц /гуси
ные и д р . / ,  имеющих близкие зимовки /4 7 ,7 $  и 11,2$; 44,4$ и 9,5$,. 
соответственно/. "Убиквистов", наоборот, больше у плиц, совершаю
щих близкие миграции /4 5 ,9 ^ /.  нежели у птиц, гнездовья и зимовки
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которых далеко удалены друг от друга /3 8 ,1 $ /.  Одной из особеннос
тей гельминтофауны региона является несколько большая доля "убик
вистов" по сравнению, например, с Сибирью или Казахстаном, что 
связано с наличием крупных зимовок водно-болотных птиц в северо- 
западном Причерноморье и заражением птиц как в гнездовий период,

. так и на зимовках.
Характерные черты, 'присущие гельминтофауне птиц Украины, ее 

отличия от таковой птиц отдельных территорий, определяют биогео- 
графические элементы западнопаяеарктического, европейского и древ
несредиземноморского комплексов, несмотря на то, что по числен
ности они составляют всего 20$ ее состава. Об автохтонности элемен
тов перечисленных комплексов гельминтов может свидетельствовать 
преобладание в их составе специфичных видов. Цестодофауну рыб Ук
раины также характеризуют автохтонные виды, относящиеся к понто- 
каспийско-аральскому комплексу, ооставляющему 50$ от общего числа, 
палеарктических видов значительно меньше /Кулаковская, 1969/. До
минирование транспалеарктичеокйго /2 3 ,4 $ / и траногаларктического 
/2 0 ,5 $ / комплексов гельминтов птиц при наличии большой группы поли- 
региональных видов ./3 7 ,6 $ /, ареалы которых выходят за пределы Гол- 
арктики, связано с большой подвижностью хозяев, правде всего их 
сезонными миграциями. Этим обменяется преобладание полукосмополи- 
тов, ареалы которых распространяются, помимо Голарктикй, на Палео- 
гею, реже Неогею,в единичных случаях на Нотогею, т .е .  места зимо
вок птиц: Среди космополитов, составлягацих 5 ,4$ , преобладают пара
зиты, общие для диких и домашних птиц, т .е .  их всесветное распро
странение в большинстве случаев вторично, связано с хозяйственной 
деятельностью человека. Виды гельминтов с широкими ареалами доми
нируют также В гельминтофауне водно-болотных птиц Якутии и Азер
байджана. Однако, если в Якутии полирегиональных видов заметно 
меньше, чем на Украине /2 0 ,7 $ /, то в Азербайджане -  это самая мно
гочисленная группа /4 5 ,0 $ /.  Для гельминтофауны птиц Азербайджана, 
как и для Украины, характерно наличие древнесредиземноморских и 
европейских видов и, кроме того, группы видов,.связанных с юго-во
стоком или востоком.Далеарктики. Якутию характеризует крупный вое- 
точнопалеарктичеокий комплекс, гельминтов, а также элементы, свя
занные с.Берингией, при полном отсутствии древнесредиЗемноцорских 
видов.

Ареааогические данные свидетельствуют о гетерогенности гель
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минтофауны птиц и позволяют подЬйти к решению проблемы о ее ста
новлении, в частности проанализировать вопрос о типах фаун гельмин
тов. Наделено 5 групп гельминтов /древнесредиземноморская, европей
ская, северопалеарктическая, североголарктическая, палеотропичес- 
кая, каждая из которых объединяет виды, связанные общностью гео
графического происхождения. Комплексы паразитов в основных чертах 
соответствуют типам фаун птиц Палеарктики /Штегман, 1938; Воинст- 
венский, 1960; Дслбик, 1971; Казаков, 1974,и д р . / .

Таким образом, основные закономерности, определяющие регио
нальные особенности структуры гельминтофауны водно-болотных птиц, 
заключаются в следующем:

1. Видовой состав гельминтофаунистических комплексов зависит 
прежде всего от особенностей орнитофауны региона. Гостальнал струк
тура гельминтофауны отличается преобладанием характерных для того 
или иного отрцда птиц видов гельминтов и незначительной долей ви
дов гельминтов, в равной мере распространенных среди представите
лей нескольких отрядов одной экологической группы птиц. Ведущая 
роль в формировании гельминтофауны принадлежит гнездящимся в ре
гионе видам птиц.

2. Обитание на одних и тех же водоемах птиц разных отрядов, 
при наличии у них общих пищевых объектов, обеспечивает возможность 
обмена неспецифичными видами гельминтов и теми гельминтами, кото
рые, являясь "обновными" паразитами птиц того или иного отряда, в 
качестве "второстепенных" способны паразитировать у других хозяев. 
Конкретное направление и интенсивность обмена гельминтами зависит 
от состава, численности и диапазона экологической пластичное™ от
дельных групп хозяев.

3 . Региональные особенности (фауны беспозвоночных и позвоноч
ных, которые могут служить промежуточными и резервуарными хозяева
ми, имеют подчиненное значение. Однако в определенных условиях они 
могут накладывать существенный отпечаток йа фауну местных гельмин
тов, обусловливая, в частности, характерные черты, присущие гель- 
минтофауне птиц "морских" регионов.

4. Таксономическая структура гельминтофауны птиц отдельных 
отрядов отражает филогенетические связи хозяев. Она определяется 
исторически сложившейся пищевой специализацией птиц и особенное- . 
тями эволюции жизненных циклов гельминтов разных таксонов. В гель- 
минтофауне водно-болотных птиц преобладают по числу видов трема-
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•годы или цестоды.
5. Биологическая структура гельминтофауны птиц определяется 

исторически сложившимися пищевыми связями окончательных и промежу
точных хозяев. Для водно-болотных птиц она характеризуется преобла
данием биогельминтов, заражение которыми происходит через водных 
животных. Птицы, экология которых резко отличается от родственных 
видов, как правило, отличаются обедненной гельминтофауиой из-за 
разрыва пищевых связей, обеспечивающих заражение их характерными 
для этой группы хозяев гельминтами.

6. Существует тесная зависимость сезонных различий в структу
ре гельминтофауны от изменений состава пищи птиц в разные периоды 
их прерывания в регионе /гнездование, пролет, зимовка/, о чем сви
детельствуют особенности, характерные для птиц разных трофических 
групп. Существенное значение при этом имеет тип миграции птиц 
/ближние или дальние перелеты/ и сезонные изменения видового со
става орнитофауны региона. *

7. Широкое распространение большинства видов водно-болотных 
птиц, их сезонные миграции в сочетании с подчиненным значением фи
зико-географических условий распространения промежуточных хозяев, 
обусловливают особенность яреалогической структуры гельминтофауны 
этих птиц, заключающуюся в доминировании полирегионального, транс- 
голарктического и транспалеарктического комплексов. Характерные 
черты региональной гельминтофауны определяют виды с узкими ареа
лами, хотя их доля невелика.

8. Гельминтофауна птиц региона гетерогенна и состоит из ви
дов, относящихся к разным типам фаун: древнесредиземноморскому, 
европейскому, северопалеарктическому, североголарктическому и па- 
леотропичеркому. Эти группы в основных, чертах, соответствуют типам 
фаун птиц Пайеарктики.

9. В состав гельминтофауны водно-болотных, птиц входит три 
группы видов, имеющих лоймодогическое значение: I /  гельминты, раз
вивающиеся с участием рыб; 2 / гельминты, общие для диких и домаш
них птиц: 3 /  гельминты, общие для птиц и млекопитающих, включая 
человека. Существенное эпизоотологическое значение может принадле
жать только местным видам гельминтов и роль птиц в их распростра
нении зависит от конкретных, региональных условий.



-  45 -

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .

Конкретные рекомендации по профилактике и химиопрофилактике 
наиболее опасных гельминтозов домашних птиц, составленные автором 
для птицеводческих хозяйств колхозов Вознесенского района, пере
даны Институтом зоологии АН УССР в 1963 году в Главветупр МСХ УССР.

Фактические данные и теоретические положения диссертации вой
дут в соответствующие учебники и спецкурсы по гельминтологии и об
щей паразитологии для студентов биологических и ветеринарных фа
культетов вузов Украины.

Материалы и результаты данной работы используются Институтом 
зоологии АН УССР при написании отдельных выпусков из серии "Фауна 
УкраТни".

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Дигенетические трематоды рыбоядных птиц долины Днепра. -  В кн.: 

Тез.докл. X науч.сессии. Секция биологии. К.: Изд-во КРУ, 1953, 
с . 54-55.

2. Материалы к фауне трематод рыбоядных птиц долины среднего Днеп
ра. -  Тр.биолого-почвенного фак-та ИГУ, 1953, № 9, с . 159-172.

3 . Гельминтофауна рыбоядных птиц долины Днепра. -  В кн .: Тез.докл.
8-го совещ. по паразитологическим проблемам. М.: И з д -в о  дц 
СССР, 1955, с . 140-141. . '

4 . Гельминтофауна рыбоядных птиц долины Днепра. -  В кн .: Проблемы 
паразитологии: Тр. П Науч.конф. паразитологов УССР. К.: Изд-во 
АН УССР, 1956, с . I I 1-113.

5. Сосальщики рыбоядных птиц долины р.Днейра. -  Паразитол. сб,
ЗИН АН СССР, 1956, т.16 , с . 244-263.

6. О Не1еЬлгд.1а еЪогпяё Ш ва. (РегЛааФотГйа), описанной как 
ВяиашоР11аг1а тасгооуа'Ьа Бегкоиа (Нетакойа) -  Паразитол. сб. 
ЗИН АН СССР, 1956, т.16 , с . 213-217 /соавтор М.Н.Дубинина/.

7. Гельминтофауна рибоТдних птах1в Кримсыю1 область -  Наук, що- 
р 1чнйк б1ол. фак-ту ВДУ за 1956 р . ,  1957, с.740-741.

8. Экологическая характеристика гельминтов рыбоядных птиц долины 
Днепра.: -  В кн .: Вопр. экологии. К.: Изд-во ЮГУ, 1959, т .З , 
с . 222-231.,

9. Гельминтофауна серощекой поганки /Со1утЪив ег1ве1депе ВойсЬ/ 
Крымской обл.- В кн .: Проблемы паразитологии: Тр. Ш науч.конф. 
паразитологов УССР. К.: Изд-во АН УССР, 1960, с . 68-69.
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10. Методы прижизненной диагностики главнейших гельминтозов домаш
них птиц. -  В кн .: Методы изучения параэитол.ситуации и борьба 
с паразитозами сельскохозяйственных животных. К.: Изд-во АН 
УССР, 1961, с . 85-95. ..

11. Цеотоди рибо'И'дних птах1в додини Дншра. -  36. праць Зоод. му
зею Iн-ту зоол. АН УРСР, 1961, №30, с . 52-66.

•12. Гельминтофауна длинноносого /хохлатого/ баклана ИшХасгосогаж 
агХаЬоХоХХв ь . ,  Крымской области,- В кн .: Проблемы парази
тологии: Труды УРНОП. К.: Иэд-во АН УССР, 1961, № I ,  с . 207-221.

13. К экологической характеристике гельминтофауны рыбоядных птиц 
Крымской области.- В кн .: Вопр. экологии. К.: Изд-во КРУ, 1962; 
т .З , с . 103-109.

14. Нематода рибоТдних птахIв долини р.Ди1пра. -  В кн .: Матер!али 
до вивчення 1стор17 та при роди району Каш всякого заповедника. 
К.: Вид-во ВДУ, 1962, С .118-127.

15. Про синоним[ку ЕаакоЬх’еша шекиЪев'Ыв (Баакома, 1952), -  
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