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В В Е Д Е Н И Е

Как известно, первые оборы гельминтов на Территории Средней Азии 
были сделаны в конце XIX века знаменитым русским путошеотвеннйком 
А*П.Федченко. Но начало систематическому изучению мира гельминтов ди
ких И домашних животных Средней Азии положено академиком К.^Скряби
ным. В Настоящее время Накоплено большое количество сведений об эТЬЙ 
группе беспозвоночных животных*

Существенный вклад в дело изучения Гельминтов диких млекоПИтаю- 
Щих центральной и южной части Казахстана внесли А.И.Агапова, С.Н.Бо
ев» В.И.Бондарева, Ё.Б*ГвоэдеВ, Л.И.Лавров» в.Я.Панин, 0*И.Прядке,
И.Б.Соколова, Б.Ш.Шайкеноя, В.А.Шоль. В Узбекистане много внимания 
этому уделили и!»А.Султанов, П.МумиНой* Н.Давлятов» М.Адашева, Е.К. 
Кощанов, ИД.Иргашев, В.М*Садыков, в ГурйМвНйи - Я*Вабаев» В.БДиба- 
кин, В.Л.Контримавйчуо, В 1'аджикиотане - Н.В.Бадйиин, Ё.Ф.Соснина» 
З.Л.Занина, АЛ'афуроя. О гельминтах диких млекопитающих Киргизии 
имеются сведения в работах Б.Г.Масоино, В.В.Демидовой, В.^Гагари
на, К.Й.ИкоаНова, А.А.СНаооКого, М.М.Токобаева, К.Э.Эркулова.

Изданы крупные монографические работы С.Н.Боова» И.Б.Соколовой, 
В.Я.Панина (1.962,1963), В.ГЛ’агарийа (1963), опубликовано Много ста
тей» в Которых освещаются оообейноотИ состава фауны гельминтов мле
копитающих различных отрядов, семейств, родов и видов* Вое это поз
воляет считать» ЧТО веяьмийтофауна диких млекопитающих Средней Азий 
изучена относительно полно» хотя ИМеютОй и отдельные пробелы» Осо
бенно ПО таким ГруППаМ Как 1пзвоитога И ЬЫтопТвга.

Научение фауны Гельминтов млекопитающих Средней Азии, к8к нам 
кажется, вступает в новый период, который Можно назвать синтетиче
ским* Он характеризуется Необходимостью Изучения гельминтов не Толь
ко отдельных отрядов млекопитающих, Но и определяет более общие за
дачи» важнейшей ИЗ Которых следует считать познание некоторых зако
номерностей состава фауны геЛЬМИНтой диких млекопитающих зтого ре
гиона В целом.

Для зТого мы воспользовались методом, предложенным Е.М.Лаврен- 
ко (1962): I. сравнительный обзор физико-гзографичеоких условий ин
тересующей нас территории? 2. ТеографическйЙ анализ состава гельмин
тов на уровне оеМёЙотва, рода и, частично, вида, о выделением виде-
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ЛИЧНЫХ дли данной территории таксонов разного ранга; 3, общий обзор 
Фауны гельминтов о выделением господствующих комплексов их на опре
деленных территориях Средней Азии.

При решении этих аадач мы столкнулись с рядом трудностей. Пер
вое, что следует отметить - это в известной мере "агеографичность" 
сведений о видовом ооотав-' гельминтов определенных групп хозяев. К 
сожалению, во многих работах отсутствуют сведения о точном геогра
фическом местонахождении гельминтов. Обычно указывается администра
тивная единица территории, на ооиовании чего трудно получить пред
ставления об условиях обитания хозяина гельминта,

Извеотно, что для горных территорий наиболее характерной чер
той является высотная нононооть в размещении растительных и живот
ных органиаМов. Нельзя сказать, что вопросам высотного распределе
ния гелъмипто" в горах Средней Азии не уделялось внимания, достаточ
но назвать работы О,Н.Боева и его учеников, В,Г.Гагарина, К.Э.Эрку- 
лова* Причем установлено, что фауна гельминтов позвоночных выооко- 
горий прежде воаго характеризуется бедностью видового соотава боль
шинства ооМейств и наличием экологически пластичных форм, наряду с 
Которыми ймг’отоя виды, распространенные только здеоь. Однако еначи- 
тельййй часть горных территорий Средней Азии оказалась мало обсле
дованной и имеющиеся данные не позволяют в полной мере выделить бо
лее мелкие фауниотичеокие комПлокоы Гельминтов в пределах единой 
Горной системы*

В свою очередь на территории равняя Средней Азии выделяются 
различные типы пустынь - песчаные, Глинистые, камениото-щебиистые, 
Гипсовые, вебьмй характерны здесь такырЫ. Но ойять-таки из-за "агео- 
графичнаотин фактического материала трудно выявить особенности рас
пространения гельминтов в каждом типе пустыни. Поэтому мы приняли 
следующее физико-географическое деление Сродней Азии: территории 
р;.внин й территория гор.

Территория равнин характеризуется прежде всего малым количест
вом ооадкоВ и чрейвЫМайнй ВЫСОКИМИ Температурами вбзДуха и поверх- 
иооти почвы В Летний период, Именуемый Т.З.ЗаАидовым (1971) - коз- 
роТермичеокин* Отдельные участки территории гор не равноценны, но 
сем ие Менее для них свойственно вертикальное расчленение рельефа, 
что ооэдаес необычайное разнообразие экологических ниш, насыщенных
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очень богатым комплексом беспозвоночных и позвоночных животных. В 
настоящее время основные закономерности Правил экологической парази
тологии можно считать решенными, Что хорошо показано в работах В.А. 
Догели и во многих других. Обычно для анализа тех или иных особенно
стей фауны гельминтов и факторов, определяющих ее становление, поль
зуются двумя градациями этих животных •* гео И бйогеЛьМинт. В резуль
тате исследований мы пришли к выводу о необходимости выделения более 
дробных биологических групп гельминтов. Так как не всегда в полной 
Пере можно выявить основные пути становления фауны Гельминтов какой- 
либо группы хозяев, относящихся к разным отрядам или оемейотвам, ис
пользуя только зТи два пошлин. Поэтому нами На Основании анализа 
литературных и собственных данных предложена новая биологическая 
классификация гельминтов.

Многие исследователи животного мира Средней Азии подчеркивали 
его своеобразие - необычно высокую пропорцию эндемичных форм как йа 
видовом* так и родовом уровнях. ЙричеМ Эти выводы ПЬлучеяы в резуль
тате изучения Географического распространения наиболее массовых 
групп животных Средней Азии (насекомых, рептилий, грызунов), Между 
тем Подобный анализ фауны ГеЛьмийТоВ специально еще не проводился. 
Поэтому наряду о характеристикой состава гельминтов у млекопитающих 
равняя Н гор мы провели ареаяогичеокий анализ фауниотических комп
лексов Гельминтов этих хозяев.

Известно, что огромное Число видов животных, начиная ох беспоз
воночных Я кончая высокоорганизованными млекопитающими, оказывают
ся носителями гельминтов на разных стадиях развития. Следовательно* 
невозможно исключить их ИЗ общего потока бЯОлоГиЧеЬКогЬ вещеоТва в 
биосфере. Однако, чтобы определить роль паразитических червей Я био
геоценозах, необходимо более Подробно раосмотреТь отдельный момейМг 
во взаимоотношениях гельминтов о их хозяевами и о окружающей оредой! 
эти отношения, принципиально одинаковые по овоей сущности, тем не 
мейее имеют различную форму проявлении я зНвиоинооТй оЛ того, где 
они реализуются * в естественных биогеоценозах или в условиях, где 
имеется непосредственное влияние Человека на прйродйо-террнториааь- 
ные комплексы, Поэтому мы сочлй Возможным остановиться НИ проблеме, 
о регуляторных функциях гельминтов в биогеоценозах.

Таким образом, перед нами стояли следующие задачи:
I. Обобщить Сведения о ооставе и таксономической структуре гель<-
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ПИНТО» диких мдекопитаржх Средней Азии,
2, Сопоставить данные о географическом распространении рода»

И чаатично видов гельминтов разных клаооов и выявить пропорцию энде
мичных форм у атих тркорнорчааких категорий.

3, Рассмотреть оообонносги раопределения гельминтов различных 
0ИОД9ГИЧ0ОКИХ групп среди хозяов* населяющих равнины и горы Средней 
Азии,

А* Оотановитьоя на роли гельминтов в биогеоценозах (в порядке 
обсуждения), а также значении диких млекопитающих как резервентов 
возбудителей гельминтааав человека и домашних животных.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В настоящее время литература, посвященная физико-географической 
характеристике Средней Айии, столь обширна, что только перечисление 
одних названий займет многие страницы автореферата/ Из общего обзора 
природных условий Средней Азии можно сделать два заключения,

1, Территория равниц характеризуется относительно широкой одно
типностью и пространственной стабильностью физико-географических и 
экологических условий среды. Здесь имеет место малое количество осад
ков (максимальное количество их выпадает веоноя и зимой, Летом их 
Практически! Нот̂ )* максимальная температура воздуха в тени почти 50°
И на поверхности цочвы около 80°, резко ВЫраженный недостаток влаги 
разреженность рйотительного покрова, сильная солнечная радиация. Вое 
Это Приводит к Лому, что активный период почтй всех обитателей пус
тыни летом приводится на ночное время, когда температура воздуха и 
поверхности поЧВы снижается,

2. Горные «айоны резко отличаются от равнин прежде всего необы
чайным разнообразием и сложным размещением в их пределах физико-гео
графических й экологических факторов* а также, и это важно подчерк
нуть, весьма разнообразным сочетанием этих факторов. Длн высокого
рий характерны НИзКие годовые : ноч че температуры воздуха летом, 
короткое И холодное Дето, длинная и холодная зима, сильная солнечная 
радиация, большая часть осадков выпадает летом и часто В твердом ви- 
де$ низкие ночные температуры даже в летний период Определяют ДЯеВ- 
иу» активность многих обитателей.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Настоящей работа основана на многолетних иоолодоВаиинх по изу
чений фауи голъмИнтов диких млекопитающих Киргизии, проводимых ла
бораторией гельминтологии АН Кирг.ССР. Помимо ВТОРО нами изучена 
коллекция гольмиНТоВ ОТ грызунов Таджикистана, любезно переданная 
нам ЗД.ЗанИНой,

В 1961 Роду мы совершили экспедиционную поездку в южные районы 
Казахстана (урочище 'Кейео-Анархай), где иооледоваЛаоь фауна гейьмин- 
тЬв грызунов. В апреяе-мае 1965 Г* была НредНринята поездка по марш
руту Фрунзз-ЧиМкеиТ-Ташкейт-Бухара-Чарджоу-Керки-Самарканд-Педжикент 
И обратно. За это время мы смогли отловить грызунов И зайцеобразных 
в пустынях Ка)эа-Кумы, в Каршииокой Голодной отопи, в Зеравшанской 
долине,

Изучение раопроотраНеНий НазеМных моллюсков - необходимое зве
но в разработке биологических осйоВ борьбы о целым рядом опасных 
гельминтов домашних и диких животных, В 1960-1964 р р. «Од руководст
вом профессора Й.В.МаТВКИНа нами Проведены специальные Последований 
по фауне Наземных моллюсков и их вотеотвейной зараженности лйчинка- 
ми гельминтов в различных районах Киргизия, Эа этот йерйод вскрыто 
13844 МоЛлюСков, бТйосйщИхой К 14 видам*

В 1969-1970 годах МЫ занимались изучением трихинеллеза в Кир
гизии, для Него сЙеЦйаЛЬНо оболедоВайо 569 домашних И диких млеко
питающих И  ВИДОВ*

Наряду 0 собственными даннЫмй нами Попользован обширный лите
ратурный Материал, посвященный ГеЛЬМИНтам диКйх млекопитающих в 
республиках Средней Азии и в Южном Казахстане* Анализ введений по 
фауне гельминтов диких Млекопитающих Показывает, что исследовано 
довольно большое количество видов ЗТйх хозяев, о чем можйо судить 
ив табл.1. Систематическое положение видов млекопитающих приводит
ся согласно сводке й.М.Громова, А.А.Гуреева и др. (1963). При из
ложений Сведений о соотаве фауны гельминтов мы придерживались сис
темы этйХ организмов, разработанной академиком К.И.Скрябиным и его 
учениками. В систематическую часть мы йё включили те формы гельмин
тов, видовая принадлежность которых точно Не установлена. Для выра
жения степени сходства состава гельмийтов у разных хозяев мы вос
пользовались койффйцйентом общности (К,0„) !аккара ( Ласоагй ,1902)1
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Г да <1 г. коэффициент общности (К.О.), а - количество видав гольмии- 
тов в одном хозяйка, ъ - тоже в другом, * - число видов гельмин
тов, общих для обоих хозяев,

Таблица I
Количество исследованных видов млекопитающих 

Средней Азии

О т р я д
По литературным :Соботвенные исследования

данным 5
Известно в;Йсследова1Ноего иаоле~гКоличество“Рпачг Ап 1эгж̂иг1 т*-л«п *Ьппгл О^НЛВ «•огмпи11ПНЙСре^,Аз.ви|Но видов |Вано видов рскрытий

1азеС(;1уога 12
СЫгорАега 25
ХдвоиогрЬа 4
Но(1епА1а 64
СагпАУОга 2?
АгЬ.АоаяокуХа 10

ВСЕГО 142

? 4 140
10 7 430
4 3 290
46 26 • 6600
19 13 195
9 4 73

95 57 7728

ГЛАВА I. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАУНЫ ГЕЛЬМИНТОВ ДИКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

У диких млекопитающих Средней Азии на основании собственных и 
литературных данных зарегистрировано 525 видов гельминтов * система
тическое положение которых приводится ниже.

Клаоо Тгвша^оСа,Найдены трематоды следующих семейств (в скоб
кам первая цифра количеотво родов, вторая - видов)г Равс1опаае 
(1,2), баЛЬгоКАвоГдав (1,1), МоАосоАу] Ыае (1*1) ЕоЫпо8АоМаА1дае 
(4,6), А1агИаав (1,1), Ь1р1о8гота*1аае(1,1), МввоАгвИЗаё (1,1), 
Р1ае1огой1',ав (1,в),1,вй11;Ьоав11аг114ав (4,4),Р1йгосое14.1<!ае (А,А), 
ВгаоЬу1яея1йа* (4,6). Клаоо - Сев1о1аеа* Апор1осерЬа1Ааае (7,16), 
А>11в111п1аае (2,2),ЫпвА01»11аа» (1,3),СаАеио1аеп11йав (2,б),Нуше- 
ио1*р1<Ша«> (8,16),М1вр1а1аав (1,1),П1р у Ш 1аав (3,4),Та?п11аав(Э,22),
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Мввос1в«(;о1().1йае (1,2),1)1рЬу11оЪаХ11г11аае ( ! , ! ) (  КлвСО -  Аоап1:ЬооврЬв~ 
1а! (НеапЬЬогЬупоЬШае ( I.*I),МоП111ГогЙ11аае (1 *3),0Иеас<1> ХЬогПупоЫ- 
аав (3,!*)) КЛаос -  Пятакова: Тг1.оЬооерЬа1111ае (X, 13 ),Сар111аг11<)и«1 
(5,Ю),ТгХсЬХпв1иаав (1,Х),1)1оокорЬут1<1ае ( 1 ,I),8р1гиг1аае (10,17)» 
НаЫ'опетаИаё.е (1,Х),РЬува1оркег1<1ав (2 »10)»0опеу1ойвтаХ:1аав(1,Э)» 
1*пвш|10вр1тиг1аав (1 ,1 ) *Н1оки1аг1.1еае (X, 10) ,А8оаг1(Шае(2 *7),Ап1вй- 
к1аао (1,2),1)Таоипои11йае (I *1),0гткЬо8котак1()ае (1,2),Р11аг11аав 
( I »I ) , ОпоНооеТокйае (7,12),Зкг0Нву1°1Йк‘1ае (1 ,2 ) ,0хуиР1аав (1 ,1 ) ,  
Иекегохупетаккйае (7,13),8урЬаоИ(1ав (3*9 ),Не1еРак1аав (Х,1),ЗиЪи- 
1иг1(1ае (2 ,А),ЗкРопву11йав (2 ,2 ) *АпЬу1оаХота11аае (1»,3),Фг1оЬоНета- 
к1йав (1,Э)»Мв1а8<;г«й8УИаа0 (1 ,3 ) ,  СгвпаооЩакиХае (Э »6), К11аго1д1- 
йав (2 ,2 ) , Ргокввкк-ОавуШае (6 ,1 6 ), токувоацНСав (1,2)»Нв11еМ080- 
ЫаНйае (1 ,7 ) .

В работе приводится Не]речвнь всех видов гельминтов с указанием 
Коэнев И иве* обнаружений» ПамИ описано девять новых дли науки видов
геЛЬИЙКТОВ - Р1ай1оГоЫв (Р1ав1о1,оЫй) Хопвкикегив, Р. (Р1ав1йг- 
оЫв) Ха1авв0пв1в,С0гг1й1а тигХй, Скепокаепка аоХоИса, МаХНетойа- 
вп!а <Н.ёвутШвкГ1оа» СакёйЬкаеП1« к1Ре1в1Ра, Йо(1егио1ер1ё Мвг1оп18» 
РНуваХвркега (Рьува1орХеЛа) еПпаов! > НеНвтовомит 1ойй1врХои1им.

Впервые у дмДйД ИлбйОпитающих Средней АзИи выявлеИЙ Ч рода
(Х’ввиао1виЬоЬЫоИа1и1й, Йкввкь1ерк8, ЙвовкР^аМ(1о^ер^8,Эог^о1па)
8 ВИДОВ ( Р1ае1бХ-оЬ18 (Яйб^ОГеЫё) ааьи1ови8,Р» ( Ми1к1в1апаиХ.аг1в} 
еЖкРейОв, В» (Ми1(:18.1впеи1а1 ,̂ з) оЬХивив, РйейОо1еиоооЫо1'1|Н.ит вог1- 
с1а, Ыке8ко1вр16 й1арЬапа,НвозкгЗаЫпо1яр1 з 81пви1аР1а, ЗоХ1о1па ао~ 
г1о1в, АВоагВв ЗоТТ! ). Новый хозяином для Казв1о1а ЬерахХоа ус*а- 
ноВлен заяД-толаЙ, для - Еойяовкома ртгоЬХиы: - лесная иышь, для 
ВгаоНуХавЛив гаивсиИ -  реликтовый ЬуслмК. Половозрелые Мвёооеёко- 
1йвй вр.вр. найдены у ваЙца-тойДя, реликтового суслика и леоной мыши 

Прежде чей Перейти к общей характеристике фауны гельминтов сле
дует остановиться на некоторых особенностях структуры систематиче
ских груйй животных. Кай отмечает В.Г.Гептпер (1965), внуТреййве 
строение систематических групп, начиная с семейства и выше» асимме-
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трично, что свидетельствует о ив,- -чип в группе более или мецее интен
сивного кладороцеав, т.е. эволюции дивергентного тина. Цутв кдадоге- 
нази еоть в сущности путь адаптации к различным условиям существова
нии, Оамое большое чиало видов в группе еать показатель биологиче
ского прогресса.

Вероятно, что асииматпчнооть должна иметь место и в структуре 
фауниотичеоких комплексов животных, в частности гельминтов, о чем 
можно судить из данных, приведенных в табл.2.

Таблица 2
Количество семейств, родов и видов гельминтов отдельных 

классов у диких млекопитающих Средней Азии

К л а с с

К о л и ч е о т В о
• Семейств Л___Родов__ 1...Вид ов
;все"о ; % 
: )

;зсего
5

| % 1 всего!
1 . ?

%

Трематоды II 19,6 22 15,1 35 10,7
Цеотоды 10 17,8 35 24,0 73 22,5
Акантоцефалы 3 5,А 5 3,4 8 2,5
Нематоды 32 57,2 84 57,5 209 64,3

Воего 56 ХОО 146 100 325 100

У млекопитающих наиболее репрезентативным оказался класс нема
тод, включающий наибольшее количество оемейотв, родов и Ридов, т.е. 
структура фауны гельминтов явно асимметричная. Сопоставление наших 
данных оо сведениями о соотаве гельминтов млекопитающих других ре
гионов Советского Союза показывает, что во всех случаях наибольшее 
количество таксономических единиц прихОдитой На нематод, далее по 
удельному весу следуют цеотоды и затем уже трематоды й акантоцефалы 
(Губанов, 1964{ Курашвили, КамаЛов, Элиаьа, 1965} Карасев, 1966; Ан
дрейко, 1970 и др.).

Общий обзор фауны гельминп по! .зад, что для каждого клайоа ха
рактерно наличие нбоколькйх репрезентативных оемейотв, включающих 
наибольшее количество видов, т,в, ймеютоя своеобразные «главные по
токи" биологически Прогрессивных форм. Как указывает В.Г.Гептйвр, на
личие нескольких «главных потоков" есть ПЬказатель разнообразия адап-
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тивной радиации, которая определяется Я значительной мере апологиче
скими и географическими факторами.

Целым рядом исследовании показано, что Имеются резкие различия 
как в соотаве, так и в происхождении фауны равнин и гор Средней Азии. 
Поэтому животный мир этих частей Средней Азии в настоящее время рас
сматривается как два далеко Несходных комплекса* только отчасти сме
шивающихся и в малой отепени взаимодействующих в узкой полосе их кон
такта в предгорьях или в некоторых межгорных долинах (Крыжановокий, 
1965, Панфилов, 1968).

А алиэ структуры и оостава фауны гельминтов млекопитающих рав
нин и гор показал, что почти при одинаковом количестве семейств в 
Горных районах довольно резко возрастает чиоло родов и видов. Веро
ятно, это Явление в известной мере объяоняетоя большей Изученностью 
гельминтов млекопитающих гор, особенно Тянь-Шаня. Однако, можно ду
мать и о более интенсивном процессе формообразования в условиях рез
кого расчлененного ландшафта горных территорий, где так много разно
образных И четко изолированных экологических ниш, насыщенных богатым 
комплексом беспозвоночных и Позвоночных животных.

Фауна трематод млекопитающих равнин намного беднее по сравнению 
о таковой гор, где сосальщики являются неотъемлемым и веоьма харак
терным элементом фаунистйЧеоких комплексов, так как их Промежуточные 
хозяева - мойлюски-вдеоь наиболее массовые й повсеместно распростра
ненные беспозвоночные. В тоже время нй обширных Пространствах пустынь 
равнинной Части Средней Азии млекопитающие заражаютоя трематодами 
спорадически в азональных элементах ландшафта (в поймах рек, по бере
гам оаер, водохранилищ), Характерно, Что из 16 видов трематод, най
денных у млекопитающих равнин, 15 или 93,7)5 развиваются о участием 
преоноводных моллюсков, В горах таковых оказалось 14 или 58,3)5 видов, 
вдеоь у 10 или 41,7% видов Трематод Промежуточные хозяева - наземные 
моллюски,

У млекопитающих равнин Средней Азии наиболее репрезентативным 
Ия цеотод оказалось сем. ФаепШав , к которому относится 18 или 
43,9% видов, далее по удельному весу выделяются три оемейства сл- 
ЬепоЬаепИйае, Мру1111вае , Нугаепо1ер1Й1аае в сумме йа НИХ ППИ- 
ходитоя 14 или 34,1% видов. Пять оемейств ( лпор1ооврь*иаав , Лт1- 
^ЫИпЬЧав, ЫпвЬо^Нйае» МеяосееТоТаьаае, ПурЬуПоЪоЬЬгЫаав )
представлены в оумме 9 видами (22%)Ц

II



В горных районах доминирующие положение занимают три семейства 
Апор1ооерНа11йае, НумвпоХархн 1йав, ТаопИНиа 44 или 80% видов. Ха
рактерно, что при .высокой общности ооотана оемейоти цеотод (К0-0,80) 
выявляются оущоотвепныо различия в структуре фауны ленточных червей 
млекопитающих равнин и гор Средней Азии. Особенно показательна реп
резентативность оом, АпорХооерНаШие , которое на равнинах пред
ставлено всего 3 видами, а в горах - 15. Обращает на себя также вни
мание то, что на равнинах клещи (орибатиды и тириглифоида) являются 
промежуточными хозяевами только 8 или 19,5% видов, Тогда как в го
рах с их помощью развиваетон 21 или 38,2% видов цеотод. Для равнин 
более характерны те Ленточные черви, промежуточные хозяева которых 
насекомые (14 или 34,2%) и млекопитающие (18 или 43.9%).

Из нематод на равнинах к категории доминаатов можно отнести сем. 
Тг1сЬозкгопёу1-.Нае, 8р1гиг1Йае, ОпсЬосегсХНае, ГЦуза1орХег1<1ае, Тг1- 
сЬосерйаНвае всего 6? видов. В горах таковыми являются семейст
ва Тг1сЬоб1гопеу11Нае , РгоХоаХгопбуИйае, НеХегохуПетаХХНае , Сар1- 
П а в ш а е  всего 70 видов. Как на равнинах, так и в горах первое мес
то по количеству видов занимает сем. т'гХоЬоаХхчтяУиаав . Однако .в 
равнинной части Средней Азии из 22 видов этого оемейотва 14 или 67% 
Относятся к трибе ЯетаЛоа1гоа , а в горах Найдено 12 или 39% видов, 
относящихся к данной трибе. На второе место в горах выходит оеМ. 
ГгоХоаХгопйуПйае , а на равнинах - 8 р 1 Ш г Ш е  * Уже из этого со
поставления видно, что имаюФой ОущеОтвенныё различил в структуре 
фауны Нематод млекопитающих равнин и гор Средней Азйи, хотя К*6.се
мейств круглых Червей равен 0,68.

В последние годы накопилось большое количеотво данных о чрезвы
чайной самобытности наземной фауны Средней Азии, которая Прежде вое- 
го характеризуется высокой пропорцией эндемиков не только видового, 
но и родового ранга (Геитнер, 1945, Чернов* 1959* Крыжановскйй,
1965).

В современном животном мирз среднеазиатских равнин выделяются 
в самом общем виде две крупные группировки: I) влаголюбивые* в осо
бенности автохтонные животные песков, Солончаков и тугаев, для кото
рых (особенно обитающих на пустынных участках) характерен ночной 
образ жизни, в этой группировке животных наблюдается значительный 
родовой эндемизм древних псаммофилов, много эндемичных видов нео
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псаммофилов и 2) оухоустойчивые мигранты - обитатели глинисто-камен- 
нистых пустынь иранского облика (Панфилов, 1968).

Фауна среднеазиатских гор - сложный естественный комилеко, сос
тоящий из Элементов различного Происхождения. Прежде всего в них 
много автохтонных форм высокого таксономического ранга. Значительная 
древпооть горных оистем, географическая изоляция И огромное разнооб
разие природных условий, создаваемое сложным рельефом, благоприят
ствовали процессам видообразования (Зимина, 1968).

Исследования О.Л.Крыжановского (1965) показали, что пропорция 
эндеми- них родов и видов некоторых групп наземных беспозвоночных и 
позвоночных сильно варьирует, но тем не менее на родовом уровне она 
довольно высокая - около 20,0$. Намного больше удельный вес эндемич
ных видов, причем из их общего числа примерно 64$ живут в горах, 
где сосредоточена масса узколокализованных видов.

В результате ареалогического анализа родов гельминтов мы выде
ляем следующие группы этих таксонов: убиквисты, голарктические, па- 
леарктичеокие, тропичеокие, эндемичные. Причем ореди них наибольшее 
количество (49 или 33,6$) относится к тропическим, т.е. родам, ос
новные цетры видового разнообразия которых лежат в тропической зоне. 
Далее, По уДельному весу заметно выделяются роды голарктического рас
пространения и встречающиеся у млекопитающих Евразии и Северной Аме
рики. В тоже время Пропорция эндемичных родов в ооотаве фауны гель
минтов оказалась очень низкой, так как ореди трематод, цеотод и 
акантОЦвфал таковых нет, Только среди нематод имеется пять мойотипич- 
Ных эндемийнше родов: ЗоЪо1еУ1вр1гига зоЬаЬйуЫп , 1960 от ушасто
го ежа ооТрова Бароа-Келмео, зк^аМпоНога см'аТпа ек Увеуо1оДот, 
194? от сайги и джейрана равнин, РетозготеПе. зоЬиге е* Кгвркоеог- 
зка^Жэзг от большой песчанки из пустынных ландшафтов Южного Казах
стана и Узбекистана, ВегтаирнИагуа а к т а м и  ♦ 1924 от тонкопало
го суслика и тамарисковой песчанки из Туркмении и Узбекистана, каа- 
и в Ш П в  ваЬявУ , 1966 от рыжеватой пищухи из Копет-Дага. Удель
ный вео эндемичных родов равен всего 3,4$, г,е. он намного ниже, 
чем этот ке показатель у других групп беспозвоночных и позвоночных 
животных, населяющих территорию Средней Азии» Одйако иа видовом 
уровне эндемизм в Ооотаве фауны гельминтов выражен в большей мере 
и пропорция эндемичных ферм в пределах классов, кроме акантоцефал,
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составляет У трематод 6 иди 17,1%, у цестод 10 или 13,7% и у нема
тод 42 или 20,7%, в целом она равна 17,8$,

Как известие, виды гельминтов в большинстве окоем узкоопеци- 
ФИЧЙЫ к хозяевам и ограничены в раопроатранении цо территории, а 
роды чаато имеют широкий круг хозяев и встречаются на значительной 
части земного шара или континентов. (Контримавичуо, 1969). Это же 
явление установлено нами при ареалогическом анализе состава родов и 
видов гельминтов млекопитающих Средней Азии,

Таким образом, фауна гельминтов диких млекопитающих Средней 
Азии характеризуется прежде всего явным .доминированием нематод на 
семейственном, родовом и видовом уровнях. Причем эта тенденция сох
раняется как на равнинах, гак и в горных районах. В равнинной части 
происходит известное обеднение видового состава цеотод и оообенно 
трематод. Выявляются существенные различия в составе родов и видов 
гельминтов, на равнинах и ь горах. У млекопитающих равнин практиче
ски отсутствуют трематоды, промежуточные хозяева которых Наземные 
моллюски (оем. рюгосовтынав^вгасНуГовтьВае ), нет нематод оем. 
ГгоЬоэкгойеуННае  ̂ очень мало родов и видов цеотод оем, Апорю- 
сйрЫИаае. в свою очередь В горные районы но проникают трематоды 
семейства ааакгоОтаотсне , нематоды семейств Н1ое*рряуа1аав,0яа- 
ЪоаТЬогааНйае ̂ йгасипсиНаае, а Иа оем. ОпоЬоеемЮае роды Шго- 
згиапа, 8к:г̂ аЬ)1пен1еги, ЩрбЦ1опев1а,

Имеются принципиальные различия в структуре фауны гельминтов 
млекопитающих равнин и гор. Для каждой территории вщявляютоя домини
рующие семейства гельминтов, определяющие специфику фаунистичеоких 
комплексов этих беспозвоночных, т.е. имеются "главные потоки" эколо
гически и биологичеоки обусловленных форм гельминтов,

У млекопитающих Средней Азии явно превалируют те роды и виды 
гельминтов, ареалы которых весьма обширны, Причем среди родов наи
большее количество относится к тропическим формам. Пропорция энде
мичных родов очень Мала, она насколько возрастает на Видовом уровне.

В итоге, можно сделать общий вывод о том, что сравнительная ха
рактеристика структуры фауны гельминтов дает в руки исследователя 
данные, позволяющие в более полной мере осветить состав фауны пара- 
вштмчеоккх червей естественных физико-географических участков суши,
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Значение диких млекопитающих Средней Азии 
как резерватов возбудителей гельминтозов 

человека и домашних животных

Лоймологичеокое значение диких млекопитающих может быть оцене
но в двух дополняющих друг друга отношениях: во-первых, как носите
лей Гельминтов, во-вторых, Как обычных сочленов биогеоценозов, соз
дающих порой длительные, активные очаги инвазий, Где они выступают 
в роли окончательных, промежуточных и дополнительных хозяев. Очаги 
инвазии отойки, когда звенья эпизоотологйческой цепи постоянно оомк- 
нуты исторически оложившимиоЯ биоценотичеакими отношениями. Такие 
очаги, порой будучи Не розко ограниченными В Проотранотвенном отно
шении от ионользуемых человеком пастбищ, в определенные годы могут 
усиливать зараженность домашних животных, а в ряде случаев через 
них способствовать заражению людей. В свою очередь деятельность че
ловека также вносит определенную "лепту'* в расширение очагов инва
зии, экстенсивного и интенсивного заражения животных,

Кай отмечает С.И.Ёоев (1964), исследования йо общности гель
минтов диких, домашних животных и человека являются первым этапом 
при изучений природной очаговости гельминтозов, так как они позво
ляют обнаружить резервеитов среди диких животных. Теоретически от 
диких млекопитающих человек и домашйие животные могут получить дос
таточно большое Количество гельминтов, Среди которых имеются весь
ма патогенные формы (альвеококк, эхинококк, трихийейла, печеночная 
двуустка, ришта и рядфугих). Очень высока общность видового соста
ва у диких и домашних парнопалых и хищников. ИЗ итого можно сделать 
ВыВод о значительной роли дикйх млекопитающих как резервеитов воз
будителей гельминтозов домашних животных и, самое главное, челове
ка. Однако более внимательный анализ имеющихся данных показывает, 
что не следует переоценивать роль диких млекопитающих. В историче
ском аспекте положение о существенной роли диких животных в распро
странении гельминтов среди домашних не вызывает возражений, так как 
эти хозяева получали Гельминтов от Первых. Но в настоящее врем., 
чиоленность многих диких млекопитающих, особенно парнопалых и не
которых хищников, в результате интенсивного промысла и постоянного 
выпаса огромного количества домашних жвачных в местах обитания ди
ких, резко сократйлайь. е .



Как ртыечают А.А.Наоимович .. О,Н.Шубникова (1969) на значитель
ном протяжении былого ареала джейран теперь практически исчез. Общая 
чиоиеннооть оибирокого козерога в нашей стране не менее 200 тысяч, а 
горных баранов - в пределах 100-150 тыс.

Не менее показательны оводения о количестве диких парнопалых 
на территории Киргизии. Но сведениям Ю.И.Чичикина (1968) в 28 лесхо
зах плотность популяции кооуль на 100 га колебалась от 0,07 до 0,65 
экэ., а общие запаоы иочиолялиоь в количестве 6,35 тыо.голов. Столь 
же малы запасы оибирокого козерога, которого насчитывается около 10 
тыо.голов, а во Внутреннем Тянь-Шане (долина реки Ак-Сай) на площа
ди 100 тыс.га в конце июля 1966 года держалооь около 2000 архаров,

В токе время чиоленнооть домашних жвачных на территории Сред
ней Азии достигает внушительных цифр. Так, в Киргизии в 1969 году 
на 100 га оелы. кохозяйстсешшх угодий плотность поголовья овец и 
коз составляла 71-104, крупного рогатого скота 1,6-25, Лошадей 15,3- 
53,1. В 1965 году в колхозах и совхозах было овыше 8 млн.голов мел
кого рогатого окота, свыше 800 тыо,крупного рогатого окота и овыше 
•200 тыо.овийей и 200 тыо.лошадей,

На неорошаемых пастбищах Средней Азии (главным образом в Узбек
ской и Туркменокой ССР) о характерным для них Ландшафтом пуотынь 
выпаоаетоя более 10 млй.голов мелкого рогатого ОКЫа и до 100 Тыо, 
верблюдов, а в перспективе поголовье овец Намечается увеличить В 
1,5 раза (Фройкйи, 1969),

В диооертаЦии раоомотрена роль каждой группы диких млекопитаю
щих Средней Азии как резервентов возбудителей гельминтозов челове
ка и домашних животных (в основном жвачных); Показано; что Наиболь
шее значение для человека прсдатавляют гельминты диких хищников, 
являющихся источником заражения людей альвеококком, В тоже время 
роль диких парнопалых, некоторых грызунов, зайцеобразных в распро
странении гельминтов ореди домашних млекопитающих и человека в нас
тоящее время олишком мала.

Исследования зональных оообейноотей ресурсов животного мира 
СССР показали, что в горных районах Средней Азии и Казахстана эди- 
фикаторами ценотичеоких группировок стали домашние животные* посто
янный выпао Которых существенным образом меняет функциональную и, 
естественно, таксономическую структуру животного населения (Иоаков,



Панфилов, 1969), В результате в модеме "гельмиит-хоэяин" произошла 
довольно значительная Перестройка, приведшая к «му, что многие ви
ды Зтих беспозвоночных Я половозрелой стадии получили возможность 
освоения новой оредц обитания, причем ва очень короткий исторический 
срок. Поэтому большое значение приобретают задачи изучения законо
мерностей распространений гельминтов в йаждом типе ландшафта. Суще
ствование тех или Иных комплексов гельминтов в значительной мере оп
ределяется наличием или отсутствием соответствующих групп беспозво
ночных и микроклиматическими условиями, благоприятствующими разви
тию Ларвальных стадий иаразигичеоких червей. На территории Средней 
Азии имеются и типично Природноочаговые геЯЬминтоэы (альвоЗкоккоа, 
трихинеллез в новом Понимании и ряд других)* в поддержании очагов* 
которых боЛЫиую роль играют хищные* Грызуны и кабан Из парнонаяых.

ГЛАВА 11. ЭКОЛОГО—ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ ГЕЛЬМИНТОВ.

Биологические группы гельминтов и Принципы их выделения

Рассматривая некоторые особенности структуры фауны гельминтов 
диких млекопитающих Средней Азии, мы установили, что территориальное 
распределение основных фаунистйчеоких Комплексов этих беспозвоноч
ных в достаточной мере согласуется о физико-географическими рубежа
ми. В тоже время фауниотичеакий состав той или иной группировки жи
вотных позволяет оудйть о Некоторых свойственных ей биоценотичеоких 
особенностях (Исаков, Панфилов, 1969).

Хорошо известно, что В огромном большинстве случаев дефинитив
ный хозяин сам "разыскивает" и "ообирает" своих гельминтов, избира
тельно поедая либо животных* либо растений* вместе о которыми он 
заглатывает яйца и личинки гельминтов. Поэтому очень важным для по
нимания закономерностей Заражений хозяев является знание основных 
этапов развития гельминтов И путей их проникновения в организм поз
воночных животных.

Обобщая имеющиеся сведения о жизненных циклах гельминтов, К.И. 
Скрябин и Р.С.Щульц (1931) предложили разбить Всех гельминтов на 
две большие биологические группы: гвогейьминтов* развивающихся без 
промежуточных хозяев, и биогельминтов, развивающихся о участием гро-
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межуточных хозяев, которыми могу, быть как о'еаяозвоночные, так и поз 
воночные животные. В наследующие годы эта биологическая классифика
ция дополнялаоь и углублялааь (Подъяпольакая, 1959; Ощмарин, 1959} 
РыковокиЙ* 1959; Коитримавичуо, 1969; Эркулов, 1969; Лейкина, 1970; 
Шульц, Гвоздев, 19?0; Лисенко и Беляев, 1971; Брудаотов, 1972;ка1ая, 
1965).

В результате анализа литературных данных мы оочли возможным 
предложить овою биологическую классификацию гельминтов, учитывая вое 
ценное, что имеетоя в работах названных выше авторов,

В настоящее время зависимость гельмиптофауны любой группы позво 
ночных животных от пищи но вызывает сомнений. Однако оам но себе 
этот тезио не в полной море отражает все многообразие связей, суще
ствующих: между окончательными, промежуточными и дополнительными хо
зяевами, так кеч даже в пределах одной систематической группы живот
ных имеются представители, засватывающие один «ли более трофических 
уровней (Одум, 1968),

Для этого оказалось необходимым выделить более дробные группы 
.гельминтов, основным отличительным признаком которых оледует очи- 
тать локализацию и местонахождение инвазионных личинок и яиц парази
тических червей. Так, у большого количества видов нематод к млеко
питающим попадает личинка I стадии, выходящая из яйца только в орга
низме окончательного хозяина. Значительный удельный вео в общем соо
тнес гельминтов занимают нематода,, личинки которых во внешней среде 
ведут свободный образ жизни.

У некоторых трематод инвазионные личинки также ведут свободный 
образ жизни, но они как правило инцистируются на водных растениях, 
вмеоте с которыми Попадают к скончательным хозяевам.

Среди трематод, цестод, нематод и акантоцефал имеется большое 
количество форм, инвазионные личинки которых развиваются и сохраня
ются в различных беспозвоночных (водных и наземных). У ряда трема
тод, цестод и нематод инвазионные личинк: локализуются в амфибиях, 
рыбах, поедая которых заражаются окончательные хозяева. Инвазионные 
личинки большого количества видов гельминтов развиваются в наземных 
позвоночных (ящерицы, змеи, грызуны, парнопалые). Инвазионные ли
чинки некоторых нема.од локализуются я в различных членистоногих 
(клещи, комары, мухи). Заражаются млекопитающие при Нападении этИх
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беспозвоночных на них»
Таким образом, по особенностям развития и опоообу проникновения 

в организм млекопитающих,довольно четко выделяются определенные био
логические группы Гельминтов, качественная характеристика которых 
приведена ниже.

Характеристика биологических групп гельминтов.

I. Гельминты, инвазионные личинки которых находятся в япце, от
куда они выходят только в организме позвоночного животного (например) 
роды ТПОюоорЬаГия, РйяваГигиз, НвраЛЬоЫа, ёкг)аЫпеша, Вапки1в1;в~ 
Гак1а).

П. Гельминты, у которых Инвазионные личинки ведут свободный об
раз жизни И обычно находятся на растениях, я подстилке, могут мигриро
вать В ИОЧВу (например, роды СЬаЬвгНа, Йипоа1отшп, Ппо1паг1а, Тг1сНо- 
акгоп8.у1и8 ,Мо11авив, Мет«1ой1гив).

Ш<« Гельминты, инвазионные личинки которых ведут свободный образ 
жизни И связаны о водой Или водными растениями (например, роды каз- 
о!о1а» Сая1го(Изао1с1ез).

IV. Гельминты, у которых' инвазионные личинки развиваются и ло
кализуются в различных водных беспозвоночных (например, роды Р1а- 
бГогсЬГв, ЕОН1по8Ютц,Ьгасипси1ив ,П1огСМз ,1)герапо<1о1аеп1а).

V. Гельминты, у которых инвазионные личинки развиваются и лока
лизуются в различных наземных беспозвоночных (например, роды пгого- 
оое11ит,Вгко11у1автив,Мй111в21а,Ма1Ьеуо1аеп1а,Моп111ГоГт1в,ГЬ1у8а1ор-
1ега)>

VI. .Гельминты, у которых инвазионные личинки локализуются в 
ВОДНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ (например, роды г*Ь1пОсЬазшив,й1р1ов1отит,Зр1го- 
те1га).

УН. Гельминты, у которых инвазионные Личинки локализуются в на
земных ПОЗВОНОЧНЫХ (например, роды Таеп1а,А1уеоооссив,П1р1ору1Ш1- 
иш, Йоуеих1е11а, Тг1оЫпе11а ).

УШ. Гельминты, у которых инвазионные личинки локализуются в ор
ганизме членистоногих, нападающих на окончательных хозяев (например, 
роды ТВвЧав 1а,РагаЬгопята,Й1рв1а1опета,3е1аг1а).

Сопоставление Цифр, характеризующих удельный вес гельминтов раз- 
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личных биологических групп, показало, что наибольшее количество ви
дов относится у У группе, причем она включает представителей воех 
классов паразитических червей. Обращает-на себя внимание также и то, 
что нематода относятся к 1,П,1У,У,УП и УШ биологическим гщшам, 
т.е. они используют максимальное количество возможностей для попа
дания к млекопитающим, и, видимо, зто в известной мере определяет 
столь высокий удельный вес их в ооотаво фауны. Следует отметить, что 
такая же тенденция распределения гельминтов по различным биологиче
ским группам наолюдается у млекопитающих и в других частях Палеакр- 
тики. Во всех олучаях наибольшее количество видов отнеоитоя к У био
логической группе, включающей представителей всех классов гельмин
тов.

О нашей точки зрения в перепек иве веоьма желательно рассмот
реть. количественный и качественный состав биологических групп гель
минтов млекопитающих, например, в уоловиях вечнозеленых влажных 
тропических лесов Африки и Америки. Можно думать, что нам у млеко
питающих достаточно выоокий удельный вео придетоя на гельминтов 1У 
биологической группы.

Биоло. лчеокие группы гельминтов млекопитающих равнин 
и гор Средней Азии

У млекопитающих равнин и гор Средней Азии удельный вео гель
минтов различных биологических групп не претерпевает существенных 
изменений, В обеих случаях явно доминируют гельминты У биологиче
ской группы, включающей наибольшее чиоло видов. Однако репрезента
тивность гельминтов отдельных класоов в составе У биологйчеокой груп
пы у млекопитающих равнин й _ор неодинакова: на равнинах наиболее 
высок удельный вео нематод (63,9$)* тогда как пропорция трематод 
очень мала, всего 1,Д$; в горах круглые черви тоже занимают первое 
место (Д9,5$), но зато значительно возрастает представительность 
трематод (9,?$) и цеотод (36,9$).

Выявляются довольно резкие различия и в составе беспозвоноч
ных, в кот.рых локализуются инвазионные личинки гельминтов У биоло- 
гичеокой группы. На равнинах абсолютное большинство видов гельмин
тов попадает к окончательным хозяевам через наземных насекомых
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(79,2%), которые пвляютоя промежуточными хозяевами для 56 видов. При
чем экстоноивнооть и интенсивность инвазии этих членистоногих личин
ками гельминтов могут быть достаточно высокими.

Исследования М.Г.Мушкамбароаой (1967) Показали, что в низовьях 
Мургаба и Теджена заражсинооть плаотиичатоуоых жуков личинками спи- 
рурат колеблется от 4,0 до 87,9%, максимальная окстеисивнооть инва
зии этих насекомых выявлена в Центральных Кара-Кумах. По данным 
Л.К.Гафурова (1968) в наибольшей мере жуки-Чернотелки заражены ли
чинками гельминтов (39,0%) в пустынной зоне Таджикистана и юго-вос
точного Узбекистана.

Вероятий, благодаря климатическим особенностям в пустынях меж
ду насекомыми и яйцами гельминтов У биологической группы существуют 
стойкие и длительные по времени трофические связи, так как период 
активности основной массы животных (в том Чиоле'и этих членистоно
гих) в равнинной части Средней Азии продолжается восемь и более ме
сяцев, в результате Чего органическое вещеотво раотительного и жи
вотного происхождения иополъзуетоя полностью (Исаков, Панфилов,
1969). Растительные остатки уничтожают в основном чернотелки, а 
навоз копытных Исключительно быстро исчезает о поверхности земли в 
результате деятельности жуков-наВозников (Панфилов, 1968).

Выоокая зараженнооть насекомых личинками гельминтов в опреде
ленной мере зависит и от того, что эти беопозвоночйые часто в боль
шом количестве ааоелягот норы различных видов грызунов.

Йо наблюдениям А.К.Гафурова (1968), чернотелки в летний пери
од, когда выгорает эфемерная травянистая растительность, переходят 
на питание навозом, т.а. они выполняю* функцию копрофагов, что и 
способствует их интенсивному заражению личинками гельминтов.

Исследования М,С„Гилярова (1964, 1970) показывают, что насе
комые, живущие В Пустынях, имеют очень Тонкие физиологические и 
морфологические адаптации, позволяющие им выживать в крайне сухих 
уоловиях, при общем дефиците воды. Многообразие приспособлений оп
ределяет богатство аридных зон Насекомыми. Установлено, что на 
каждом гектаре пеонов в НуотыййХ Средней Азии общая биомасса поз
воночных достигает в среднем 25 кГ, а беспозвоночных (насекомых и 
их личинок, паукообразных и клещей) - 100-150 кг, причем более по
ловины ее составляют три группы насекомых - ЧерНотелки, хрущи и 
бабочки (Панфилов, 1968),
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В горних районах Средней Азии значение насекомых как "достав
щиков” личинок гельминтов к млекопитающим снижаемая, зато резко воз
растает роль наземных моллюсков и клещей - орибатид, двух групп бес
позвоночных, которые здесь наиболее полно освоили разнообразные эко
логи че окне ниши.

Как отмечает Ц.В.Матекин (1966), наземные моллюоки - одна из 
групп животных, весьма характерных для горных ландшафтов Средней 
Азии, где во многих биотопах число их отоль велико, чцо они могут 
считатьоя руководящими формами биоценозов. К млекопитающим адеоь че
рез наземных моллюсков Попадает 28,2% видов гельминтов, причем для 
33 видов моллюски являются промежуточными хозяевами. Характеризуя 
значение наземных моллюсков как "доставщиков" инвазионных личинок 
гельминтов к млекопитающим, следует также остановиться еще на неко
торых фактах, показывающих роль этих беопозвоночных в жизненных 
циклах трематод и нематод.

Имеющиеоя данные иоказывают, что для оооамыциков ряда оемейотв
( КсЬ1поа(:о1пи1:10ае, Л11оигеа(11(1ав ,Р1а{;1огсИ1(1ав ) дополнительными
хозяевами могут быть не только Насекомые или ракообразные, но и 
моллюски, в которых развиваются ранние отадии» опороциоты, редии и 
цоркарии (Вергун, 1962). Для семейства ысгооое1Ис1аи подобного 
явления ранее известно не было. В 1962 году при вскрытии улиток 
ВааЯуЫепа р>шеогопа в бассейне роки Чон-Кызыл-Су (хр.Терокей 
Ада-'1'оу) было установлено, что в них Наряду о церкариями типа ' 
Сагоапа у П г1.# а большом количестве встречаются инциоткровенные 
метацеркарии, морфологически неотличимые от метацеркариев плане е- 

, находящихся в брюшной полости Муравьев (Токобаев* 1962). 
Позже инцистированные метацеркарии дикроцелиид нами были обнаруже
ны еще в моллюсках в.рау1оуаКу . распространенных только по южно
му берегу оз.Иосык-Куль. Экологической оообенностью нахождения Ме- 
тоцеркариев в моллюсках является то* Что первые встретились в улит
ках, обитающих на сухих злаковых пастбищах (Токобаев* Логачева,
1966). О нахождении инцистиров иных тетацеркарйев дийроцелиид сооб
щается в работе В.Я.Панина (1969), считающего* что у этих Трематод 
может происходить упрощение жизненного цикла, за счет выпадения ста
дии свободного церкария и сокращения числа промежуточных хозяев 
(ночевав* второй промежуточный хозяин).
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По данным К.К.Увалиевой (1971 г.) некоторые виды моллюсков
( ЗиосТпао вгапц1йе«,МаогооЫи,ц>,уа во(нп1с11:1 ,1,еЫ<|агщ1а ЬигкоаЬапТса. ) 
опоиобны поглощать инкапсулированных личинок трихинелл при питании 
на трихинеилевной падали. Личинки трихинелл, попадая в желудочно-ки
шечный тракт моллюсков, не поревариваютоя, некоторые из них выходят 
из капсул в кишку, однако дальнейшего развития не получают и, не из
менившись, выбрасываются с фекалиями жизнеспособными и инвазионными. 
Личинки трихинелл, проходя через желудочно-кишечный тракт моллюсков, 
сохраняют кизнеопоообнооть от 3 до 5 суток, поэтому свежие фекалии 
улиток, оодержащие личинок нематоды, могут в некоторых случаях слу
жить источником инвазии для других животных, загрязняя их пищу, а в 
других олучаях некоторые моллюоки, сохраняя личинки трихинеллы в 
овоем желудочно-кишечном тракте, способны принимать участие в эпи
зоотологии трихинеллеза в качестве транзитных передатчиков,

А

О некоторых зональных оообенноотях биологической 
структуры фауны гельминтов диких млеко

питающих *

В поаледние годы резко возрос интерес к выяснению связей между 
организмами разных видов, а также между организмами и абиотической 
оредой. Знание этих овязей нужно прежде всего для понимания роли 
тех или. иных видов в биоценозе. Одни и те же биоценотичеокиефунк
ции могут осуществляться многими видами, обычно относящимися к раз-’ 
ным оиотематическим группировкам (Панфилов, 1966).

Наряду о этим весьма важное значение приобретают исследования 
в области территориального размещена: населения животных, слагающе
гося из функционально-биоценотичеоких групп организмов, различающих
ся прежде всего по характеру питания (Исаков, Панфилов, 1969).

Вероятно, можно с достаточным основанием к категории населения 
животных относить и гельминтов, которые в сущности являются предста
вителями четырех классов беспозвоночных. Об атом мы находим указа
ния в классической „абота К.И.Скрябина (1924) "К фауне паразитиче
ских червей пустынь и степей Туркестана", где он выдвинул извест
ное положение о том, что "...можно говорить о гельминтофауне сте
пей, пустынь, тундр, тайги о таким же правом,, как мы говорим об ор-
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нитофауне, энтомофауне, герпетофауне соответствующих стаций. Тем са
мым при биологической характеристике определенных отаций необходимо 
обращать внимание и на фауну паразитических червей".

В последние годы вышел ряд работ, посвященный зональным осо
бенностям населения наземных животных (Панфилов, 1966; Исаков, Пан
филов, 1969 и др.), В тоже время проблема зональных особенностей 
фауны гельминтов наземных позвоночных СССР оотаетоя еще мало разра
ботанной. Некоторые сведения, посвященные этой проблеме, имеются в 
работах М.М.Левашова (1950), С.М.Аоадова (1960), И.Е.БыховокоЙ-Пав- 
ловской (7962). Однако эти авторы эа основу ландшафтно-географиче
ского анализа фауны гельминтов берут такоономичеокий принцип, когда, 
как отмечает К.М.Рыжиков (1969), основное внимание уделяется только 
распределению видов, родов, семейств гельминтов по тем или иным зоо- 
географическим областям, районам. Не оспаривая значения таких после
дований, поскольку они дают очень ценную информацию, мы считаем, что 
было бы более целесообразным для выяснения зональных особенностей 
состава фауны гельминтов сопоставлять репрезентативность биологиче
ских групп и учаотие гельминтов отдельных классов в них. Нами про
анализирована биологическая структура фауны гельминтов диких млеко
питающих Вооточио-Европейокой равнины (территория Прибалтийских 
республик СССР, Белоруссии,Молдавии, Польши, Чехооловакии - кроме 
горных районов), равнин Средней Азии, о характерным для них ланд
шафтом песчаных пустынь, и горных районов Средней Азии. Для всех 
территорий установлена ныоокая общность состава гельминтов На се
мейственном уровне. Однако имеютоя и принципиальные различия в био
логической структуре фауны гельминтов сравниваемых территорий Пале- 
арктики, У млекопитающих Восточно-Европейской (В.Е.) равнины наи
большее количество видов нематод относится к П биологической груп
пе, на долю которой приходйтол 44,7%, Этот же показатель в усло
виях жарких равнин Средней Ааии равен 25,0%, а в горах он возрас
тает вновь до 35,1%. В равнинной чаоти Средней Азии по числу видов 
на первое место выходят нематоды У биологической группы, а в В.Е. 
равнины и в горах Средней Авии пропорция круглых червей этой груп
пы ниже (23,2 и 33,1% ооответственно).

Характерно, что в В.Е. равнина и на равнинах Средней Азии наи
большее количество видрв трематод отнбоитоя к 1У биолоГичебкой 
группе, а в горных районах довольно высок удельный веЬ трематод У
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оиологичеокой группы, развивающихся с участием наземных моллюсков.
У млекопитающих В.К. равнины среди цестод у биологической труп 

пы по количеству видов явно выделяются два семейства - ЛпорХосо -  
рЪаИйае, ИуиепоЬерьаьаие , Причем, что весьма характерно, зти же 
оемейотва доминируют в горах Средней Азии. В тоже время в равнин
ной части Средней Лаии удельный вес аноплоцефалид в составе у био
логической группы падает.

Таким образом, каждая территория характеризуется вполне кон
кретной структурой и соотношением гельминтов различных классов в 
ооотаве биологических групп, которое в значительной мере определя
ется климатическими факторами. Причем выявляется довольно высокая 
общность ооотава и репрезентативности гельминтов в продолах биоло
гических групп у млекопитающих В.К.равнины и гор Сродней Азии.

В перспективе, видимо, следует рассмотреть особенности биоло
гической структуры гельминтов позвоночных в более широком аспекте. 
Весьма заманчиво сравнительное изучение биологической структуры 
гельминтов млекопитающих, населяющих сходные типы местообитаний, но 
расположенных в различных зонах Земного Шара.' Например, выяснить 
общность и различия в составе биологических групп гельминтов млеко
питающих, распространенных в пустынях Евразии, Африки, Индии, Се
верной и Южной Америки, Австралии, или тоже в условиях лесных мас
сивов атих частей суши.

Биологические группы гельминтов млекопитающих 
' рааных отрядов

Количество видов гельминтов разных классов у млекопитающих в 
условиях Средней Азии показано в таблице 3. Как видно,таблица не 
дает достаточно полной информации об особенностях состава фауны 
гельминтов, так как приводимые в ней данные не отражают всего мно
гообразия экологических связей хозяев и гельминтов. Во всяком слу
чае по удельному весу нематод нет принципиальной разницы между 
зайцеобразными,, грызунами, хищными и даже парнопалыми.

В известной мере этот пробел можно восполнить, если учитывать 
не только количество видов различных классов, но и их распределе
ние по биологическим группам, что в достаточной мере позволяет оца-
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нить как таксономические, гак и биологические оообеннооти оостава 
фауны гельминтов млекопитающих различных отрядов (табл.4).

Обращает на себя внимание, что у грызунов вотречаютоя гельмин
ты восьми биологических групп, тогда как у зайцеобразных нет гель
минтов 1У и У1 биологических групп, у хищных - Ш и у парнопалых - 
У1.

У аайцеобрааных и 1'^ызунов на долю гельминтов I биологичеокой 
группы приходится 44,9% и 34,5% соответственно, причем в обеих олу- 
чаях доминируют нематоды. Для парнопалых более характерны гельминты 
П биологичеокой группы. Из гельминтов У биологичеокой группы у хищ
ных наибольшее количество видов приходитая на нематод (64,6%), а 
у зайцеобразных, грызунов и парнопалых на цеотод. Основное количест
во видов гельминтов УП биологичеокой группы у хищных отнооитоя к 
цеотодам (92,0%)* Наиболее выоока пропорция гельминтов УЩ биологи
ческой группы у париопалых.

Совершенно неожиданным оказалаоь отоль высокая пропорция гель
минтов У биологичеокой группы у зайцеобразных, грызунов и парнопа
лых, которых, как известно, отнооят к категории фитофагов - потре
бителей растительной пищи.

Можно думать, что крайне неравномерная репрезентативность 
гельминтов одних и тех же классов в составе биологических групп, а 
также далеко неодинаковый удельный вес одних и тех же биологических 
групп у млекопитающих разных отрядов в значительной мере зависят „ 
от биоценотических связей, которые складываются между хозяевами и 
инвазионными личинками паразитических червей.

Анализируя основные моменты, оппеделяющие состав гельминтов и 
частоту встречаемости паразитов у куньих В.Л.Контримавичуо (1969) 
отметил, что между первыми и вторыми существуют "трофичеокие" и 
“топические" связи. Гельминты, связанные о хозяином трофически, 
это те формы, заражение которыми происходит при поедании промежу
точных или дополнительных хозяев как объектов питания. Большое ко
личество видов гельминтов связано о хозяевами топически, так как 
их инвазионные личинки попадают к ним случайно, как примесь к ос
новному корму. Некоторая часть гельминтов заглатывается окончатель
ными хозяевами вместе с промежуточным,: или дополнительными хозяева
ми, но они не являются объектом питания дефинитивного хозяина (на-
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пример, трематоды рода ГНогпоьеНиш » нематоды рода пгаоипои1ив ).
В.Л.Контримавичуо указывает, что Подразделение гельминтов яа 

эти две группы во многих случаях может оказаться полезным для Пони
мания некоторых моментов формирования фауны гельминтов различных 
групп хозяев.

Распределение гельминтов у диких млекопитающих Средней Азии в 
зависимости от ценотичеоких связей показано в таблице 5. Как видно, 
у хищников явно преобладают виды гельминтов, сопряженные о хозяева
ми трофическими связями <84,0%), далее.следуют грызуны, у которых 
4-1,2% гельминтов попадают к ним через различных беспозвоночных и 
реже позвоночных. Зайцеобразные и парнопалые наибольшим количеством 
видов гельминтов заражаются топическим путем (100$ и 91,7$ - соот
ветственно).

1’аблица 5
Количество видов гельминтов у млекопитающих разных отрядов 

в зависимости от Ценотичеоких связей

О т р я д :видов 
:гель- 
:минто

гтрофичо!зкая
“1------“
;то1Шчесшая

вгвоего ! $ 1воего !! %
Зайцеобразные 29 - 29 100
Грызуны 119 49 41,2 70 58,8
Хищные 81 68 84,0 13 16,0
Парнопалые 108 , 9 8,3 99 91,7

Такое распределение гельминтов у млекопитающих нв случайное
явление и в значительной мере определяется оообенноотями эволюцион
ного развития этих хозяев. Как известно, одним из основных направ
лений в иотории развития млекопитающих было приспособление к раоти- 
тельнояднссти и возникновению соответствующих морфологических струк
тур (Флеров, 1970). Первый сумчатые и плацентарные млекопитающие 
были приспособлены к питанию животной пищей (черви, насекомые и Мел
кие позвоночные) и лишь частично мягкой растительностью (плоды). По 
мнению К.К.Флерова, настоящая раотительнояднооть для млекопитающих 
представляет более позднюю стадий развития.

Начиная о эоцена ореди млекопитающих все более разнообразными 
и многочисленными становятся парнопалые, причем в конце миоцена на 
первое место выходят*полорогие ( воутвае ), одним из основных на-



правлений развития которых в посла;дующем следует считать приспособ
ление к питанию исключительно растительной пищей, т.е, выработка 
наиболее высокоорганизованного из всех млекопитающих растительнояд
ного типа, каковыми являются жвачные (Флеров, 1970),

Основные направления эволюции грызунов недавно рассмотрены в 
монографии Н.И.Воронцова (1967), который показал, что для многих 
Миго1.с!#и , как и большинства других растительноядных млекопитаю
щих, начиная с ранного миоцена, был характерен переход от белково- 
липоидного к клетчатковому питанию. Среди грызунов наибольшей спе
циализацией к клетчатковому питанию характеризуются полевки и сур
ки. Причем полевки оумели раооелитьоя и "колонизировать" Голаркти- 
ку более полно, чем это оделала какая-либо другая группа грызунов 
(. Н Ш о п  , 1926).

Основные направления пищевой специализации "зайцеобразных так
же шли по пути приопоооблонип к питанию разнообразными растениями) 
(Громов, Гуреев и др., 1963).

Для многих Сапцуога характерны ограниченные периоды приема 
пищи, но зато очень сложна пищедобывательиая деятельность. Волки и 
шакалы ведут поисковый тип питания, лисицам свойственно мышкование, 
а для кошек более присуще "окрадывание" добычи из засады и длитель
ное ее выслеживание (Слоним, 1962).

Па рисунке I показан удельный вео гельминтов различных биоло
гических групп у млекопитающих в зависимости от трофико-экологиче-л 
ских связей последних о первымих» У парнопалых и зайцеобразных, 
как уже отмечено выше, ооновноа количество видов гельминтов попада
ет к ним топически, однако репрезентативнооть одной и той же биоло
гической группы крайне неодинакова.

У Парнопалых И , 4$ видов огнооятоя ко П биологической группе, 
а у зайцеобразных доминируют виды I биологической группы (47,8%). 
Для грызунов также характерен высокий удельный вео гельминтов I 
биологичеокой группы, к которой относится 58,6)4 видов.

х Процентное соотношение гельминтов различных биологических групп 
вычислено к числу видов гельминтов, попадающих к хозяевам трофи
чески или топичеоки.
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Уже из этого орарация .видно, что принципиально одинаковое на- 
нравланиа эволюционного развития данных хозяев - постепенное при
способление к питанию большим количеством растительной пищи - в ко
ночном итога не всегда приводит к ойщнооти состава гельминтов, что 
в значительной мере зависит от образа жизни млекопитающих.

Установлено, что у животных, например, полорогих, питающихся 
низкокалорийным кормом (растения), поддержание энергетического рав
новесий происходит благодаря значительной мышечной работе, произво
димой на протяжении многих часов (пастьба). Общее время, затрачи
ваемое на пищедобынательную деятельность и акт еды, достигает 50/» 
продолжительности оуток (Сломим, 1962). В связи с этим у многих 
парнопалых существуют постоянные топичеокие связи с инвазионными 
личинками нематод П биологической группы. Неслучайно Кэмерон (Сшпе- 
гоп , 1964) бурное развитие нематод подотряда 31>гоп{$у1и1;а, бук
вально вспышку формообразования у них, связывает с возникновением 
пастбищного питания у парнопалых. Способность овободнодвижущих ли
чинок отронгилят к миграции на паотбищные растения стало мощным 
прогрессивным фактором, обусловившим их биологическое процветание, 
особенно Нематод сем, тгЬоНозЬгопауИйае ,

Примечательно, что такая же закономерность в соотношении гель
минтов различных биологических групп прослеживается у сумчатых 
сем, Масгорос 1<1ае , распространенных в Австралии, и которых Е.Одум 
(1968) считает экологическим эквивалентом бизонов и рогатого ско
та в степях Северной Америки. У кенгуру, потребляющих в большом 
количестве растительную пищу, зарегистрировано 106 видов нематод, 
относящихся ко П биологической группе. Явное доминирование у Воуг- 
аае и маогоросиаае гельминтов этой группы можно рассматривать как 
пример конвергентного развития и формирования фауны паразитических 
червей у хозяев очень далеких в систематическом отношении. Пред
ставители разных подклассов хозяев ведут во многих отношениях оди
наковый образ жизни, занимают аналогичные места в биоценозах, хо
тя их ареалы удалены один от другого на многие тысячи километров, 
Благодаря конвергенции в сходных ландшафтах происходит постепенная 
"подгонка" биологии, поведения, морфо-физиологических черт и обще
го облика организмов к определенному числу "эталонов", наиболее 
приспособленных к данным условиям географической среда, что дает



оонования говорить о конвергенции кая процесое оближония признаков 
не только отдельных видов, но и в известной мере целых фаун, о'лот 
и даже ландшафтов (Формозов, 1964).

В этой связи также заслуживает внимания факт явного доминиро
вания у грызунов, раопрострапеиных в жарких пустынях Средней Азии, 
тех видов гельминтов У биологической группы, промежуточные хозяева 
которых насекомые. Известно, что существование животных в аридной 
зоне связано с весьма своеобразными приспособлениями к резко колеб
лющимся в течение годового и суточного,цикла физическим условиям 
среды, резицу колебаниям условий питания, снабжения водой. На эти 
общие для всего животного наоеления пустынь факторы, однако, по раз
ному реагируют организмы, находящиеся на разных ступенях эволюции, 
о разной экологической специализацией (Слоним, 1971).

У грызунов выработался весьма своеобразный путь восполнения 
водных запасов организма, Весной значительную часть Необходимой 
влаги они получают* Поедая эфемерные растения, которые о наступле
нием жаркого периода высыхают. Существенным источником, поставляю- . 
щим достаточное количество воды в это время, оказываются насекомые, 
которые очень богаты жирами (Слоним, 1962).

Видимо столь высокая пропорция (80,0)5) гельминтов, попадающих 
к грызунам о помощью насекомых - не случайное явЛоние. Анализ усло
вий существования этих хозяев показывает,, что господство у них гель
минтов, развивающйхоя о участием наоекомых, которых они поедают в 
большом количестве (ШМИДТ-НиЛьсеН, 1972), является результатом адап
таций грызунов к максимальному использованию водных ресурсов* кото
рые здесь обычно очень лимитированы.

Характерно, что наличие большого количества Видов гельминтов, 
попадающих к пустынным грызунам вместе с насекомыми прослеживается 
и в других частях Евразии. В частности у этих хозяев в жарких пус
тынях Аравийского полуострова, Синая, Северной Африки доминируют 
те виды гельминтов, инвазионные личинки которых развиваются в на
секомых.

Таким образом, мы рассмотрели биологическую структуру фауны 
гельминтов млекопитающих Средней Азии в целом и в пределах хозяев 
отдельных отрядов. Весь изложенный выше материал позволяет нам сде
лать заключение о том, что подразделение гельминтов на восемь био- 
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дорицацких груди и анализ их связей Р хозяевами более полно раскры
вает особенности состава и формирования фауны гельминтов млекопита
ющих, относящихся к разным отрядам,

В итого мы приходим к выводу о наличии трофико-экологически 
сопряженной эволюции хозяев и их гельминтов. При такой интерпрета
ции становятся понятными пути заражения млекопитающих определенны
ми комплексами гельминтов, относящихся к разным биологическим груп
пам. Причем, чем шире экологическая и трофическая радиация хозяев, 
том богаче и разнообразнее видовой состав их гельминтов. Узкая пи
щевая специализация хозяев, как правило приводит к доминированию 
у них гельминтов одной биологической Группы, ореди которых в свою 
очередь превалируют представители определенного класса гельминтов.

ГЛАВА Ш. К ПРОБЛЕМЕ О РЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЯХ,ГЕЛЬМИНТОВ 
В БИОГЕОЦЕНОЗЕ (В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ)

Роли различных организмов в биогеоценозах посвящено огромное 
кодичеотво работ, так как в последние годы в науке резко возроо 
интерес к изучению взаимосвязей, существующих в биосфере.

По вопросу выделения основных функциональных компонентов в 
биогеоценозе имеются различные мнения (Сукачева, 1958; Рафес, 1968; 
Одум, 1968). Согласно точке зрения П.П.Второва (1971) в биогео
ценозе можно выделить следующие основные блоки: радиация Солнца, 
атмосфера, ночво-грунт, фотоавтотрофы, хемоавтотрофы, хемогетеро- 
трофы. В свою очередь хемогетеротрофы делятся на нрототрофов и ор- 
ганитрофов. Ко вторым относятся все животные, большая часть бакте
рий и некоторые паразитические растения. Среди органитрофов выде
ляются биофаги, салрофаги, сапр( 5иофаги. Г1р: чем паразитические ор
ганизмы входя! в категорию биофагов.

Известно, что трофические связи служат основой любого биогео
ценоза (Вернадский, 1965; Рафес, 1968). Следует также отметить, 
что практически во всех обзорных работах, посвященных трофической 
структуре сообществ организмов, гельминты, как правило, не указы
ваются. Между тем еще в 1924 году академик К.И.Скрябин писал, что 
гельминты должны рассматриваться как ; елноправные сочлены биоцено
зов (биогеоценозов). Но весь последующий этап развития гельминто-
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логии был направлен, в основном, на изучение фауны гельминтов поз
воночных животных, наоалякщих самые различный среды жизни. В итоге 
многочисленных и следований сформировался особый раздел зтой Науки - 
гельминтогоографин, значение которой трудно переоценить» Однако, 
если гельминты - полноправные сочлены биогеоценозов, то, видимо, 
следует в первую очередь оценивать их кай организмы, выполнившие 
определенные трофические функции, Т.е. необходимо выявить Положе
нно их среди функциоНально-биоцонотичееких групп организмов, наое- 
ляющйх налу планету.

В нодной Части нашей работы мы уже отмечали, что огромное 
чиоло видов животных нвлпютой носителями гельминтов на разных ста
диях развития. Однако остается совершенно непонятным, почему эти 
организмы практически никогда и никем Но учитывались при Научении 
самых различных аспектов потока Превратимой энергий между основны
ми блоками экосистем (биогеоценозов).

Между тем, как отмечает Г.Ф.ХИДьмй (1966), при эволюции, Обус
ловленной естественным отбором, одновременно й неразрывно происхо
дит два процесса* индивидуальное изменение организмов и коллектив
ное преобразование организмами среды обитаний, в результате чего и 
воз гикают наиболее благоприятные длН них условия существования.

В результате анализа различных точек зрений о роли различных 
организмов в биогеоценозах (Левашов, 1950} Исаков, 1967} Викторов, 
1967} ШмалЬгауэеМ, 1968} Вернадский, 1965} Шульц,' 1967} рубцов,
1967} Парамонов, 19674 Панфилов, 1966, 1967} ШульЦ, Гвоздев, 1970} 
Рыковокий, 1970} Ромашов, Сафронов, 1965} Дю в й н ь о , Танг, 1968$ Фарб, 
1971} Хгапк,196в; Ща1кву,Меак1пв,1970; ПоаН10кй]С,ИиееЬ1Пв,П1.оЬаг- 
а»оп, 1971) Фе1Гогн, 197.1 и др,), а также данных об.особенно
стях питания гельминтов различных классов (Ринецйнскай, 1968? Шульц, 
Гвоздев, 1972} Лосев, 1972,} МагеьИв, 1967) Вахту,1971а, 19716, 
19710) Го1п*г ,1972 и Др») МЫ ПрИХОДИМ К ВЫВОДУ О ВОЗМОЖНОСТИ
трофико-функциоНального Подразделений этих беспозвоночных. С нашей 
точки зрения представляет также большой интерес анализ историческо
го развитий бйотичеокйх сообществ гельминтов и их хозяев, также от
носящихся к различным трофйко-фуккциональным группам.

Подтверждение этого мы Находим в работе Д.В.Панфилова (1966,
1967), который,насаль роли насейЬМЫх в биотических сообществах,
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подразделяет их' на ряд фушсционалыш-биацецотичеоких групп, характе
ризующихся особенностями питания. А.А.Парамоиов (1967) среди фито- 
гельминтов выделяет ряд фуакциональна-биоценотических груши аусап- 
робионты, девиоапробионтц, настоящие фитогелъминты, среди которых, 
имеются эктопарааитичеокие шсогельминты, фитогельминты неепецифи- 
чеокого патогенного аффекта, фитогельминты специфического патоген
ного аффекте,

Следует отметить, что насекомые и фитогельминты, входящие в 
состав тех или иных функцмонально-биоцеиотических групп, довольно 
четко дифференцируются и морфологически.

До настоящего времени роль и значение гельминтов в динамике 
биогеоценозов остается вне поля зрения как самих гельминтологов, 
так и экологов. Нам кажется, что следует признать весьма важную роль 
гельминтов как биодо1’ичаоких раздражителен, катализаторов и роле оп
ределенных процессов как в организме хозяина, так и в сообществе их, 
так как,"когда паразиты чрезвычайно упрощают свою морфологическую 
структуру, они как раз чрезвычайно усиливают биохимическую анергию, 
энергию размножении, т.е. чрезвычайно увеличивают биогенную мигра
цию своих атомов, что усиливает их положение в борьбе за существо
вание" (Вернадский, 1965).

Мы считаем своей задачей обратить внимание исследователей на 
то, чтобы они не ограничивались только изучением видового состава 
гельминтов разных групп животных. Необходимо знать гораздо больше 
о вааимных связях и жизнедеятельности всех организмов, о роли каж
дого в жизни целого и наоборот, Мы вправе поставить вопрос - могут 
ли беспозвоночные, относящиеся к различным клаооам (трематоды, цес- 
тоды, акантоцефалы, нематоды) и объединяемые одним общим понятием - 
гельминты - быть равнозначными го характеру питания и соответствен
но по трофико- функциональной роли в биогеоценозах? Видимо, нужны 
дополнительные исследования в более широком плане, в аопекте объек
тивной оценки роли всех организмов, населяющих нашу планету.

У ;  В Ы В О Д У

,1. Структура фаунистических комплексов гельминтов, так же как 
и структура систематических групп животных - асимметрична. В целом
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фауна Гельминтом диких млекопитающих Средней Азии характеризуется 
явным доминированием нематод. К этому классу беспозвоночных отно
сится большинство семейств, родов и Видой гельминтов, найденных 
здесь. Асимметричность структуры фауны проявляется и в пределах 
классов гельминтов, среди которых имеются семейотва, включающие наи
большее количество видов данного класса. Из трематод таковыми явля
ются семейства Г1ав1огоН1йае (22,8%) , ЕоНтовТотаиНае (17,1$), 
ВгаоНу1ввм1аае (17,1$), ЬвЬГЬЬвЙенвгИвйе (II,4$), Г1огосое111вае 
(11,4$), Из цестодТаепППае (30,2%), Лпор1ооврНп11аав (21,9%), . 
Нугаепо1вр1*1Нае\^ И8 нематод - ТМсЬовТгопвуНвае (18,6%) , Зр1гН- 
г1Нав (8,1%) , ГгоТояТгопвуНЯао (?,б%) , НеТегОхупетаПНае (80,1%) » 
ТПоНооорЬаПйае (6,2%), ОпоЬосегоТПае (5,7%). Удельный вес аквн- 
тоцефал в состава фауны очень мал И он равен всего 2,5%.

2. Ё составе и структуре фауны гельминтов равнин и гор Средней 
Азии имеются существенные различия. Наиболее характерным фауписТи- 
ческиМ элементом горных районов являются трематоды семейбТВа Ьюго - 
соеЩйае, ВхасНуТаемТаай • Нематоды семейства ГгоТов1вопву11йае. 
У всех этих гельминтов Промежуточные хозяева - найемные моллюски, 
которые здесь распространены практически повсеместно и при высокой 
численности. Цостодофауна млекопитающих гор прежде всего характери
зуется большим количеством видов семейства'Аиор1осврЬа11аан , раэ- 
вивающихон с участием клещей - орИбатид, Обширные пространства рав
нин Средней Азии практически лишены трематод И млекопитающие зара
жаются этими гельминтами в азональных участках ландшафта (долины 
рек, берега озер, каналов). Среди цестод здесь доминирующее поло
жение занимает семейство ФмепШае . В нематоДофауне млекопитаю
щих равнин по удельному весу на первое место выходят семейства Зр1- 
гиг1Нае, оиоЬоовгоьаае , промежуточные хозяева которых насеко
мые и кровососущие членистоногие.

Таким образом, для каждой физико-географической единицы (тер
ритория равнин и территория гор) выявляются доминирующие семейст
ва гельминтов, определяющие специфику фаунйстических комплексов 
этих беспозвоночных.

3. АреалогическиЙ анализ родов гельминтов показал, что у ди
ких млекопитающих Средней Азии встречаются цЯть груПп родов Гель
минтов: убиквисты (31 И 21,2%), голарктические (35 и 24,0%),
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пялеарктичаские (26 или 17,85Ь), тропические (49 или 33,6) и эндемич
ные (5 или 3,4%), Как нидно пропорция зядамичных родов в Роставе 
фауны гелвииитов очень иала, так квк среди трематод, цестод и акан- 
трцефал таковых не?, Только среди нематод Икается пять цоцотипич- 
рых родов: ПоЬоХо»1ар1гцги, зКг^аНпоПвга, Сеп1оа1;отог1а,Пег1паТо - 
риНаг^й, кааиввгигта . Обращает на себя внимание, что на равни
нах заметно выделяются роды тропического происхождения, на долю ко
торых приходится 38,3% от их общего чиода, в горных районах значи
тельно повышается удельный вес голарктических и палеарктичоских ро
дов, Наши данные хорошо согласуются с представлениями о аоогеогра- 
фичеоких особенностях животного мира равнин и гор Средней Азии: в 
целом на равнинах господствуют субтропические и тропические по про
исхождению животные, а В горных районах распространено болрщое ко
личество форм голарктического типа фауны,

4. В настоящее время адификаторами це ионических группировок 
равнин и гор Средней Азии стали домашние животные (овцы, козы, круп
ный рогатый скот), постоянный выпас которых существенно меняет функ
циональную и, естественно, таксономическую структуру животного на
селения. В система "гельминт - окончательный хозяин" произошла до
вольно значительная перестройка, приведшая к тому, что большое ко
личество видов этих беспозвоночных в половозрелой стадии получили 
возможность освоения новой среды обитания, причем за очень корот
кий исторический срок. Высокая численность и повсеместное распро
странение домашних Жвачных приводят к резкому возрастанию зараже
ния' их гельминтами. Роль диких парнопалых, многих видов грызунов, 
зайцеобразных, насекомоядных и рукокрылых в распространении гель
минтов среди домашних животных и человека в условиях Средней Азии 
слишком мало. Однако на территории Средней Азий 'меются и типично 
природноочаговые гельмйнтозы альвеококкоа, трихинеллез в новом по
нимании и ряд других,в поддержании очагов которых большую роль иг
рают некоторые хищные, грызуны и кабан из парнопалых,

5. Основываясь на циклах развития и спооооах проникновения в 
организм млекопитающих инвазионных личинок,мы выделяем восемь био
логических групп гельминтов. I группа включает гельминтов, инвази
онные личинки которых находятся в яйце, откуда они выходят только 
в организме позвоночного животного, 11 - гельминты, у которых ин
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вазионные личинки надут свободный образ жизни и обычно находятся на 
растениях, в подотилко, могут мигрировать в почну, М - гельминты, 
инвазионные личинки которых ведут свободным образ жизни и связаны с 
водой или водными растениями* 1У - гельминты, у которых инвазионные 
личинки развиваются и локализуются в различных йодных Озсноавоноч- 
ных, У - геЛьминтЫ, у которых инвазионные личинки развиваются И ло
кализуются в различных наземных беспозвоночных, У1 - Гельминты, у 
которых инвазионные личинки локализуются в водных позвоночных, УП - 
гельминты, у которых инвазионные личинки локализуются в наземных 
позвоночных,вУШ - гельминты, у которых инвазионные личинки локали
зуются в организме* членистоногих* нападающих на окончательных хозя
ев,

6» У млекопитающих равнин Среднем Азии среди Гельминтов у био
логической группы наибольшее количество видов развивается о участи
ем насекомых, которые для большинства видов паразитических червей 
Являются промежуточными хозяевами, В горных районах значение насе
комых как "доставщиков" инвазионных личинок гельминтов к млекопитаю
щим снижается, зато рйзко возрастает роль нааемных МоЛлюокоВ й кле- 
щой-орибаТйд. Следовательно каждом территории свойственны Комплек
сы гельйинтов, т.а, имеются "главные потоки" биоДоГическй и эколо
гически обусловленных форм паразитических Червей.

?, Не оспаривая значения такОономичоокоГо Принципа при ланд
шафтно-географическом анализе фауны гельминтов* мы считает, что 
для выяснения зональных особенностей состава фаукы паразитических 
червей следует сопоставлять репрезентативность биологических Групп 
и участие гельминтов отдельных классово них* так как каждая терри
тория характеризуется вполне конкретной структурой и Соотношением 
ГеЛЬмИйТОй различных классов В составе биологических" групп, Чтб в 
значительной каре определяется климНтичОоНими факторами,

8» подразделение гельминтов на Восемь биологических групп И 
анализ связей их с хозяевами о нашей точки зрения более полно рас
крывает Особенности состава и в определенной мэрё закономерности 
формирования фауны паразитических Червей отдельных групп хозяев.
Мы Приходим к выводу 0 наличии Трофико-экоЛогичеоки сопряженной 
эволюции хозяев и их гельминтов. При такой интерпретаций становят
ся понятными пути заражения, например, париоЛалых. в основном гель-
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минтцми Н биологической группы,а грызунов и зайцеобразных - I, Чем 
шире экологическая и тропическая радиация хозяев, тем богаче и раз- 
иообразиоо видовой состав их гельминтов. Узкая пищевая специализа
ция хозяев, как правило, приводит к доминированию у них гельмин
тоз одной СиологичеокоИ группы, ореди (соторых в овою очередь прева
лируют иродотавитали определенного класса гельминтов.

9. Весь ход развития гельминтологии, как раздела общей биоло
гии, о очевидностью свидетельствует о том, что проблема функцио
нально-трофической характеристики гельминтов и оценки их роли в по
токе превратимой анергии становится на повеотку дня. Видимо, гель
минты, как и многие группы организмов, являются Своеобразными "ка
тализаторами", ускорителями биологичеоких процессов. Поэтому этой 
проблеме следует уделить особое внимание и тем самым гельминтологии 
внести свой вклад в решение важнейший задачи современности "Человек 
и биосфера".
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животных и охране их численности", т.1, 1972, Киров.

32. Гельминты млекопитающих Киргизии. В кн."Млекопитающие Кир
гизии". Изд."Илим", 1972.
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Материалы диссертации доложены

1. На юбилейной конференции гельминтологов Киргизии, посвящен
ной 90-летию со дай рождений академика К.И.Скрябина. Фрунзе, Сен
тябрь, 1968 г.

2. На гельминтологической секции Научного Сонета АН СССР по 
проблеме "Биологические основы оовоейий, реконструкции и охраны 
животного мира". (Тбилиси, 1б-1? мая 1968 г»).

3. На расширенном заседании Ученого Совета лаборатории гель
минтологии А.Ц СССР, (12 Май 1970 г., Москва).

А. На совместном заседании лаборатории паразитов рыб И птиц 
Института зоологии АН Каз.ССР И лаборатории гельминтологии Институ
та биологии АН КирГ.ОСР (1-2 ноябри 1971 Г. Айма-Ата).

5. На совместном заседании лаборатории паразитов рыб и птНц, 
лаборатории гельминтов млекойитаю1дйХ Института зоОЛоРии АН Каз.ССР 
и лаборатории гельминтологии Института биологии АН Кирг.ССР (13- 
16 декабри 1972 Г.* ФруНйе).
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