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В В Е Д Е Н И Е

В процессе своей производственно-практической деятельности 

человечество, разрешая различные аспекты взаимоотношений о при

родой, столкнулось о весьма сложной проблемой биологического 

паразитизма. История человечестве - это во многом печальное по

вествование о борьбе о различными эпидемиями, заболеваниями па

разитарного характера и их извечными спутниками - смертью, го

лодом, опустением. Время, выкристалиаовывающее из страданий мно

гих миллионов людей опыт и знания, решило и решает этот поединок 

между человеком и биологическими паразитами во многих случаях в 

пользу человека.

Исторически сложилось так, что внимание исследователей бы

ло приковано к изучению, в первую очередь, паразитов человека, 

сельскохозяйственных и промысловых животных, поэтому их парази- 

тофауна хорошо изучена. Известно, что многие патогенные парази

ты человека и сельскохозяйственных животных тем или иным путем 

(филогенетически, экологически и т.д.) овязаны о дикой природой, 

о дикими животными. Это заставляет изучать паразитофауну некото

рых групп диких животных, на первый взгляд не связанных непосред

ственно о человеком и его окружением. К таким животным, в част

ности, отн'ооятоя пресмыкающиеся.

О значении пресмыкающихся в биоценозах и хозяйственной де

ятельности человека извеотно еще очень мало. Исследования, про

веденные в пооледнее время, показывают, что распространенное 

ранее мнение, по которому пресмыкающихся отнооили К животным 

безразличным для человеке или имеющим малое значение, не верно. 

Многие виды рептилий потребляют насекомых, моллюоков и грыэувов, 

приносящих вред народному хозяйотву я играют, тем оамым, положи-
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тельную роль. В медицине большое значение имеют ядовитые змеи 

в связи с изготовлением из их ядов различных лекарственных пре

паратов. Наряду с пользой, иресмыкающиаоя могут приносить и вред, 

так как они являются хозяевами ряда паразитов и могут быть ра- 

зервентами некоторых заболеваний. Кроме того, укусы ядовитых 

, змей опасны для человека и наносят некоторый урон животноводству

Пресмыкающиеся, как хозяева паразитов, изучены еще очень 

слабо. В особенности мало исследованы в атом отношении виды реп

тилий, населяющие просторы нашей республики и являющиеся одной 

из самых многочисленных групп диких позвоночных животных на юге.

Рептилии распространены во всех ландшафтных зонах, обитают 

в самых различных биотопах, включая жилища человека. Занимая 

общие с сельскохозяйственными и промысловыми животными биотопы, 

пресмыкающиеся могут быть резервентэми возбудителей некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней этих животных (опирохетоза, 

туляремии, бруцеллеза, спирометроза, спироцеркоза, аляриоза и 

др.). Поселяясь в садах, огородах, жилых й хозяйственных пост

ройках, пресмыкающиеся могут загрязнять своими выделениями ово

щи, фрукты, предметы обихода и тем самым передавать,некоторых 

паразитов человеку.

В последнее время пресмыкающиеся привлекают внимание еще и 

тем, что в медицине применяются препараты, изготовленные из зме

иных ядов. Для промышленного получения этих ценных продуктов 

(один грамм яда стоит 160 рублей) созданы серпентарии, в которых 

содержатся до нескольких тысяч змей. Однако большинство змей не 

выдерживает длительного содержания в неволе и погибает. Это в 

еще большей степени увеличивает и без того высокую цену змеиных 

ядов. Одной из причин гибели змей в серпентариях являются различ 

ные заболевания паразитарного характера.
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Названные вопросы определили актуальность изучении нарави- 

тофауны пресмыкающихся юга Казахстана, где обитает большинство 

видов этих животных (41 из 50 известных в республике).

Основоположник советской гельминтологической школы К.И. 

Скрябин со своими учениками (1962) пишет; "Изучение гельминте- 

фауны амфибий и рептилий представляет не только значительный 

Теоретический интерес, но в свете современных воззрений имеет 

практическое значение. Эти позвоночные могут являться промежу

точными и дополнительными хозяевами некоторых гельминтов домаш

них животных. Илероцерноиды лентецов, патогенных для людей и 

домашних плотоядных, могут локализоваться в теле некоторых ам

фибий и рептилий... Изучение гельминтофауны амфибий и рептилий 

уточняет ряд моментов, касающихся биолох’ичеокого цикла этих па

разитов, и вносит ясность в знание кругооборота гельминтов в 

природе" (стр.146).

В соответствии о этими указаниями мы поставили перед собой 

следующие задачи:

1) выяонить видовой состав паразитов и отепень зараженно

сти ими наиболее массовых видов пресмыкающихся;

2) охарактеризовать обнаруженных паразитов о экологической 

точки зрения;

3) выявить роль рептилий в циркуляции некоторых гельминтов 

человека и животных,

ИЗУЧЕННОСТЬ ИАРАЗИТОФАУНЫ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 
КАЗАХСТАНА

Согласно литературным данным, у пресмыкающихся Казахстана 

(исследовано 19 видов, около 300 экз.) зарегистрировано 36 видов 

паразитов. Из паразитических простейших обнаружено два вида жгу
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тиконосцев и один вид споровиков; из гельминтов - 4 вида цеотод,

3 вида трематод, 12 видов нематод, 2 вида акантоцефал и 12 видов 

клещей,

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА РАБОТЫ

Обор материала производился о 1967 по 1969 г, Уа это время 

в 29 пунктах, расположенных в пустынной и горной зонах юга рес

публики, исследовано 743 особи преомыкающихсн, принадлежащих к 

23 видам трех отрядов: степная черепаха - Тевкийо П о г в Л е Ш  - 

46; серый геккон - Оупгаоааску1ив п ш в о у ! - II; степная агама - 

А^вта в«тйи1по1вп'1а - 57; такырная круглоголовка - РНгумосерНа- 

1ив ЬеИовсорив - 2; круглоголовка вортихвоотна - рц.^иккакив - 

32; ушастая круглоголовка Пг.тувкасеиа - 3; желтопузик - ОрЫваи- 

гив аройив - 33, алайский ,гологлаа - АЫерЬагив а1а1сив - 18; 

прыткая ящерица - Ьасегка а ^ Ш в  - 10; ящурка быстрая - ЕгетХав 

уеХох - 6; ящурка разноцветная - Е.агвика - 65; ящурка динейчатая- 

Е.ХХпеоХака - 7; ящурка^ сетчатая - Е.егшш1са - 8; ящурка средняя- 

Е.ХпкегтвсГХа - 5; уж обыкновенный - ЕакгХх пакгХх - 26; уж водяной- 

Н.кеаавХХака - 92; удавчик восточный - Егух какагХсив - 8; полоз 

поперечнополосатый - СоХиЪег кагеХХпХ - 3; полоз разноцветный - 

С,гаувгв1вг1 - 4; полоз узорчатый - ЕХарЬе ахопе - 43; стрела-змея- 

РвааипорШв Х1веоХакши - 26; гадюка степная - уХрега игвХпХ - 157; 

щитомордник - АпсХвЬгоаоп НаХув - 86 экземпляров.

Качественный и количественный состав паразитофауны учиты

вали методом полных гельминтологических вскрытий, сбора эктопа

разитов и приготовления мазков крови из сердца, сукровицы из пе

чени, и селезенки, содержимого и пристеночной слизи заднего отде

ла кишечника. Просмотр органов, и тканей осуществляли компрессор
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ным методом в комбинации со способом оливов. Добытый материал 

обрабатывался обычными методами, принятыми сейчао в гельминтоло

гии и протистологии.

При экспериментах по Заражению рептилий трихинеллами ис

пользовали лабораторный штамм, пассируемый в мышах. Личинок три

хинелл для заражения получали путем переваривания трихинеллез- 

ных мышц в искусственном желудочном соке. Личинок в дозе инфекта 

подсчитывали по методу слабой концентрации (Мс Соу, 1932).

Белых мышей и пресмыкающихся заражали трихинеллами о по

мощью отекляной пипетки перорально. Белых мышей предварительно 

анестезировали эфиром. Всех подопытных животных перед вскрытием 

усыпляли эфиром в герметичном сосуде.

Ори выяснении принципиальной восприимчивости пресмыкающих

ся к трихинеллам в природе и установлении длительности пребыва

ния трихинелл в желудочно-кишечном тракте, рептилий содержали в 

условиях, приближенных к природным. Для этого служил разборный 

вольер 3,3x1,5 м.

Для изучения кишечной стадии трихинелл у пресмыкающихся, 

последних содержали в оборудованном политермостато (5 камер), с 

автоматической регулировкой постоянства температуры (37°41°С) и 

сменой освещения (12 часов - овет и 12 часов - темнота).

Для подсчете транзитных личинок и кишечных трихинелл фека

лии и разрезанный вдоль кишечник помещали в чашки Петри с физио

логическим раствором или раствором Рингера. Затем чашки Петри 

помещали на 1-1,5 часа в термостат (+37°С), где нематоды актив

но выходили в раствор, сохраняясь живыми достаточно долго. При 

сравнительном изучении кишечных трихинелл у белых мышей и степ

ных черепах тонкий отдел кишечника перед помещением в раствор 

Рингера разрезали на четыре равные части. Это позволило при под
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счете кишечных трихинелл использовать индекс преимущественной 

локализации. Трихинелл, отобранных для просмотра и фотографиро

вания в фазовоконтрастном устройстве, фиксировали в горячей гли

церин-молочной кислоте. При изготовлении постоянных: препаратов 

собственно трихинелл (как личиночных, так и половозрелых форм) 

пользовались одинаковыми методами: фиксация в жидкости Буэна, 

окраска гемалауном по Майору (Ромейс, 1948).

Мнвазионность транзитных личинок трихинелл (прошедших ки

шечник рептилий) проверяли на белых мышах (биопроба).

Млекопитающие (ежи, корсаки), которых использовали для соз

дания лабораторной модели естественного пищевого звена ("жертва- 

хищник"), перед опытом содержались в точение месяца в условиях, 

исключающих заражение трихинеллами. Это позволяло сделать вывод 

(при отсутствии инкапсулированных трихинелл) об искусственно 

вызванном у них заражении. Указанным млекопитающим скармливали 

змей, которым до этого (за I, 3, 5 суток) были введены перораль

но личинки трихинелл.

Для анализа материала многие данные были обработаны метода

ми вариационной статистики (Рокицкий, 1961; Урбах, 1963; Федо

ров, 1967).

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЮГА КАЗАХСТАНА

Административно в обследованную т^иторию входят Алма-Атин

ская, Ддамбулская, Чимкентская и частично Кзыл-Ординской обла

сти. Такое объединение обусловлено климатическими и зональными 

связями и общностью рельефа. Обследованная территория включает 

две зоны: пустынную и горную.

В характеристика приводятся особенности названных зон на
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юге Казахстана, рассматриваются экологические факторы, оказываю

щие влияние на пресмыкающихся и их паразитофауну.

СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЗОР ПАРАЗИТОВ РЕПТИЛИЙ

В результате обработки собранных материалов у пресмыкающих

ся юга Казахстана нами зарегистрирован 61 вид паразитов (табли

ца I). При этом один вид нематод описан как новый для науки; 

один род и вид жгутиконосцев и один род и вид гельминтов отме

чается впервые,для СССР; 5 родов из Ш  видов проотойших-нарааитов, 

18 родов г  31 вид гельминтов констатируются впервые для парази- 

тофауны рептилий КаэССР, Для 15 видов паразитов установлены но

вые хозяева. В результате работы параэитофауна рептилий Казахста

на дополняется 23 родами и 45 видами паразитов и в настоящее вре

мя насчитывает 82 вида, в том числе 15 видов простейших, 55 видов 

‘гельминтов и 12 видов клещей.

Таблица I

Видовой состав паразитов пресмыкающихся 
Казахстана

Виды паразитов ; Хозяева и их зараженность

I 1 . 2 ,

1. ПРОСТЕЙШИЕ

Па ке Пв Ъа

I. РгоФегдтотш Хасвг'Ьав- 
тТгТАЗа таг ХасвгЬа®

Агама степная - 3,5$ . 
такырная круглоголовка - 2 из 2 
ушастая круглоголовка ~ 33,3% 
желтопузик - 3,01% 
разноцветная ящурка - 13,8% 
линейчатая ящурка - 14-.2% 
сетчатая ящурка - 12,5%

2, РгоДегсшопав ХаемЧае- 
т!г1Я1и таг орЫсИае

восточный удавчик - 14,3% 
водяной уж - 5,4% 
узорчатый полоз - 4,7% 
стрела-змея - 19,2% 
степная гадюка - 17,2%
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1 2
3 • СНуЗ-отав-Ых жепуоп! водяной уж - 1,1% 

узорчатый полоз - 4,7% 
стрела-змея - 11,5% 
степная гадюка - 0,6%

4. Мопооегоошопаа со1и- 
Ъгопдт узорчатый полоз - 41,9% 

стрела-змея - 34,6% 
степная гадюка - 19,8%

степная агама - 8,8% 
узорчатый полоз - 41

5. Тг1сНотаа<:1х ар.
1ь

6. Тг1бЬотогта ар.
стрела-змея - 3,8%

узорчатый, полоз - 23,3%оирчахицп. пипио — с-* * .
степная гадюка - 1,9%

7. ОраИпа 1:г1апки1а1;а желтопузик - 3,01%

8. Ора'Ипа оЫ П коп А а- желтопузик - 3,01% 
а1ша

Врогозоа
9. Навтойгвкаг1па сЬагЬи- поперечнополосатый полоз - 33,3% 

в !с а

10. Наетовгек&гТпа со1иЪг! узорчатый полоз ~ 9,3%

11. Наваойгв8аг1па вгвш1ав разноцветная ящурка - 3,1%
сетчатая ящурка - 37,5%

12. Навгаоегекаг1па Зак1тот1  круглоголовка-вертихвостка - 9,4%

13. Навшоегв8аг1иа рго1а1;а разноцветный полоз - 50%

14. НаешоегейагТпа 1;и гср - степная агама - 3,5% 
тапТса

15. НавтоегвкагТпа ар, водяной уж - 1,1%

ГЕЛЬМИНТЫСеаТоЫ еа
половозрелые формы

17, ОосЬогТаЫса воЪо1ву1 прыткая ящерица - 10%
быстрая ящурка - 16,6%

16. Р1гИетосуЪоп ар.

ПОЛОО — /
стрела-змея - 3,8% 
степная гадюка ~ 5,7%ч^нпан д. а дат х\0|
щитомордник - 16,3%
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____________ I________ ___

18. ОосЬог1вк1оа рау1оуяку1

19. ОосЬог10к1 са киЪегои- 
1ака

20. 0осНог1в-Ыса 8р.

ЛИЧИНКИ

21. Мевооввко1аея в р Л

22. Мевосявкокйеа яр.II

ТгагоакоНа

_____________________2____________
разноцветная ящурка - 10.8% 
линейчатая ящурка - 14,2%

степная гадюка - 3,8% 
щитомордник ~ 1,2%

степная агама - 38,5% 
желтопузик - 27,3% 
разноцветный полоз - 25% 
узорчатый полоз - 4,7% 
стрела-змея - 3,8%

степная гадюка ~ 0,6%

разноцветный полоз - 25%

степная гадюка - 2,5% 
щитомордник ~ 2,4%

половозрелые формы

23. Мек'ар1ав1огсМв то11п!

24. Рага1вро(1вгтпа о!оао1~ 
со'1а

» 25. МаогоЛага 1опк1со111в 

о 26. ТеХогоЫв авеиХа

27. Т в Ю г с М в  вр.

ЛИЧИНКИ

*28. А1аг1а а!а!а

<* 29. НвоДурХовкотит вракЬо- 
1Нвв

/ 30. 31, г! Ев а 0кг1е1в 

ЫвюакоНа

половозрелый формы

г 31. КЬаЪсИав Гивсоувпо-
вие

желтопузик - 3,0% 

обыкновенный уж - 11,5%

родяной уж - 1,оч %

обыкновенный уж - 15,4% 
водяной уж ~ 59,8%

желтопузик - 9,1%

обыкновенный уж - 3,8%

обыкновенный уж ~ 7,7% 
водяной уж - 3,3%

водяной уж - 2,2%

обыкновенный ук - 19,2% 
водяной уж - 54,3% 
узорчатый полоз - 9,3%

I
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_____________ X____________

32. НЬаЬаХав 8р.

33. Еп1отв1аа с1иДагд1п!

34. НехакопкорПогив орЫ- 
паиг!

35. РагарЬагупеойоп вкг^а- 
ЫпТ

36. ЗраиИвойоп ех'вш1а81 

3?. ЗргацИкойоп 1асвг:Ьае

38. ТасЬувопе-кгАа соп!оа

39. ТвсЪу8опе1;г1а Непкака

40. ТасЬ.уеопа1;г1а 1оЪа1;а

41. ТасЬуйопв-кгАа 1опе1-, 
оо111в

42. ФаоЬуйопв'кгХа тасго- 
1а1тие

43. ТасНуеопекгТа т1ого- 
1а1тив

44. ТасЬукопв1;г1а риваНа

45. 'РасЬукопе'»;г1а гоЪиаТа

46. ТасЬу8опе1:г1а а1;у1оеа 

4?. АГаеиг1в а1аеиг1в

48. Ме т Н е Н а  т!сгое1; оша

49. МепсИеИа НиМп1п1

50. Меп<11е11в ипс1па1;а

51. Акгаскув (1аску1иг1в 

<52. ОрЫдавсагТв вр.

53,. АЬЪгеу1а1;а аЬЬгеу1ака

54. АЪЪгеуХака кагаеНека- 
Ш е е

10 := АарИоаесии всЫкЬо-
Ъв'Хоу! ■

____________ 2_____

разноцветный полоз - 50% 

желтопузик -> 27,3% 

желтопузик - 30,3%

желтопузик - 21,2%

разноцветная ящурка - 1,5% 

прыткая ящерица - 10,0% 

степная черепаха - 66,5% 

степная черепаха ~ 6,6% 

степная черепаха - 4,3% 

степная черепаха ~ 56,7%

степная черепаха - 17,1%

степная черепаха - 20,1%

степная черепаха - 6,6%

степная черепаха - 43,9%

степная черепаха -• 59,1%

степная черепаха - 6,6%

степная черепаха - 6,6%

степная черепаха - 13,3%

степная черепаха - 73,9%

степная черепаха - 15,3%

обыкновенный уж - 7,7% 
водяной уж - 1,1%

прыткая ящерица - 10,0%

желтопузик 48,5%

обыкновенный уж - 30,8% 
водяной уж - 5,4% " .
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I : 2

ЛИЧИНКИ

«56. 8р1гоовгса 1ирА обыкновенный уж - 7,7% 
водяной уж - 6,5% 
восточный удавчик ~ 14,3% 
желтопузик - 3,0%

* 57. РНувосврЬаХие аеха- 
1а(;и»

обыкновенный уж - 7,7% 
водяной уж - 2,2%

•» 58. ОпюАпае вею, эр, обыкновенный уж - И , 5% 
водяной уж - 2,2%

АешШюоеюЬ.а1а

ЛИЧИНКИ

59. Сеп1;гогЬуюсЬиэ зр. степная гадюка - 2,5% 
щитомордник " 3,5%

60. ОНвосвюАЬогЪупсЬив
зр.

разноцветная ящурка 1,5%

АоагАпа

61, ОрЫопАззиз паАгАоАз водяной уж,~ 1,1% 
стопная гадюка ~ 1,9% 
линейчатйя ящурка - 14,2%

62. НаеторЬузаПз вцХсаЬа желтопузик - 24,2% 
разноцветный полоэ - 50%

В диссертации приводится перечень обнаруженных видов пара

зитов, расположенных в таксономическом порядке, данные по их 

распространению в СССР и за рубежом, краткие морфологические 

характеристики. Для паразитов - жгутиконосцев от ящериц и змей 

и оксиурат из заднего отдела кишечника степных черепах приведет! 

оригинальные определительные таблицы.

На основе изучения префаринкса, фаринкоа и семяпроводов 

трематод тегогсЫэ авзи1а дается дополнение к диагнозу данного 

вида и подсемейства Те1огсМпае.
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АНАЛИЗ ПАРАЗИТОФАУНУ ПРКСМЫКАЮЩИХСЯ 
ЮГА КАЗАХСТАНА

I) Общая характеристика паразитофауны рептилий

Экстенсивность авражеиия пресмыкающихся равна 46,1$. Чаще 

исследованные рептилии поражаются гельминтами (39,3%), затем 

простейшими (26,0%), и, наконец, клещами (1,5%).

Зарегистрированный 61 вид паразитов относится к 25 семейст

вам. Простейшие представлены 5 семействами: Ю-пе-Ьоргавпаае 

(I вид), Нв1;ог*отопа<11<1ае (I вид), Тг1сЬолсша41<1ае (3 вида), 

ОраИпШаа- (2 вида), Еисосс1<Ца (7 видов) и из простейших неясно

го оистематичеокого положения - ПгЬето.суЪоп; гельминты - 18 се

мействами: в том числе цестоды - 2 семействами: Ипвбоигпаае 

(4 вида) и Мевоовв'ЬоШШае (2 вида); трематоды - 5: Р1ав1огоЬ1- 

<1ае (3 вида), Те1огсМ4ае (2 вида), А1аг11Нав, бур1ов1оша'Ы<)ав 

3*г1'вв1аав (по одному виду); нематоды - 9: ньаЪсИавШае (4 вида), 

Охуиг14ае (I вид), РЬагупвоНопШае (2 вида), ЗурЬасИдае (13 ВИ

ДОВ), А*гас*у4аб (I ВИД), АвоагШае (X ВИД), РНува1ор1:вг1еав 

(2 вида), Апвие*1саес14ае (I вид), йи1трег11аае (1 вид); аканто- 

цефвЛЫ - 2: С1еап6огЬупсЪ1(Зае и ОИеасап-НюгЬупсЫЦав (по одному 

виду). Клещи представлены 2 семействами: МасгопуввШае и 1хоН1- 
4ав (по одному виду).

Наиболее богатым по числу видов, паразитирующих у исследо

ванных нами рептилий, оказались семейства ЗурНас11дав и^и.сосс^- 

41а.

Черепахи инввзированы на 73,9%, змеи - на 48,6%, ящерицы - 

на 36,5Х В паразитофауне черепах отмечены только нематоды - за

ражено 73,9% экз.
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В парэзитофауне ящериц доминируют нематоды - заражено 18,7% 

хозяев и цестоды - 16,7%. Жгутиконосцы и споровики дают сравни

тельно высокий процент зараженности - 10,3 и 4,4. Зараженность 

другими классами паразитов низкая - клещи - 2,4%, трематоды - . 

1,6%, пирхемоцитон - 1,2%, акантоцефалы - 0,4%.

В паразитофауне змей доминирующими паразитами нвляютоя жгу

тиконосцы - 21,4%, затем идут нематоды - 18,7% и трематоды - 

16,7%. Иирхемоцитонами заражено 10,1% эка. змей. Остальные клас

сы паразитов распределяются следующим образом: цестоды - 4,5%, 

споровики - 2,7%, акантоцефалы - 1,6% и клещи - 1,1%.

ПаразитофауНа змей является более разнообразной в видовом 

отношении. У хозяев этого отряда пресмыкающихся зарегистрировано 

30.видов паразитов (5 видов жгутиконосцев, 4 вида споровиков,

5 видов цестод, 6 видов трематод, 7 видов нематод, I вид аканто- 

цефал и 2 вида клещей), относящихся к 19 семействам. В паразито

фауне исследованных видов ящериц насчитывается 24 вида (5 видов 

жгутиконосцев, 4 вида споровиков, I вид Цестод, 2 вида трематод, 

8 видов нематод, I вид акантоцефал и 3 вида клещей), представля

ющих 16 семейств. У черепах найдено 14 видов нематод, относящих

ся к двум семействам.

Общие паразиты отмечены только у ящериц и змей.

2) Фауниетический обзор паразитов отдельных 
видов рептилий

В данном подразделе рассматриваются экстенсивность, интзн- 

сивнрстБ^ТГ видовой состав паразитов отдельных видов рептилий. 

Наиболее разнообразной оказалась паразитофауна водяного ужа - 

15 видов. У степной черепахи зарегистрировано 14 видов, у желто

пузика - 12, у обыкновенного ужа и степной гадюки - по 10, у
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полоза узорчатого - 8, у разноцветной ящурки и стрелы-змеи - но 

6, у разноцветного полоза - 5, у степной агамы и щитомордника - 

по 4, у круглоголовки-вертихвостки, ящерицы прыткой, ящурки ли

нейчатой, восточного удавчика - по 3, у ящурки сетчатой - 2, та

кырной круглоголовки, серого геккона, ушастой круглоголовки, по

лоза поперечнополосатого - по I.

3) йоразитофауна зкологичеоких групп рептилий

0.11,Когданов (1965) разделяет преомыкающихоя Средней Азии 

ко местам обитания на четыре экологические группы. Используя 

этот принцип классификации, мы разделили исследованных нами реп

тилий не три экологические группы.

X. Обитатели водоемов и побережий (водяной и обыкновенный

ужи).

2* Обитатели горизонтальных поверхностей о твердым грунтом 

(желтопузик, прыткая ящерица, быстрая и разноцветная ящурки, та

кырная круглоголовка, оерый геккон, разноцветный и узорчатый по

лозы, степная гадюка, щитомордник).

3. Обитатели песков (ушастая круглоголовка, круглоголовка- 

вертихвостка, линейчатая и сетчатая ящурк'а, вооточный удавчик, 

степная агама, стрела-змея, поперечнополосатый полоз).

Наиболее высокой экстенсивностью заражения (83., 1)5) харак

теризуются пресмыкающиеся первой экологической группы. Предата- 

вители этой группы оказались хозяевами 15 видов паразитов, т.е. 

по 7,5 видов на одного хозяина. У представителей этой группы об

наружены следующие шесть групп паразитов.Из простейших: жгутико

носцы (5,1%), споровики (0,8%) и пирхемоцитоны (15,3%); из гель

минтов - трематоды (54,2%) и нематоды (55,9%), клещи (1,1%), 

цеотоды и акантоцефалы не отмечены. Доминирующей инвазией явля-
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стоя гельминтозная: трематодами поражено 54,2/4 особей, а нема- 

тодими - ЬЬ,%. Пресмыкающиеся данной группы характеризуются 

наибольшей оредней интенсивностью инвазии трематодами (95,8 

экз.).

Качественные и количественные особенности, которые харак

терны для пресмыкающихся данной группы, отражают особенности их 

экологии. Общую высокую степень инвазпровинности можно объяснить 

тесной связью с водной средой и побережьями, где имеются благо

приятные условия для развития яиц и личинок трематод и отмечен

ных видов нематод. Большинство обнаруженных у рептилий первой 

экологической группы паразитических организмов относится к био- 

паразитам (I вид споровиков, 6 видов трематод, ь видов нематод 

и I вид клещей - всего 12 видов). Общнооть паразитофэу.ны первой 

группы со второй равна 35,3$, о третьей - 29,5%.

Экстенсивность заражения представителей второй экологиче

ской группы гораздо ниже - 40,1%. По разнообразию видового со

става паразитов (47 видов) эта группа занимает первое место, 

хотя среднее количество видов паразитов, приходящееся на один 

вид.хозяина,.меньше (4,3). Показательно присутствие в их парази-, 

тофауне всех групп паразитов. Доминирующей группой по экстенсив

ности являются простейшие - 23,3%. Гельминтами поражено 20,5% осо

бей, а клещами - 3,2%. Из простейших наибольшую экстенсивность 

имеют ..жгутиконосцы - 16,6%, - затем идет дирхемодитон - 7,3%. Спо

ровиками поражено всего 1,7% особей. Из гельминтов преобладает 

заражение нематодами - 14,5% особей, затем идут цестоды - 6,7%, 

акантоцефэлы - 1,7% и, наконец, трематоды - 0,8%. Для данной 

группы хозяев характерна самая высокая средняя интенсивность 

инвазии нематодами -45,5 экз.

Большое видовое разнообразие .паразитов у обитателей Гори- :
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зонтальных поверхностей с твердим грунтом объясняется большим 

числом исследованных видов хозяев, высокой их экологической ва

лентностью и отсутствием кормовой специализации. Более сухолюби

вые рептилии второй экогруппы обитают в местах, где имеются ми

кробиотопы с оптимальной для цист, яиц и личинок геопаразитов 

(жгутиконосцы, оксиураты) увлажненностью и температурой. Этим 

объясняется увеличение в паразитофауне числа геопарэзитов (в ви

дов жгутиконосцев, 21 вид нематод) по сравнению о представителя

ми первой экологической группы. Биопаразиты представлены 3 вида

ми споровиков, б видами цестод, 2 видами трематод, 2 видами 

скребней и 2 видами клещей. Общность паразитофауны второй эколо

гической группы рептилий составляет 12,8% с первой группой, и 

21,3% - с третьей.

Обитатели песков заражены несколько меньше предыдущей груп

пы - 39,8%. Наибольшее число особей поражено простейшими - 28,0%, 

гельминтами инвазировано 17,5% и клещами - 0,7% особей. У пресмы

кающихся - псаммофилов отмечено наименьшее число видов паразитов 

(14) при наименьшем среднем количестве видов паразитов на один 

•вид хозяина - 1,8. У хозяев этой группы не найдены трематоды и 

акантоцефалы. Жгутиконосцами поражено 18,2% особей, споровиками - 

6,3%, пирхемоцитоном - 2,1%, цестодами - 17,5%, нематодами - 0,7% 

особей. Цостоды дают не только самую высокую экотенеывнооть за

ражения из всех экологических групп хозяев, но и самую высокую 

среднюю интенсивность заражения - 12,0 экз.

Относительная бедность паразитофауны представителей третьей 

экологической группы объясняется высоким уровнем инсоляции, ин

тенсивным ультрафиолетовым облучением, нагреваемостью субстрата, 

незначительной увлажненностью, сглаженностью рельефа, отсутст

вием микробиотопов, т.е. такими абиотическими факторами, кото-
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рыо неблагоприятны для развития геопаразитов и биопаразитов 

связанных с водоемами. Почти все хозяева, входящие в эту груп

пу хозяев, находятся на границах своих ареалов, что по правилу 

экологической паразитологии (Догель, 1947) может также быть 

причиной обеднения их паразитофауны. Общность паразитофауны 

данной экологической группы с первой группой составляет 25,7%, 
со второй - 71,4%.

Прослеживается тенденция увеличения зараженности пресмыкаю

щихся от первой к третьей экологической группе жгутиконосцами и 

споровиками. Так, первая группа заражена жгутиконосцами на 5,1%, 

вторая - на 16,6%, третья -.на 18,2%; а для споровиков первая - 

0,8%, вторая - 1,7%, третья - 6,3%. Эти особенности заражения 

пресмыкающихся трех групп, по-видимому, обусловлены увеличением 

связи экологических групп рептилий о норами.

Иная зависимость зараженности пресмыкающихся (разделенных 

на три экологические группы), наблюдается в отношении пирхемоци- 

тона, паразита неясного систематического положения. Представители 

первой экогруппы заражены на 15,5%, второй - на 7,3%, третьей - 

на 2,1%. Хотя природа пирхемоцитона■, равно как и цикл его разви

тия, не известны, высокая степень поражения рептилий, связанных 

с водой, может свидетельствовать о.том, что данный паразит на 

каком-то этапе своего развития в значительной степени зависит от 
увлажненности биотопа.

ПШЗИТОЭЫ РЕПТИЛИЙ

Пн основе видимых без специальных исследований картин по

ражения органов исследованны.х нами рептилий .и литературных дан

ных (Райхекбз х-К.'шкке, в 963; Эи какова, Парков, Иванрв, Чернвбай, 

(ны-,. Марков, Зинпкова, Дут та, 1967; Йорков, Богданов, Макеев,
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Хуторянский, 1968; Марков, Богданов, Ваккер, Рассохин, Фомина,

1970 и др.) мы приходим к заключению о наличии четырех паразито- 

зов у пресмыкающихся: гемагрегариноза, пирхемоцитоноза, амнлица- 

кумоаа и омеиноза.

РОЛЬ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ЦИРКУЛЯЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ГЕЛЬМИНТОВ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

В циркуляции гельминтов в природе, наряду о беспозвоночны

ми, определенную роль играют и позвоночные животные, которые яв

ляются обычно дополнительными или резервуарными хозяевами.

Пресмыкающиеся юга Казахстана оказалиоь резервуарными хозя

евами личинок 3 видов трематод, 2 видов цеотод, 2 видов нематод 

и 2 видов окребней. На основе литературных данных о роли репти

лий в распространении гельминтов в других районах СССР (Украина, 

Белоруссия, Нижнее Поволжье, Узбекистан, Грузия) и пищевым свя

зям рептилий по нашим данным зараженных ларвальными стадиями 

гельминтов делается вывод об их участии в распространении следу

ющих видов гельминтов: А1аг1а а1а1;а, Кеос1ур1ов1;ошшю враХЬо1йев, 

МевосевХоХНев вр,, РЬуаосерЬаШв аехаХаШлв, 8р1госвгса Хир1.

Особое внимание уделено экспериментальному выяснению роли 

рептилий в циркуляции нематоды ТПсМпеХХа врХгаХХв.

При пероральном заражении трихинеллами 5Я экз. (Ч видов) 

пресмыкающихся, которых содержали в полувольных (вольер) услови

ях, установлено, что данные животные полностью резистентны к наз

ванным выше нематодам. Основной причиной является непостоянная 

температура тела этих хозяев, находящихся в термодинамическом 

равновесии со средой.
Подтверждением этому служит успешное развитие кишечных три

хинелл у 52 экз. (7 видов) рептилий, а у одного экземпляра степ-
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ной черепахи и мышечных, при содержании их в подитермостате с 

постоянной температурой +37°С. Изучение кишечной стадии трихи

нелл у степных черепах (для оравнения использовали перорально 

зараженных трихинеллами белых мышей) показало некоторые отли

чия (в длительности пребывания, количестве приживающихся в тон

ком отделе кишечника трихинелл, индексе локализации, некоторой 

задержке линек и созревания эмбрионов и т.д.) от картины у бе

лых мышей. Однако литературные данные по этим моментам биологии 

кишечных трихинелл свидетельствуют о том, что отклонения не вы

ходят за пределы, отмеченные у млекопитающих. Наряду с литера

турными данными по другим видам хозяев, наши наблюдения по ус

пешному развитию трихинелл в кишечнике различных видов пресмыка

ющихся (при искусственно созданных условиях), могут свидетельст

вовать о большой эврибионтности не только личиночной, но и ки

шечной стадии трихинелл, По-видимому, самым уязвимым звеном в 

цикле развития трихинелл являются мигрирующие эмбрионы.

При заражении трихинеллами, пресмыкающихся путем скармлива

ния им живых белых мышей, мелко нарезанных кусочков пораженных 

мышд и суспензии личинок, полученных перевариванием в искусст

венном желудочном соке, было отмечено постепенное выделение жи

вых, инвазионных, декапсулированных трихинелл с фекалиями. Вы

деление заканчивалось, в основном, на пятые-седвмые сутки после 

Заражения. Это позволило заключить, что рептилии в природных 

условиях могут стать транзитными (временными) хозяевами личинок 
трихинелл и е мк

Для подтверждения этого был проведен опыт с использованием 

лабораторной модели естественного пищевого звена "жертва—хищник". 
Заразили трихинеллами 12 змей (4 вида) и через I, 3, 5 суток 

после заражения этих змей (по I экз.) скормили 8 ежам и 4 кор-
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сакам. Четыре ежа и все корсаки заразились.

На основе литературных данных но современной- теории цирку- 

ляции трихинелл в диких биоценозах, пищевым связям пресмыкающих

ся на юге Казахстана и полученным нами экспериментальным данным 

делается экологичоокое обоснование возможного участия рептилий 

в циркуляции трихинелл в качестве дополнительного эпизоотологи- 

чеокого звона. Составлена схема циркуляции трихинелл на юге Ка

захстана а участием пресмыкающихся. Пресмыкающиеся могут поду

чить личинок трихинелл.поедая мышевидных грызунов, насекомояд

ных, насекомых (копрофагов, трупоедов и др.) и их личинок.

Полк, лиоица, корсак, барсук и другие хищные млекопитающие 

(облигатные хозяева трихинелл в природе), поедая особей пресмы

кающихся, старших временными, транзитными хозяевами личинок три

хинелл, могут инвазироватьоя названной нематодой. Особенно веро

ятна роль пресмыкающихся как дополнительного эйизоотологического 

звена в циркуляции трихинелл в годы "неурожая" грызунов, когда 

рептилии служат основной прокормитояыюй базой для хищных млеко

питающих.

В Ы В О Д Ы

1. Исследовано 743 экземпляра пресмыкающихся 23 видов, от

носящихся к трем отрядам: Тевкий1пак«, ЗаигГа, Зегрепка. Общая 

зараженность паразитами равна 46,1%. Простейшие обнаружены у 

26,07», гельминты - у 39,3$, клещи - у 2,1% обследованных репти

лий. В том числе жгутиконосцы найдены у 16,3$, споровики - у 3,2$, 

простейшие неясного систематического положения - у 6,5$, цестоды

у 8,4%,трематоды - у 9,2$, нематоды - 16,2$, акантоцэфалы - у 1,1$

2. Анализ зараженности отрядов пресмыкающихся показал, что 

наиболее сильно заражены черепахи -- 73,9$, затем змеи - 48,6$ и,
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наконец, ящерицы - 36,5/». Отдельные виды рептилий заражены не

одинаково. Наиболее инвааированпыми являются; желтопузик -- 

93,9$, водяной уж -• 87,2$, разноцветный полоз - 75,0$, степная 

черепаха - /3,9$, отрела-змея - 65,4$, Наименее зараженным ока

зался щитомордник - 20,9$. Самая разнообразная фауна отмечена у 

водяного ужа и черепахи (15 и 14 видов), желтопузика (12 видов), 

степной гадюки и обыкновенного ужа (но 10 видов).

3. У исследованных преоыыкающихоя юга Казахстана обнаружен 

61 вид,паразитов, принадлежащих к 3 группам: простейшие (16 ви

дов), гельминты (43) и клещи (2 вида). Найденные простейшие - па

разиты относятся к двум классам: жх'утиконооцы (8 видов), спорови

ки (7 видов) и простейшие неясного систематического происхождения 

РХгсЬетооуХоп ар.(условно один вид); г е л ь м и н т ы к  четырем клас

сам: цеотоды (6 видов), трематоды (8,видов), нематоды (27 видов),

акантоцефады (2 вида).

4. Впервые для ССОР у пресмыкающихся мы отмечаем 2 вида па

разитов: ТгХсйотавХХх ар., АХаеигХа аХаеигХа, а для Казахстана 

4Г вида», в том числе из простейших (IV видш^: (СЕТйёп^мЛТ Тг1- 

тоЬотопав зр., ТгХсЬотааХХх ар., О.оЪХгХвопХааХта, О.ХгХапгиХа- 

Ха, Н.егетХае, Й.соХиЬгХ, Н.ЗакХтогХ, Н.сНагХивХоа, Н.ргоХаХа, Й. 

ХигсотапХса, НаетовгевагХапа врУ; ИЗ гельминтов (ЗУ вид ): ОосНо- 

гХаХХса ар,, Р.сХоасХооХа, МЛопйХсоХХХе, Т.аавиХа, ТеХогоЫе 

вр., М.тоХХвХ, А.аХаХа, Й.эра-ЫгеХава, З.аХгХкХв, НЬаЫЦав вр,, Е. 

НизагДХпХ, К.орШааигХ, ОтеХиае зр., З.егвтХавХ, З.ХасегХав. Т.

сопХса, Т.ДепХаХа, Т.ХоЪаХа, Т.ХоИкХооХХХв, Т.тасгоХаХтив, Т.тХ«-

гоХаХтиа, Т.риааХХа, Т.гоЪиаХа, Т.вХу1оаа, А.аХаеигХе, М. ХиЪХпХ щ', 
М.шХсгоаХота, М.ХнсХиаХа, А.йасХуХигХаУОписан один новый вид:
?агарЬагупкос!оп екз^аЬХпХ,

5. Для Г' видов паразитов.установлены новые хозяева, в том'
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число для простейших: р.1аоег1;аеч1г1а1в (агама степная, кругло

головки, желтопузик, линейчатая ящурка, восточный удавчик), М. 

со1«ъгогию (агама степная, водяной уж, узорчатый полоз, етрела- 

-змея), сь.даепуоп.1 (водяной уж, узорчатый полоз, степная агама), 

Тг! 1:г1сНошопая яр, (узорчатый ПОЛОЗ, СТ0ПН8Я ахама), О.'вгХапйи— 

ТаТа И 0. оМг1коп1вв1та (желтопузик), НаегаокгекагХпа ер. (ВОДЯ

НОЙ уж), ПгЬетосуЬоп ер. (круглоголовка-вертихвостка, водяной 

уж, узорчатый полоз, стрела-змея); для гельминтов: о.^иЬегсиХа- 

■Ьа (узорчатый и разноцветный полозы), 0.яоЪо1ау1 (ящурка линей

чатая), О.рау1о\гвку,1 (щитомордник), Мевооав-коШев яр. (разноцвет

ный полоз), В.аиЗагйХп! (желтопузик), А.а1а«иг1я (степная черепа

ха), 3.1ир1 (восточный удавчик, желтопузик), Отв1пав яр. (водя

ной уж).
6. В результате морфологического изучения трематоды т.ае- 

ви!а нами даются дополнения к диагнозу данного вида и подсемей

ства Те1ог сЫ 1пае.
7. На основе литературных и наших данных составлены две 

таблицы: для определения жгутиконосцев от рептилий Казахстана и 

окоиурат от степной черепахи.

8. Установлено, что для каждой экологической группы пресмы

кающихся (обитатели водоемов и побережий; обитатели горизонталь

ных поверхностей с твердым грунтом; обитатели песков) характер

ны свои виды или группы паразитов. В зависимости от пищевой спе

циализации и образа жизни отмечаются различия в зараженности и

в видовом составе паразитов.

9. Обычные паразиты пресмыкающихся, такие как Наетокгека-
о

г!па, РТгЬетосукоп, АтрИсаесшп всШсЬоЪаЮу!, Отв^Хпае ар.при- 

ЧРНЦЮТ им несомненно вред, о чем свидетельствуют картины пораже

ния органов. При использовании пресмыкающихся в лабораториях и
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при содержании змей и змеепитомниках необходимо иметь в виду, 

что X) некоторые паразиты пресмыкающихся (например, клещи орыо- 

оЛеиие паТгХсТи, аскариды) могут поражать и человека; 2) для 

снижения отхода змей, при их содержании в неводе, следует учиты

вать природную зараженность патогенными паразитами и пропускать 

поступающих змей через карантин.

10. Проведенные исследования показывают, что некоторые нрс- 

смыкающиеся (ужи, желтопузик, удавчик, полозы, гадюка, щитоморд

ник) в условиях юга Казахстана играют роль в распространении и 

резервации некоторых гельминтов диких промысловых млекопитающих. 

Установлено, что в фауне паразитов пресмыкающихся юга республики 

имеютоя 6 видов гельминтов, которые во взрослом состоянии пара

зитируют у пушных зверей.

11. При содержании зараженных перорально трихинеллами реп

тилий (7 видов) в термостате при постоянной температуре +37°С 

установлено, что трихинеллы проходят кишечную стадию развития, 

отрожденные оамками эмбрионы могут достигать мышц. Кишечная ста

дия трихинелл, развивающихся у степных черепах, по сравнению с 

параллельно зараженными белыми мышами протекает менее успешно: 

наблюдается меньший процент приживаемости, отставание в 7шньке, 

иной индекс локализации, более длительное пребывание в кишечни
ке.

12. При пероральном заражении трихинеллами пресмыкающихся 

(II видов, !>й экэ.), которых содержали в полувольных (вольерных) 

условиях, установлена полная резистентность рептилий при естест

венных колеблющихся (от Ш  до +39°С) температурах к заражению 

трихинеллами. Капсулы трихинелл в кишечнике рептилий разрушаются, 

рдннно чн1' I /• иичи мин, проходя кишечник, не теряет инвазионностм.

На 7 дань Н"' Л" .... и кишечнике остается еще 2-11% инвази
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онных.личинок. В связи с этим рептилий можно рассматривать как 

временных, транзитных хозяозз трихинелл. На основе литературных 

данных по пищевым связям рептилий, по современным взглядом на 

теорию циркуляции трихинелл в диких биоценозах и нашим экспери

ментальным данным делается вывод о возможном участии рептилий в 

циркуляции трихинелл на юге Казахстана в качестве дополнительно

го эпизоотологического звена. Его функционирование особенно ве

роятно в годы "неурожая" грызунов, когда пресмыкающиеся служат 

основной прокормительяой базой для облигатных хозяев трихинелл - 

хищных млекопитающих.
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