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В В Е Д Е Н И Е

Одной из многочисленных групп млекопитающих,населяющих прос
торы Казахстана, пнляются грызуны, представленные на территории 
республики 72 видэии, свыше 50 из’которых обитают на юге и восто
ке Казахстана. Многие из них приносят огромный пред культурным по
севам, пастбищным угодилм, лесонасаждениям и жилым постройкам.Дру
гие же являются полезными (более 10 видов) и удельный вес послед -  
них (вместе с интродуцированными видами) в пушиопромысловом хозяй
стве республики весьма значителен.

Грызуны распространены повсеместно, начиная от знойных песча
ных пустынь до субальпийского и альпийского поясов гор. При этом 
они занимают исключительно разнообразные стации, в том числе и жи
лые помещения. Гельминты грызунов представляют определенный праи -  
тический интерес, с одной стороны, кэк фактор, уменьшающий числен
ность вредных видов, с другой стороны, как фактор, снижающий чис -  
ленность полезных и ценных видов зверьков. Поэтому изучение гель -  
минтофауны грызунов имеет важное значение. Кроме того, общеизвест
на роль грызунов в резервации и передаче возбудителей особоопасных 
гельминтозов человека и хозяйственно-полезных животных. Эти вопро
сы определили выбор темы нашего исследования.

Академик К.И.Скрябин в качестве одной из первоочередных за -  
дач, стоящих перед советскими гельминтологами, считает "изучение 
гельминтофэуны всех представителей животного и растительного цар -  
ства в различных географических зонах и экологических стациях СССР 
и изучение факторов, обусловливающих закономерности их географи -  
ческого распространения". В соответствии с этим указанием мы пос -  
тавили перед собою следующие задачи:

1. Выяснить видовой состав гельминтов и степень зараженности 
ими наиболее массовых видов грызунов.

2. Дать экологическую характеристику обнаруженным видам гель
минтов и установить особенности распределения их по ландшафтным 
зонам.

3. Выяснить роль грызунов в эпидемиологии и эпизоотологии
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ЗДМЫМйХоаных заболеваний человека и хозяйственно-полезных жи
вотных.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР , даНеомотря на наличие значительного количества литературных денных, фауна паразитических червей грызунов Казахстана все еще остается слабо изученной. Наиболее полно исследована гельминто- фауна массовых видов грызунов двух областей: Алма-Атинской (Агапова, 1948,1953) и Уральской (Панин,1956) и некоторых отдельных видов, имеющих практическое значение: большой песчанки (Скрябин, 
192^; Крепкогорскап, 1933; Шульц и Ланда,1934; Фетисова, 1962) , ондатры (Догель и Рапопорт, 19Ч4-; Всеволодов, 1953; Гвоздев,1960, 1963; Гвоздев, Белокобыленко, 1963; Боев, Бондарева, Соколова и Тазиева,1966а,19666) и сурков (Гвоздев и Капитонов,1966).Имеется также одно сообщение по гельминтофауне белок Южного Алтая (Агапо
в а ,1955).

I .  МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сборы гельминтологического материала проводились в период о 
1965 по 1967 гг .  Гельминтологическому вскрытию за это вррмя под
вергались 1203 грызуна, относящихся к 39 видам (таблица I ) .

Исследование гельминтов грызунов на юге и востоке Казахста
на велось на территории Чимкентской, Джэмбулской, Алма-Атинской, 
•Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей и охватывает 
две ландшафтные зоны: пустынную (пески Муюн-Кума, Южного Прибал
хашья и Зайоанской котловины) и горную (хребты Таласского,Заилий- 
ского и Джунгарского Алатау, Саурв, Калбинского Алтая и Чу-Илий -  
окне горы).

В горной части республики обследование грызунов проводилось 
в основном на стационарах, а в пустынной зоне стационарные иссле
дования Дополнились и маршрутными.

Добытые грызуны исследовались методом полных гельминтологи -  
ЧеоййХ вскрытий,. Предложенным академиком К.И.Скрябиным. Фиксация 
Ш ьшйтоВ й приготовление постоянных и временных препаратов из 
ййх ЙрбВОДйДИс̂ ,..ПО общепринятым в гельминтологии методикам.

Краме указанного В таблице I количества грызу нов, вскрытых 
йеййШ геяьмйнздогмчесним методом, для выяснения роли грызунов в 
поддержании природных очагов гельминтозоонозов, мы систематически
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проводили неполные гельминтологические вскрытип (НГВ) для обнару
жения эльвеококков и трихинелл.

По НГВ на вльвеококкоз исследовано 2586 грызунов 8 видов,на 
трихинеллез -  461 зверек 9 видов. °

П. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В изученном нами материале выявлено 74 вида гельминтов,при
надлежащих к 4 классам: трематодам (8 видов), цестодам {25), не
матодам (40) и скребням (I  вид).

Ниже приводим список обнаруженных нами видов паразитических 
червей с указанием их хозяев.

Т р е м а т о д ы

1. РРсгосоеПшп 1апсеа1;ша ЗВИев е4 Нааза11, 1896 -  у се
рого и длиннохвостого сурков, гребенщиковой песчанки, полевки 
экономки.

2 . 0огг1в1а ар. -  у серебристой полевки.
3 . ВгасЬу1авшиа тивсиИ Нийо1рЫ, 1802 -  у лесной ООНИ ,

обыкновенной полевки, серебристой полевки и тяньшанской рыжей по
левки. Г)

4 . СЛарЬугоаЬотшп виЬшШаЫа Ребгоу, ТвсПегЬкоуа вЬ Ковиркол
1962 -  у высокогорной серебристой полевки.

5 . Р1ае1огоЫа агу1оо1а 8оЬи1г еЬ Вкуогиоу, 1931 -у ондатры.
6 . Р1ае1огсЫа вибат1аб1в 8с1т1г;, 1932- у ондатры, ГребенщИ' 

новой песчанки и лесной мыши.
7 . ЕсЫпоабоша иАуаеа»а1 1аВ11, 1932 -  у ондатры.
8 . фи1пчиеаеМа11в ои1пдиеаог1а11п (Вагкег еЬ ЬаивЬИд, 1911 

-  у ондэтры.

Ц е с т о д ы

9. С-Ъепобаепаа сД'сеШ (К1гасЬ.впЪ1а1;Ь, 1939)- у ДЛИННОХВОС
ТОГО и большого сусликов.

10» С-Ъепо-ЬаепРа тагтоЪае (РгоИ сЬ,18021- У серого сурка.
I I .  Рагапор1осерЬа1а бегЛаба (С5а111-Уа1вг1о, 1905) -  у обык - 

новенной и узкочерепной полевок, полевки-экономки, тяньшанской 
полевки и водяной крысы»

12» Рагапор1оаерЪ.а1а отрЪа1о<1е8 (Пегтапп,1783) -  у обыкно -
венной, тяньшанской рыжей и высокогорной серебристой полевок, у

6



полевки-экономки и леоной мыши.
13. Рагапор1ооерЬаХа ЪгапауегаагХа (КгаЬЪе, 1879) ~У серого 

и длиннохвостого сурков.
14. Лргоа-ЬаСапбгуа тасгосерНа1а (боиШИ;!;, 1915)~У обыкновен

ной полевки, полевки-экономки, тпньшенской рыжей полевки, водпной 
крысы.

15. МаЪНвУоЪаепХа вутшпеЪгХса (Вау11в, 192?) -у большого туш -  
канчика.

16. СаЪепоЪавпХа Леп4П1;1са (Оовге, 1783; -  у степной и жел
той пеструшек.

17. СаЪепоСавпХа сгХсеРогиш К1гасЬепЫа1;4,1949 -  у малого 
тушканчика, тарбаганчика, толстохвостого тушканчика Житкова.

18. СаСепоЬаеп1а кХгеХгХка ТокоЬабеч, 1959 -  у лесной мыши.
19. Ся4епо1;аеп1а гНотЪотХдХа 8сЬи1и еЬ Ьап8а,Х934- у боль -  

шой песчанки.
20. Нутепо1ер1з Й1т1пи1:а (Ни<1о1рМ,1819) -  у ДОМОВОЙ МЫШИ.
21. 11утепо1ер18 Ьогг18а (1Лпз4о*г, 19011- у полеВКИ-ЭКОНОМКИ, 

тяньшанской рыжей полевки.
22. Нутепо1ер1э теба1ооп, (Ыпа-Ьож, 1901) -  у краснощекого 

суслика.
23. Кос1еп4о1ерХз зХгатХпеа (,(}оеге,1782) _ у серого Х0МЯЧКЭ, 

домовой и лесной мышей.
24. иойппЬоСаопХа ъопйагвуав зр. поу. _ у лесной мыши,гребен

щиковой песчанки, степной мышовки.
25. НскЗепЬоЬаегНа тег1оп1818 ар. иоу. _ у гребеНЩИКОЙ пеСЧЗН-

КИ.
26. МезосевЪоЫеа 1Хпеа4из (Соеге, 1782),1агуав -  у лесной СО

НИ и лесной мыши.
2 7 .  таопХа сгаавхсврв (2е4ег, 1800), 1агуав -  у обыкновенной

полевки и желтой пеструшки.
28. ТаепХа 4епи1со111а Ни8о1рЫ, 1819Дагуао -  у высокогорной 

серебристой полевки, тяньшанской рыжей полевки.
2 9 .  Ми1-Ыоорз епбоЪЬогасХсиз (К1гвоЬеаЫа'Ы;, Х948),1агуае -  У 

большой песчанки и краснохвостои песчанки.
30. НуВаСХеега 1:аепХаеХогтХа (Ва-ЬзсЬ, 1786), 1аггае -  у домовой 

и лесной мышей.,
31. НуВаЫкега кгеркокогакХ 8сЬи1я еЪ Ьапйа, 1934, 1апгае -у  

большой песчанки, гребенщиковой песчанки, ондатры и слепушонки.
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32. ТеВгаЫгокаеп1а ро1уасап-№а (Ьеисаг!;, 1856)1агчае -  у 
краснощекого оуолика, узкочерепной полевки и полуденной песчанки.

33 . А1уеосоосив ти1611оои1аг1в (Ьеиса:Н;,1863),1агчав-у боль
шой пеочанки, краснохвостой песчанки, полевки-экономки, ондатрой 
алтайского цокора.

Н е м а т о д ы

34. Тг1оЬос0рПа1ив тиг1в ЗсЬгапк, 1788 -  у лесной МЫШИ,МОН
ГОЛЬСКОГО хомячке, тяньшзнской рыжей полевки, степной пеструшки , 
обыкновенной полевки, полевки-экономки, слепушонки.

35. Тг1сЬосврЬа1ив сИгеИогит КХгвс.ЬепЫаб'Ь, 1939 -  у желто
го и длиннохвостого сусликов.

36. Тг1оЬосерЬа1ив гЬотЪотХсИв 8сЬи1г в*: Ьаш1а, 1934-у боль
шой и гребенщиковой песчанок.

37. Тг1сЬосерЬа1.ив вигка Оагкаи!, 1950 -  у серого оурка.
38. Тг1с)госер11а1иа вр. ... у большого тушканчика.
39. Оар111аг1а тиг1в-ну1уа'Ы.с1 (ХНеаХпв, 1051 ) _ у тяньшан-

ской рыжей полевки, серебристой полевки, обыкновенной полевки и уполевки-экономки.
40. Агтосар111аг1а в8(1оувка4ае (Моговоу, 1959) _ у десной МЫ-

0ши.
41. Еиоо1еиа 1втт1 (Йе1;а1ив, 1841) -  у обыкновенной и увкоче- 

репной полевок и у водяной крысы.
42. Тг1сЬов6гопеу1ив со1иЪг1:Гогт1в (ОНев, 189 2 )- у полевки- 

экономки.
43. 0вквг1;ае1е11а с1гситс1пска (ВкадеХшагт, 1894 ) -  у серого 

сурка.
4 4 ,  ИетакойЛгив ер. -  у краснохвостой песчанки.
45, НеИетовотит аавгЪа±й^ап1 ЗсЬасктазагоуа, 1949 -  у лес -  

ной мыши, гребенщиковой песчанки.,
46 , НеНетовбшит ооаквИа-Ьша (.РшжагйХп, 1845) -  у высокогор

ной серебристой полевки.
47, ЙеИатовопшт ро1уеугит (Юи.1ага.1п>1845)- у обыкновенной по

левки .
48, НеНетоаотш» вкгЗаЫп! (8сЬи1а, 1926) -  у лесной и ДОМО

ВОЙ мышей.
49» НаНйшоаошин Хопе1зр1си1ит 'Г'окоЪа^еу ек Вгси1оу,1966 -  у 

обыкновенной полевки.
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50. ЛзсагХз ЪагЬавап ЗсЬи1я, 1031 -  у серого И ДЛИННОХВОС
ТОГО сурков.

51. Лзр1си1иг1з аз1ак1са Зс1ш1г,1927 -  у большой Песчанки.
52. Лар1си1иг1з Л1гт1к1 8сЬи1гД927-у высокогорной серебрис

той полевки и у полевки Стрельцове.
53. Азр1си1иг1з зсЬи1г1 Ророу вЬ Ыааагоуа, 1930 -  у домо

вой мыши.
54. Аар1си1иг1в ЪеЪгаркега (МШиасЬДвйХ) -  у лесной МЫШИ.
55. 8урЬас1а оЪуе1ака (ЕЕи<1о1р111,1302)- у ДОМОВОЙ, лесной И 

полевой мышей, хомячка Роборовского, гребенщиковой, краснохрос -  
той и полуденной песчанок, тпньшенской рыжей полевки, степной и 
желтой пеструшек, водяной крысы, обыкновенной и узкочерепной по
левок, у полевки-экономки и слепушонки.

56. С1ке111па а1акаи Зравзку, ЕЕуДкоу аЬ Зибаг1коу, 1950 _
у длиннохвостого и серого сурков.

57. СРЬеШгш ар. ОуопДоу еб Кар11:опоУ,.1,966 -  у серого сур
ка.

58. ОхуигоЮеа е е и .а р .-  у лесной сони.
59. МазРорНогиа шиг1а (йпеПп, 1790; -  у краснощекого сусли

ка, большого и мохноногого тушканчиков, домовой и лесной мыши , 
гребенщиковой и полуденной песчанок, тпньшенской рыжей, высоко -  
горной серебристой, обыкновенной и узкочерепной полевок,полевки -  
экономки и полевки Стрельцове.

60. МязСорЬогиз ре-Ьгоу! Ве1а^еуа, 1957 -  У обыкновенной бвЛ- 
ки.

61. ЗкгерРорНагаеиз ки-Ьазз1 (5сЬи1г, 192?)- У КрасНОЩвКОГО 
суслика.

62. 1’Нуза1о1Л ега зр . -  у большой песчанки, лесной сони.
63. АЪЬгвУзаРа Ьоеу1 8сЬа1кепоу,1966 -  у карликового тушкан

чике.
64. льъгеуАака зр . -  у желтого суслика.
65. ЯопБу1очеша ргоЫетаШсшп ЗсЪи1г,1924- у ГребеНЩИКОВОЙ 

песчанки.
66. Н1сСи1аг1а атигепз1з ЗсЬи1г, 1927 -  у лесной СОНИ.
67. Й1ски1аг1а Ъа1са1епа1з Зразаку, НуДкоу е* 8ийаг1коу,1952 

-у  степной мышовки, малого тушканчика, лесной мыши, гребенщиковой 
песчанки.

68. Нхски1ог1а саисаарса 8сЬи1г, 1927 -  у гребеНЩИКОВОЙ
песчанки.
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69. К1оЪи1аг1а 2а1вап1са ЗсЫЦкепоу, 1966 -  у краснощекого 
суслика и монгольского хомяка.

70. Н1с1;и1аг1а аХЫгХсвпэХв Мотоаоу,1959 -  У ГребвНЩИКОВОЙ 
песчанки, мохноногого тушканчике.

71. 1>1рч.1;а1опета у1Ье (Кгеркоеог8ка;)а,1933-у большой пес
чанки.

72. Лкашоор1гига ар.1 -  у большого тушканчика.
73. ЛвашоарХгига а р . и  -у обыкновенной белки, лесной мыши, 

полуденной песчвнки, желтой пеструшки.

С к р е б н и

74. Моп111:Гопп18 топ111Хогт1а (.Вгетвег, 1311) -  у крЭСНОЩе- 
кого суслика, лесной мыши, гребенщиковой й полуденной песчанок,у 
желтой пеструшки и узкочерегшой полевки.

При характеристике обнаруженных нами видов паразитических 
червей приводятся следующие данные: хозяин, локализация, места 
обнаружения, экстенсивность и интенсивность инвазии, географичес
кое распространение.

Впервые для грызунов на территории Казахстана мы отмечаем 
24 вида гельминтов: Согг1е1а ар ., (ПарЬугоа'Ьотит еиЪаш1ак1в, СХ'епо- 
1;аеп1а с1Ъе111, Рагапор1ооерЬа1а йвп-ЬаЪь, МаЬЬеуоЪаепТа аутте1;г1са, 
Са1:епокаеп1а к1ге1г1ка, Иупшпо1ер18 ЬоггШа, Путепо1ер1в тееа1ооп, 
МевосеакоШев ИпеаЬив, Таегиа сгаав1сер8, Тг1сПосерЬа1и8 с11е11о- 
гиш, Тг1с1гооерЬа1иа витка, Сар111ат1а тит1в-ау1уаЫс1, АттосарШ а- 
г1а аайоувка^ав, . Висо1еиз 1етт1, ОвкегкаеАеНа с1гоитс1цс6а, Ыета- 
Ьос11гиа а р ., НвИетоаошит агегЬаЮ^ап!, Не11($то8опищ 1оп($1ар1си1ши, 
НвНетоаотит соаЛеНакит, Н1с1:и1аг1а Ьа1са1впв1а, В1с(;и1аг1а а!Ы ~ 
г1сепа1з, АкатозрХгига ар.Х, Абашоархгита а р .I I .

Четыре вида паразитических червей описываются как новые в 
науке:

I )  Кодеп-Ьо'Ьаегйа Ъопйагеуае ар. пот. -  от лесной мыши,гре -  
бенщиковой песчанки, степной пеструшки; 2) койеггЬо-ЪаепАа шег.1оп1- 
<Из зр. поу. -  от гребенщиковой песчанки; 3) АЬЪгеуХака Ьоеу! яр. 
ПОУ. -  ОТ карликового тушканчика; 4) К1с1;и1аг1а гаАзашха ар. поу. 
от краснощекого суслика и монгольского хомяка.

Для 25 видов гельминтов установлены новые хозяева.
На основе морфологического изучения музейных препаратов и 

анализа литературных и собственных данных вид К1с1:и1ат1а каяасн-
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з(;ап1ка РапШ, 1956 йведен в синоним Н1сЬц1аг1а оаисав!оа 
ЗсЬиЗ-и, 1927.

В диссертации даны оригинальные описания и рисунки Ч новых и 
6 впервые зарегистрированных в Казахстане видов гельминтов.

Ш. АНАЛИЗ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
И СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП ГРЫЗУНОВ

В настоящей главе мы попытались анализировать гельмиитофауну 
систематических групп грызунов. По нашему мнению, такой подход по
может создать полное представление о паразитофауне каждой группы и 
позволит провести сравнение фзуны гельминтов внутри систематичен -  
них групп меэду отдельными видами грызунов, обитающими в различных 
экологических условиях. Поэтому для каждого вида приводится список 
обнаруженных паразитических червей и частота встречаемости их.Ано- 
лизируются особенности видового состава гельминтов в вависимооти 
от места обитания, питэния и образа жизни хозяев.

Семейство беличьи в нашем материале представлены шестью вида
ми. Исследовано всего 117 зверьков. Грызуны семейства (кроме обык
новенной белки) -  преимущественно зеленолдные животные, обитающие 
на богатых травостоем луговых стациях. У беличьих найдены 17 ви -  
дов гельминтов, из которых 12 видов являются специфичными парази
тами грызунов этого семейства.

Из семейства сони исследована только лесная соня. У нее уста
новлено 5 видов паразитических червей. Обнаруженные виды гальмин -  
тов встречаются и у грызунов семейства МогЫае и Сг1сеЫ<1ав.

Семейство тушканчики. Грызуны семейства-в основном обитатели 
открытых ландшафтов'пустынь и полупустынь. Всего исследовано 182 
грызуна 10 видов. Степень инвазироввнности их весьма низкая.У гры
зунов этого семейства найдены 9 видов гельминтов.

Семейство мыши. Это семейство включает широко распространен
ных грызунов, встречающихся в самых разнообразных стациях. Иссле
довано 205 зверьков трех видов. У них зарегистрировано 18 видов 
паразитических чегвей. Для грызунов этого сомейства характерно пре
обладание широко специфичных гельмиптов.

Семейство хомякообрззнне объединяет большую группу грызунов, 
хорошо специализированных в кормовом отношении. Так.хомяки-преиму- 
щественно семяпоядные животные, заселяют степи , пустыни и средне
горье. Песчанки представлены пустынными видами, питающимися зеле -И



ними честями растений. Полевки распространены в степях и горных лу
гах. Всего исследовано 679 грызунов 19 видов. У  грызунов этого се
мейства найдены 97 видов гельминтов.

Сопоставление видового состава паразитических червей грызунов 
разных систематических групп показывает,что гельминтофаунистическая 
самостоятельность наблюдается только у грызунов семейства беличьих 
и подоемейотва полевок -  у животных, приспособленных к обитаний в 
определенных биотопах. У этих грызунов паразитирует сравнительно 
большое количество специфичных паразитов, например, у беличьих IX 
ВИДОВ (С .сИ геШ , С.тагтоВае, Р,Ъгапзуегзаг1а, Н.мецаГооп, Т.св;е1- 
1огит, Т.вигка, С.а1акаи, СхЪеШпа з р ,,  А.ЬагЪабвп, М.ре1гоу1,3.ки~ 
ВаваЦ, у полевок -  13 ВИДОВ (С.еи1:ат1ае18, Р.агу1со1а, С^,ди1г^ие- 
яегРаИ з, В.бепЦака, Р.отрПа1оЦев, А.тасгосвр11а1а, Н.ЪоггШа, 'Р.^е- 
)ц1оо111в, Т.ро1уасап1-Иа, Н.совВвИаВшп, Н.1опк1з;>1си1шв, Н.ро1уку- 
хиш, А„<Э}щ11к.!1) .

У грызунов других семейств и подсемейств наличие общих меот 
обитания делает фауну паразитических червей сходной.

1У. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕЛЬМИНТО- 
ФАУНЫ ГРЫЗУНОВ ЮГА И ВОСТОКА КАЗАХСТАНА

о
I.Экологические группы гельминтов грызунов 

и особенности распространения их по ланд
шафтным зонам

Известно,что распространение животных и растений зависит от 
климатических и ландшафтных условий конкретных зон.

Обследованная нами территория отличается своеобразием и ис
ключительной контрастностью физико-географических условий.Свое -  
обраэие ее природы определяется главным образом резко континенталь
ным и на значительных пространствах пустынным климатом,который свя
зан с ьнутриматериковым и вместе с тем южным положением территории, 
огражденной с юга и юго-зэпадэ барьерами высоких нагорий. В рас -  
сматриваемой территории различаются две ландшафтные зоны: пустын -  
пая и горная. ,

В настоящем разделе рэботы анализируются особенности рас
пространения гельминтов грызунов в вышеназванных зонах на основе 
экологической классификации, предложенной Рыковским (1959).

Следуя принципам этой классификации,обнаруженных гельминтов
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мы разделяем следующим образом: к I группе отнесены виды,у кото
рых нормальным биотопом инвазионной личинки или яйца является по
верхность почвы: Т. с г аз а 1с ер з , Т ,кепихсоШ з, Т.роХуасаиШа, Н.Ъао- 

п1ав;Гогш1з, Н.кгеркоеогзкЛ, М.епйО'ЬЬогасХсиз, А.пт1Ы1оои1аг1а, 
Т.шигхз, Т.с1ЬвИох'ит, Т.гЬотЪот1(11а, Т.иигка, ТгХоЬосерНаХиа а р ., 
С.тиг1а-зу1уа1;1с1, Е.1етт1, А,зас1оузка;)ае, Л.кагЪовап, А.<Шт1к1, 
А.аз1аВ1са, А.зсЬи1г1, А. ЬекгарЬога, С.аХакаи, 01Ве111па вр.^.оЬув^- 
ко П группе отнесены виды, у которых инвазионная личинка находит
ся на пастбищных растениях, что осуществляется путем активной 
миграции (трихостронгилиды, гелигиос^оматиды): т .с о 1 иЪг1^огт!а, N0-  

таЬосНгиэ а р ., 0.с1гситс1пс^а, Н.агвгЬаА43а|н1, Н.совЪеНакиш, Н.1оп- 
б1зр1си1ша, Н.ро1увугит, Н.зкгЗаЫпА} К 111 Группе отнесены
виды, у которых инвазионная личинка связана с водной средой-в на
шем сборе гельминты этой группы отсутствуют; к 1У группе отнесены 
виды, у которых инвазионная личинка локализуется в кровососущем 
членистоногом,нападающем но хозяина: б.уХке; к У группе отнесены 
виды, у которых инвазионная личинка локализуется в животном-обыч- 
ной жертве хозяина: 1).1апсеаЬшп, В .тизсиИ , ОоггЛеХа ер ., в.еиЪа», 
тХа-Ыв, Р.аст1со1а, Р.еиЪат1#Ь1а, Ё,т1уаеа\иа1, Ч.ди1идиев0г1а11в, 
О.оХ-ЬеШ, С.таппо1:ав, Р.беикаЬа, Р.отрЬ.п1оЦеа, Р.ЪгаызуегаагХа,
А. тасгосвр1т!а, С.сгХсекогит, С. Аеис1г1'Ыоа, С. кХгцхгХка, С.гЬотЬо- 
т1й1а, Н.с11т1пи1;а, Н.ЬоггЫа, Н.тева1ооп, К.з-ЫЬатХпва, К.ЪошХагеуае, 
К.тег1оп1<Из, М.птгЬь И.ре1;гоу1,№у9а1ор1;ега з р .,  А.ЪовУ1, АЪЬгву!- 
а«а вр., З.киказвХ, С.ргоЫ етаЫ сит, Н.аиигвпв1в, К.Ъа1са1еив1в, Н.вЬ 
Ъ1г1сепз1в, К.саисавХса, М.топШРогшхв.

Анализ распространения гельминтов в различных зонах свиде -  
тельствует, что для каждой зоны характерно преимущественное пре
обладание паразитических червей какой-либо одной экологической 
группы,

В пустынной зоне очень широко распространены гельминты I  и 
У экологических групп, гельминты 1У группы представлены только 
одним видом. Примечательно то, что в этой зоне отсутствуют гель
минты П экологической группы, а из У -  трематоды и цестоды семей
стве Апор1осерЬа11йае. Распространение последних паразитических 
червей исключаете^ из-за сухости климата,

Высокая степень инсоляции, сухость климате, относительно ма
лое количество осадков и своеобразие физического свойства субстра
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та (песка), покрывающего обширные территории пустыни, делают ус
ловия существования животных и растений более однородными. Это 
обусловливает равномерное распределение на всей площади песчаных 
равнин и заселение ее более однородными группами гельминтов. Од
нако, указанная закономерность нарушается в участках местности , 
встречающихся в пустыне в виде такыров, солонцов, пойм крупных 
рек и озер, характеризующихся своеобразием микроклиматических ус
ловий, животного и растительного мира. Так, в солонцах и тэкырах 
встречаются гельминты рода СаЬеиоДшзпХа ;  промежуточные хозяева 
которых (тироглифоидные клещи) обитают в более увлажненных уело -  
виях (Чикилевская, 1964). Гельминтофауна грызунов, отловленных в 
поймах крупных рек, сходна с таковой горной зоны.

В горной зоне широко распространены гельминты I и У групп , 
гельминты П группы представлены 6 видами, отсутствуют паразити -  
ческие черви Ш и 1У экологических групп.

Сложность горного рельефа создает большое разнообразие мин- 
роэкологических условий, соответствующие стации которых зэ.нимо -  
ютоп различными видами грызунов. Возможно, поэтому даже на огра
ниченной территории наблюдается богатство и разнообразие гель - 
минтофауны. Однако и здеоь отмечается строгая приуроченность гель
минтов к определенным биотопам.Так, гелъмины И группы и трематоды 
приурочены к увлажненным стациям лссолуговостепмого попса, а гель
минты, развивающиеся с участием насекомых, встречаются в сухостеп
ных поясах.

Эти данные подтверждают положение, что распространение пара
зитических червей определяется естественно-историческими условия
ми местности, и каждая стация имеет свою характерную фауну гель -  
минтов.

2. Анализ гельминтофэуны экологических 
групп грызунов

Одним из спорных вопросов в гельминтологии является выясне
ние значения экологических и филогенетических факторов в форми -  
ровании гельминтофэуны животных. Одни авторы (Шалдыбип,1965^ч и 
тают, что филогенетический фактор играет ведущую роль в формиро
вании паразитофауны животных, а другие (Киршенблэт,1938; Марков, 
1953; Морозов, 1955; Фокобвев, 1958; Курашвили,1957; Коитримави- 
чус и Хохлова,1964; Надточий,1966) отдают .предпочтение экологи - 
ческим факторам.
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Влияние экологического фактора наиболее четко прослеживает
ся у тех групп животных, которые объединены общностью экологи -  
чеоких признаков.

Наумов (1939,1948), Банников (1947,1954), Ходашева (1953 , 
1958) считают, что типы поселений, активность и способы передви
жения грызунов связаны с характером питания, и на этом основании 
они делят их на несколько биологических групп. Согласно взглядам 
этих авторов, а также классификации, предложенной Надточий(196б), 
исследованных грызунов мы разделили на следующие семь трофо-то -  
пических групп: эвритопные эврифаги, вврифюги открытых биотопов, 
синантропные эврифаги, лесные семянояды, зеленояды открытых био- 
топой, полуводные грызуны и подземные корноеды.

Э в р и т о п н ы е  э в р и ф а г и .  К этой группе мы от
несли лесную мышь, монгольского хомяка, серого хомячка и хомячка 
Роборовского. Основными кормами для них служат семена, однако они 
в большом количестве употребляют зеленые части растений и живот
ные корма (насекомые) и, по сути дела, являются всеядными. Фауна 
гельминтов их богата (19 видов) и представлена всеми классами па
разитических червей. Большое сходство в видовом составе гельмин
тов у них наблюдается с эврифагеми открытых биотопов (47,4%) и 
зеленоядными грызунами (38,4%).

Отсутствие кормовой специализации и широкая экологическая 
валентность грызунов этой группы привели к обогащению фауны эндо
паразитов за счет широко специфичных видов паразитических червей.

Э в р и ф а г и  о т к р ы т ы х  б и о т о п о в .  Грызуны 
этой группы составляют обособленную группу животных, адаптирован
ных к обитанию в суровых условиях песчаных равнин Казахстанв-.Сю -  
да мы отнесли тушканчиков и три вида песчанок: краснохвостую,по
луденную и гребенщиковую.

Тушканчики питаются семенами, цветами и корневыми частями 
растений. Животные корма у них имеют такое же значение,как и рас
тительные. В кормовом рационе песчанок преобладают зеленые части 
растений и семена, в значительной мере они поедают и мелких бес
позвоночных.

У грызунов этой группы найдено 24 вида паразитических чер -  
вей, среди которых преобладают биогельминты, представленные пре
имущественно нематодами, развивающимися с участием лсаммофильных 
насекомых, широко распространенных в пустыне. Трематоды й.гапсеа-
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бит, р .еибат!аЫз отмечены у гребенщиковых песчанок только в 
пойме крупных рек. Геогельминты представлены видами, заражение 
которыми происходит в норах. Это Т.шиг1 о, т.гЬотЬотГШв, Тг1сЬо- 
серЬаЗлш е р ., 8.оЪлге1а1;а.

Общность фауны гельминтов этой экологическом группы с эвриф)8- 
гами составляет 37,5%, с зеленоядными -  41,2%. В формировании гель- 
минтофэуны зверьков данной группы, по-видимому, одинаковую роль иг
рают и трофические и топические факторы.

С и н а н т р о п  н ы е  э в р и ф а г и. В эту группу мы от
несли домовую мышь. Этот грызун по характеру питания является все
ядным животным, распространен он повсеместно, однако наиболее ха
рактерным для него являются жилые постройки, поэтому стации зверь
ков более однообразны. У домовой мыши регистрировали 7 видов пара -  
зитических червей.

Гельминтофэунэ домовой мыши обнаруживает высокую степень сход
ства о звритопными эврифэгами (75%) и, по сути дела, представляет 
оббднеяпую фауну лесной мыши. Это явление связано с однообразием 
местообитания и питании домовых мышей, при котором исключается воз
можность заражения их многими видами гельминтов, свойственных раз
нообразным природным стациям.

В формировании гельминтофауны синантропных грызунов основное 
значение играет пища, поскольку стации являются однообразными.

Л е с н ы е  с е м я н о я д н ы е .  Эта экологическая группа 
включает грызунов, ведущих полудревесный образ жизни. Сюда относят
ся лесная соня и обыкновенная белка, питающиеся семенами древесных 
пород и кустарниковых растений. У исследованных грызунов мы отмеча
ем 6 видов гельминтов.

На формирование гельминтофауны зверьков .рассматриваемой груп
пы большое влияние оказывает их энологическап изолированность, что 
приводит к обеднению фауны эндопаразитов при меныаей возможности 
обмена с другими грызунвми.

З е л о н о я д ы  о т к р ы т ы х  б и о т о п о в .  Эта груп
па включает грызунов, питающихся почти исключительно зелеными час -  
тями растение. Сюда относятся следующие виды: серый и длиннохвостый 
сурки, длиннохвостый, крвскощекий и желтый суслики, узкочерепная , 
обыкновенная, серебристая и плоскочерепная полевки, полевка-эконом
ка и рыжая лесная полевка, желтая и степная пеструшки,большая пес -  
чэнкэ. . .
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Кормовая специализация и относительная стеноо'ионтность грызу
нов этой экологической группы привели к тому,что в фауне паразити
ческих червей обнаруживается большая самостоятельность. Из 44 гель
минтов 28 (63,6%) являются специфичными паразитами грызунов этой 
группы и только 16 (36,4%) видов являются общими с другими эколо -  
гичеокими группами. В гельминтофауие рассматриваемых грызунов пре
обладают паразитические черви, относящиеся к семействам Апор1осе -  
рЬа11(1ае И НеИегаонотаРЫае и родам СГЬеШпа и Авр1ои1иг18.

В формировании фауны паразитических червей данной группы глав
ная роль принадлежит топическому (фактору, т .к .  пищей для всех хо -  
зяев служат зеленые части растений,

П о л у в о д н ы е  г р ы з у н ы .  К этой группе относятся 
ондатра и водяная крыса -  потребители сочных гидрофильных растений, 
связанные о водной средой. У этих грызунов мы регистрировали 9 ви
дов паразитических червей. Преобладают биогельминты, промежуточны
ми хозяевами которых являются наземные и пресноводные моллюски, а 
также орибэтидиые клещи. Значительное сходство гельминтофауны у 
них наблюдается с зеленоядными грызунами (55,5%) и эвритопными эв- 
рифагами (33,3%).

В формировании гельминтофауны рассматриваемой группы грызунов 
большую роль играет топический фактор, так каю различия в питании 
исключаются ввиду однообразия условий занимаемой стации.

П о д з е м н ы е  к о р н е е д  ы. Из этой группы нами иссле
дованы обыкновенная слепушонка и алтайский цокор. Оба грызуна ведут 
подземный образ жизни, питаются в основном корнями и луковицами 
растений, однако в летнее время они кормятся еще и зелеными частя
ми растений, изредка выходя на поверхность земли.

У рассматриваемой группы грызунов регистрируется всего 4 ви -  
да паразитов, отмоченных нами и у других зверьков. Степень инвазии 
гельминтами очень низкая.

Изолированность условий обитания их привела к обеднению гель- 
минтофауны.

Сравнивая гельминтофэуну различных, экологических групп грызу
нов, мы отмечаем, что узкоспецифичные гельминты преобладают у хозя
ев, споциалиэировбнных к обитанию в определенных,биотопах, а гаиро -  
ко(ёпецифичныв -  у хозяев с широкой экологической валентностью.

В роли внешней среды для паразита выступает организм хозяина 
и егч) иммунобиологические барьеры.
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В ограниченных условиях экологической обстановки встреча па
разита возможна с одним или двумя видами хозяев, что углубляет 
паразито-хознииные отношения и способствует становлению стеноби- 
онтности (нопр..паразиты серебристой полевки, большой песчанки и 
высокогорных грызунов). В то же время возможность встречи парази
та с разными видами хозяев приводит к паразитированию их у боль -  
того количества видов грызунов, т . е .  приспособлению к существова
нию в различных иммунобиологических условиях и, следовательно , 
становлению эврибионтности (нэпр., паразиты грызунов песчаных рав
нин: тушканчиков, песчэнок, сусликов).

Эти донные со всей очевидностью показывают,что в формирова -  
ним гельминтофауны основное значение имеют экологические факторы. 
Роль филогенетического фактора сводится к "требованию" закреплен
ных экологических условий (в данном случае определенной иммунобио
логической среды организма).Поэтому естественно, что влияние фило
генетического фактора па формирование гельминтофауны четко прояв -  
ляется лишь по отношению к высшим систематическим категориям хозя
ев.

3. Зсогеогрэфический анализ гельминтофауны 
грызунов

Эволюционное становление паразитов шло сопряяонно о эволюцией 
хозяев. Поэтому изучение центров происхождении и первичного рассе
ления гельминтов возможно только при условии, если оно исходит из 
истории формирования ареалов хозяев,

Нужно отметить, что геологический возраст и соответственно пе
риод формирования фауны пустыни гораздо древнео.чем таковые горной 
части, которая испытала новейшие тектонические движения и оледене
ние четвертичного периода. Поэтому фауна гор включает более моло -  
дые элементы , в основном имигроптов из других горных систем и рав
нин.

Согласно данным ряда маммологов {Гептнер, 1960,1945; Афанасьев, 
1 9 6 0 ) ,  фауна грызунов исследованной территории состоит из рэзнород 
ных по происхождению элементов.

В пустынной части различаются три очага формирования:турэнский, 
казахстанский и монгольский,

К турапсному фаунистическому комплексу относятся; гребенщико
вая песчанке, тушканчик Северневв, малый тушканчик; к казахстанско
му -  большой тушканчик, емуранчик, толстохвостмй тушканчик,суслин_г
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песчаник, а к монгольскому -  желтая пеструшка, монгольский хомя
чок, средний суслик, хомячок Роборовского и карликовый тушканчик.

Широко распространенными пустынными видами являются: большая 
и полуденная песчанки и мохноногий тушканчик.

Представителями ираноафганоафринанской фауны являются:крас
нохвостая песчанка, серый хомячок и лесная соня.

Представителями европейско-сибирского фауниотического ком -  
плекса являются обыкновенная полевка, полевка-экономка,узкочереп- 
ная полевка, водяная крыса.

Выходцы гор Центральной Азии -  серый и длиннохвостый сурки 
и длиннохвостый суслик.

Эндемики гор Казахстана и Средней Азии: серебристая полевка, 
плоскочерогшан полевка Стрельцова, тнньшансквя рыжая полевка и 
тяньшанокоя мышонка.

Виды широко распространенные в Палеарктике: домовая,лесная 
и полевая мыши.

Анализ распространения гельминтов показывает,что ареалы 13 
видов паразитических червей охватывают почти все зоны земного ша
ра. Такими видами являются: йЛапсеаАгшп, В.тиасиХА, НЛАтАпиКа, 
Е.зЪгатАпеа» М .ИпеаЪиа, НЛавпАаеРогтАв, Т.со1иЪг1Го1Чп18, О.сАг- 
оитсАпо.Ьа, А.1;е-ЬгарХега, 3,оЬув1аРа, 'Р.тигАа, М .ти г1 8 ,М .то п1 И Го гт1 а .

Голарктическое распространение имеют девять видов: Е .тА уа к а - 
»а 1 , Р.бепЬаЬа, Р.отрПа1обе8, А .тасгосерЬа1а, Т.сгаааАсера, Т Л е п -  
иАсоН А в, А.юи1Р11оои1агха, С.тигАа~8у1уаЪАсА, Н .созЪ еИ аЬит.

Столь широкому расселению этих гельминтов способствует па
разитирование их у большого круга хозяев.

Определенный интерес представляет внолиз распространения 
гельминтов палеарктического происхождения. Часть гельминтов име
ет широкое распространение в Палеарктике., Такими видами являются: 
Р.агу1со1а, Р.еиВашьаЫа, С .с П е Ш , С.шаппоЪае, М.вушаеЪгАса, 
С.детЭгА-Ыса, О.огАсеЬогит, 0.к1гй121ка, Н.Пом-Аба, Н.тееаХооп, 
Т.сАЪеИогит, А.вадогвкаЗав, В.1«вт1, Н.агегЬаОДап!, Н.роАуеуг-ит, 
Н.акг-^аЪАпА, М.реРгоиА, З.КиЬияаА, и.ргоЫетаЬАсит, Н.атигепаАа, 
Н.ЬаАса1впа1з, В.саисоаАса, К.аАЬАгАсепаАа.

Значительная часть гельминтов приурочена к определенной тер
ритории Налеарктики, происхождение которых; мы связываем с отдель
ными фаунистичеекими комплексами.

Е в р о п  е й с к о - с и б и р с к и м  видом следует счи -
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тать паразита (ЛарЪугоа'Ьотшп еи-ЬатРа^з , , описанного Петровым, 
Чертковой и Косупко (1962) от бурундука Хабаровского крап. Там же 
он отмечен у этого хозяина Надточий (1966). По-видимому,к этому 
фэунистическому комплексу относится еще трематода ВгасНу.1еоИ:Ьит 
гойеаЫп! , описанная Агаповой (1955) от красносерых полевок Юж
ного Алтая. Этот гельминт впоследствии неоднократно регистриро -  
вален у полевок рода С1оъЪг1опоту8 в европейской части и на Даль
нем Востоке (Юнь-лннь,1963; Рыболтовский, Кошкина,1963).

К э н д е м и к а м  г о р  Средней Азии и Казахстана мы от
носим четыре вида: Согг1е1а е р ., НеИетооотиш 1опе1вр1си1\ив, СИго1- 
И па а1а4ои, Лвр1си1иг1е (Ипа1к1.

Ареалы позванных паразитических червей в основном ограничены 
горными системами Средней Азии и Казахстана. Хозяевами этих гель
минтов являютсн грызуны, эндемичные для упомянутой территории.

С т у р а н о к и ы  фаунистическим комплексом мы связываем 
происхождение гельминтов Са-бепоВаепТа гЬотЪошХШв, НуйаЮеега кгер- 
коцогвкА, Лар1си1иг1а ав1аЫ са, !Сг1сЬ,ооврЬа1из гЬотЬот!а1я )Т0К 
как указанные паразитические черви распространены в песчаных пус
тынях Средней Азии (и отчасти Казахстана), составляющих ландшафт
ную основу этого типа фаун. Эти гельминты являютсн специфичными 
паразитами большой и гребенщиковой песчанок, относящихся к турэн- 
окому фауниотическому комплексу

Возможно, к турэнскому типу фаун следует отнести и ПегшаРора!- 
1аг1а Ъау11о1 -  специфичного паразита тонкопалого суслика- 
эндемика пустынь Средней Азии. Этот грызун вне этой территории не 
встречается.

К м о н г о л ь с к о й  фауне относятся описанные нами в 
Зайсанской котловине 4 вида паразитических червей: Нойеп1:окавп1а 
ЪопЛагеуае, НойепЪоНаепАа тег1оп1с1Аэ, Н1сЬи1аг1а га1вап1со, ЛЬЬге- 
м1а1т Ъоеч:1 ,

йа территории республики монгольские виды грызунов распро -  
отранены в Зэйсанской котловине, являющейся.самой западной грани
цей их ареале. Происхождение этих гельминтов имеет несомненную 
связь о монгольской фауной, для которой они являются специфичны
ми паразитами. Указанные гельминты нами на других территориях у 
пустынных грызунов не отмечены.

С наиболее теплой частью с т е п е й  Казахстана и Запад-
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ной Сибири, по-видимому, связано возникновение Аасаг1а ЪагЪакап и О П е Ш п а  ар..Первый вид найден у сурков степей Казахстана и Заба- 
калья и в прилегающих горных системах. Гвоздев и Капитонов (1966) 
отмечают, что эта нематода тяготеет к более сухим и теплым местэм, 
в горох они обычно встречаются в нижнем и отчасти в среднем поясах, 
не поднимаясь в верхний.

Последний гельминт имеет несколько суженый ареол и встречает
ся в Казахстанской степи у байбака и в соседних горных системах 
(Джунгарский Алатау, Саур) у серого сурка.

Следует отметить, что в гельминтофауне грызунов юга и востока 
Казахстана не заметно влияние иронозфгэискоафрикэнской фауны.

На основании вышеизложенных данных можно сказать,что распро
странение паразитических червей грызунов подчиняется тем же зако
номерностям,что и таковое у свободно живущих животных. Так,у опре
деленных фаунисгических комплексов грызунов паразитируют определен
ные группы гельминтов,что доказывает общность истории формирования 
фаун с историей образования ландшафтов.

У. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ 
ГРЫЗУНОВ

Естественные биотопы в природе населены огромным количеством 
видов животных. Биоценотические связи грызунов с одними из них ин
дифферентные, а с другими они имеют тесные взаимоотношения. Поэто
му гельминты, паразитирующие у грызунов, имеют разное значение для 
отдельных представителей сообществ. Так, циркуляция одних видов 
происходит между грызунами и беспозвоночными (промежуточные хозяе
ва),  а для других грызуны являются промежуточными хозяевами и со -  
ответственно с этим и переносчиками этих инвазий, для третьих видов 
они могут быть резервентами. В связи с изложенным, паразитических 
червей, имеющих практическое значение, мы рассматриваем в следую -  
щем эопекте.

А. Гельминты, особопатогенные для грызунов

В этом разделе даются сведения по распространению, экстенсив
ности и интенсивности инвазии и некоторые данные по клинике и па -  
тологоэнэтомическим изменениям органов и тканей при гельминтозэх 
ондатры (плагиорхоз, квинквесериалиоз, зльвеококкоз) и сурков (па- 
рзноплоцефэлоз, аскаридоз и цителиноз), приводящих к снижению чис-
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ленности этих ценных пушно-промысловых зверьков.

Б. Гельминты, общие грызунам, хознйственно- 
полезным животным и человеку

1. Гельминты, общие грызунам и ценным хищным зверям.
Здесь рассматриваются гельминты, которые в личиночной стадии 

паразитируют у грызунов, а в половозрелой -  у хищных млекопитаю -  
щих, вызывая у них иногда клинически выраженные заболевания. Сюда 
относятся следующие гельминты: М .И д еала , Т.сгаавЮ еря, Т'.ЪеяиТсо!- 

11я ,н .к г 0ркоеог8к1,т .р о 1уаоап-Ыт.Приводятся сведения по распростра
нению этих гельминтов, а также степени инвазированности ими грызу
нов и хищных (по литературным данным).

2. Гельминты, общие грызунам,сельскохозяйственным животным и 
человеку.

К этой категории мы отнесли те виды гельминтов,циркуляция ко
торых может происходить в разных очагах как в природных, так и в 
синантропных.Рассматривается распространение: Н.<11т1.тла, я .а 1:гат1-  
пеа, 8.оЪхе1а-Ьа И РЛапсваеит, 0.с1гсшю1пс1;а, Т.со1иЪгИогт1в. 

Следует отметить, что рэзервентэми возбудителей гельминтоэов,рас
пространенных среди людей, являются синантропные грызуны, а у 
сельскохозяйственных животных -  эеленоядные зверьки.

3. Гельминты грызунов -  возбудители природно-очаговых гель- 
минтозов человека.

Основанием для отнесения этих видов служило определение экад. 
Е.Н.Павловского (1946) и его последователей. Даются сведения по 
распространению возбудителей трихинеллеза, описторхоза { по лите
ратурным денным) и альвеококкозз на обследованной территории. Де
тально анализируются образование природного очага альвеококкоза 
на основе паразитологических данных и экологии основных хозяев.

В пустынной зоне Казахстана альвеоккоз обнаружен у ондатры в 
крупных водоемвх (Всеволодов,1953; Гвоздев, 1960,1963; Арсланова, 
1962; Боев,Бондарева,Соколова.Тазиевэ,1966), у большой песчанки в 
пойме р.Эмбы и Сыр-Дарьи (Чун-Сюнь и Алексеев,1960) и в оазисных 
поселениях на плато Карой у большой и краснохвостой песчанок (но
ши данные).

Известно,что неоднородность рельефа территории вызывает раз
личные типы поселения грызунов (Наумов-, 1954). Выяснено, что из
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всех разновидностей поселений большой песчанки особенно благопри
ятными для зверьков являются шлейфы песков и ленточные и оазисные 
поселения. Последние два типе поселений являются местами концен
трации хищников. На основании экологического анализа и паразито- 
логических данных делается вывод,что а пустынной зоне очаги аль- 
веококкоза приурочены к местам обитания ондатр и ленточным и оа
зисным поселениям больших и краснохвостых песчанок.

В горной зоне эльвеококкоз установлен у обыкновенной полев
ки, полевки-экономки (Боев и др.,1966) и у алтайского цокора (на
ши данные'). Здесь высокая концентрации грызунов (в частности по
левок) наблюдается в субальпийском поясе (узкочерепнэя полевка) 
и в открытых местностях возле берегов рек и ручьев, зарослях ма
линников, на днище саев лесолуговостепного и предгорного поясов 
(полевка-зкономка, обыкновенная полевка, алтайский цокор). Они 
же являютоя основными местами охоты лисиц.

Можно сделать вывод,что элементарные очаги (в понимании На
умова,1955) альвеококкоза в горной зоне приурочены к открытым 
луговым стациям, т . е .  к местам наибольшей концентрации полевок.
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