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в в е д е н и е
А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  Проблема охраны окружающей среды -  актуальная задача нашего в е к а . Необходимость рационального использования природных ресурсов, сохранение свойственного природным популяциям равновесия четко сформулированы в решениях Н У  съезда КПСС. В связи с постановлением об охране окружающей среды большие задачи стоят перед паразитологической наукой Туркмении. Их определила программа последований Института зоологии АН Туркменской ССР на 1976-1996 г г .  по проблеме "Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного Мира". Охрана природных популяций, экосистем прежде всего требует их хорошего изучения, знания видового состава их компонентов, установления трофических и топических связей в биоценозах, выявления сезонных показателей встречаемости, обилия.Конечно, первостепенное значение имеет изучение патобиоценоз о в , составляющих основу природных очагов болезней человека. Это напсавление исследований актуально для Туркмении, так как колоссальные площади республики будут осваиваться, а на вновь осваиваемых землях люди подвергаются риску заражения природноочаговыми болезнями. Профилактические мероприятия, основанные на знании структуры биоценоза, экологии ее компонентов, будут предохранять людей от заражения и в то же время не нарушать равновесия в сложившихся природных систем ах.Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Большая песчанка в Туркмении является основным Носителем возбудителей лейшманиозов, чумы, спи- рохетоза и д р . Пама песчанка и ее норы в Туркмении уже в течение многих лет служат объектом пристального внимания исследователей- эоологов, эпидемиологов. Известно много работ, посвященных изучению эктопаразитов песчанки (Павловский, 1934, 1940, 1948; Петрищев а , 1933, 1939, 1952, 1969, 1972; Власов, 1937, 1939; Земская,1955, 1.977; Жмаева, 1955; Загнибородова, 1957, 1960, 1965; Кочка- р ев а-Б ахаев а, 1960, 1964; меледжаева, 1964, и д р .) .Особенно хорошо изучены блохи песчанок пак переносчики чумы, москиты -  переносчики лейшманиозов, меньше работ по иксодовым, г а -  мазовым, краснотелковым клещам как паразитам песчанок. Все перечисленные исследования касались какой-либо одной из групп эктопаразитов большой песчанки. Комплексного исследования эктопаразитов на
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стационаре в течение нескольких сезонов года не проводилось, мы впервые провели такое исследование на стационаре в течение всех сезонов1972 -  1974- г г , ,  со всем комллекоом эктопаразитов большой песчанки. Работа проводилась одновременно в двух разных ландшафтах (песчаная пустыня и холмистая предгорная возвышенность) -  наиболее характерных для местообитания больших песчанок в ареале этих зверьков. Сравнение позволило выявить факторы, оказывающие влияние на формирование фауны эктопаразитов одного вида животного  в разных ландшафтах, выявить особ* оти и  экологии.З а д а ч а  и с с л е д о в а н и я :  изучив видовой состав паразитов большой песчанки, установить комплекса, характерные для каждого из ландшафтов (песчаная пустыня и холмиотая предгорная возвышенность) предгорной равнины Копетдага{ определить с е зонные показатели зараженности большой песчанки разными группами и видами эктопаразитов в каждом из этих ландшафтов,* выявить факторы, определяющие различия видового состава и экологии паразитов большой песчанки а изученных ландшафтах.П р а к т и ч е с к а я  ц е н  и о с т ь .  Полученные нами данные о комплексах видов эктопаразитов большой песчанки в каждом из ландшафтов могут быть использована для определения потенциальной опасности этих ландшафтов в отношении трансмиссивных природ- ноочаровых инфекций, прогнозирования риска заражения людей.Данные об изменении числа паразитов разных видов на песчанке по сезонам, в случае необходимости, могут быть попользованы для определения времени проведения мероприятий по борьбе о переносчиками болезней в данных ландшафтах, а также для получения более точного представления о путях циркуляции возбудителей природноочаговых инфекций, регистрируемых в двух типичных для Туркмении ландшафтах.О б ъ е м  р а б о т ы ,  материал и результаты исследований изложены на 114 страницах машинописного Т екста, включающих 6 г л а в . Полученные нами данные иллюстрируются 18 рисунками и 10 таблицами. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКАСтационарные наблюдения за большой песчанкой и ее эктопаразитами проводились нами в двух различных ландшафтах (посчаная пус
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тыня и холмистая предгорная возвышенность) ПрйкбнетдагбиоЙ равнины Туркмении. Первый стационар (песчаная пуотыня) расположен в 20 км ю го-восточнее, второй -  в 5 нм юго-запэдйее г.А ш хабада. Несмотря на т о , что обследованные ландшафты находятся на расстояний 40 км друг от друга» онй оТлИчаюТОя По рельефу, почве, растительности и характеру суб стр ата.Обследование зверьков в Первом ландшафте (Нес шная пустыня) Вели о октября 1972 г .  НО декабрь 1074 г , ,  а во втором (холмистая предгорная возвышенность; -  0 октября 1973 г .  По декабрь 1974 г .  Ежемесячно на каждом стационаре отстреливали не менее 25 больших песчанок.Сбор материала проводили По общепринятой паразитологической методике (Брегетойй» 1956; ПетрйЩевй» Олсуфьев, 1964; Иофф, (Никулин» Скален, 398Э )• Определена видобая принадлежность 18123 экземпляров эктопаразитов.Полученные Даййые обработай») статистически, определены индексы обйдия, встречаемости, доминирования (по обилию), общности вй- довогб состава» верности по встречаемости (Беклемишев, 1970). Обработанные Данный сведены В Таблицу "Приуроченность видов эктопаразитов К двум различным ландшафтам" и графики "Сезонные изменения индексов обилия и встречаемости паразитов". Для суждения о метеорологических условиях в годы Исследования был использован декадный агрометеорблбгический бюллетень Туркменской гидрометеослужбы зй 1965-1966» 1972-1974 г г .  При написаний диссертации мы исполь- зойалй материалы по численности й плотности больших песчанок из отчетов Туркменской Противочумной станции за 1865-1974 г г .Йри делении ландшафтов мы использовали классификации А .Г .Б а б а е в а , Э .М .М урзаева, А.СДОразОва (1969), А .Б.Сидоренко (1972),А .П.Лаврова (1 97 2), но В основном придерживались деления, предложенного Д.НурмедовыМ (1968)» КОтбрый Выделил в Прикопетдагсной равнине ландшафты -  песчаную пустыню и холмистую предгорную возвышенность, наиболее характерные для Туркмении.Автор благодарит зов.сектором  паразитологий Института зоологии АН Туркменской ССР М.А.Меледжаеву, Кандидата биологических наук Т.Н.Ремлнникову, а также зав.паразитологическим отделом Туркменской противочумной станции И.В.Жерновова и кандидата биологических наук Е . Н. Загнибородову за представление в наше раопоряже-
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нив своих сборов, ценные Советы и помощь в работе. При определении материала мы пользовались консультацией А .А .Земской, Е .В .Д у бининой, Н.Ф.Даровой, Е.М.Булановой-ВахваМЮНОЙ, А .Бердыева, А.Амангулывва, за что выражаем им свою глубокую признательность.
ЭКТОПАРАЗИТЫ БОЛЬШОЙ ПЕСЧАНКИ В ПЕСЧАНОЙ ПУСТЫНЕВ песчаной пустыне обследовано 660 больших песчанок. Всего с песчанок в этом ландшафте собрано 966? экземпляров эктопаразит о в , относящихся к 17 семействам, I ?  родам, 25 видам (табл. I ) .  Наиболышв. видовым разнообразием в сборни с песчанки отличаются блохи и гаыазовые клещи (по 9 видов), меньшее число видов характерно для иксоцобых ( 4 ) , аргасовых (1) И краснотелкових клещей ( I ) .  ЧеСОТОЧНые КлеЩИ ( З аге о р и а»е ) ,  иелезШЮН ( ОеюойЬиНае), хищные нлещй ( сь е у 1в *14ае) обнаружены на большой песчанке в единичных экземплярах. Таблица IВстречаемость членистоноги на большой песчанке й двух различных М вдш аф йх Туркмения

Виды эктоааразитов
1

: :Холмистая(Песчаная 8 предгорная : пзгеуййя {возвышен-(___________ : нос тв
2 : 3Хищные клещиСЬеуЬеЫйае вр. +Краснотелковые клещиМиХЛгзе 1оаа ргпеш-а З в Ы . «1; Атапв* “И*ЕгЬсоЬготЫДЬиш риХеЬга ЗсЬХ- — ++4-4Панцирные клещиЦгороДЬпа ер . * +Гамазовые клещиНЬгеЫопуавиа тегХсЦапиа 2 ет. ++++ ++++
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Продолжение таблицы I1-----------------------------------------1------- §------1 ------- У
Нуроаврйв скаа корив Ме1. + + ++Ня. чиайгййепкакив АН гей ++ ++Не. шигйпив 8кг. еЬ Мвп + -Еи1ае1арв вкаЬи1аг!в С.Й.КооЬ ++ +Наето1ае1арв ап8ивк1всик1а Вге®. ++4 -Н1. 1опе1рев Вгее. +++ ++Ргоско1ае1арв ру^таеив Ми11ег 4 -А Ш р М в  вр. + +Аргасовые клещиОгпйЫюйогов кагкакоувку! 01. ++ ++Иксодовые клещиНуаХотта ааХакйсшп авХакТсит ЗсЬ. ек З сЫ . ++++ “НаетарЬуваНв пшййкапь кигапкеа Роер.-ВсПкг. - 4-44+Ххойев оссиХкив Й .Рот, + -1яойев гайИсогяеу! 01. + -Б л о х иХапорвуНа МгкХрев Кокка. 4+4-4- +X» к е г Ы Ш  е егЪ И И  №аеп. +44* 4-444X , бо^ХогтХе, 1 о {{ 4 +СоркорвуНа о1дае Аге* ++ “0 . Ьа1гагаа11епв1з Лаеп. ++ ++Се га корку Н из кигктеп1сив У1авоу ек 1 о {{ + -РагайохорвуПиа кегекйГгопа Кокка. + -Ес.Ы(1лорЬа(5а овскап1п1 Л'арп. - 444*НкаХХпорзуНа сейевк1в Роккв. 4 4СегакоркуПив топвкговиз у1авоу1 1оХХ - 44Скепоркка1тив йоНскиа Ьа1г 1оХР - ++Зкепоропка у1авоу! ХоХГ ек Т1Р1. +-+ ++++++ многочислен, +++ обычен, -н- малочислен, +■ редок, -  отсутствует.
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Краснотелновые клещи ( ТгошЪюиххдае) в наших сборах с песчанки в песчаной пустыне составили всего 0 ,7 2 $  от общего числа эктопаразитов. Здесь паразитирует один вид краснотелок -  м . рХп- диХв. Их число на песчанках невелико, индекс встречаемости составил 2 0 ,3 + 2 ,3 $ , при индексе обилия 1 ,0 .  Эти клещи обнаружены нами только в осенний период 1.972 г .  и летний 1974 г .  Краснотел- ковне клещи, как известно, тяготеют к более увлажненным стациям. Паразитирование в осенний период связано, вероятно, со сравнительно большей относительной влажностью и умеренными температурами в песчаной пустыне в это время год а.Панцирные клещи ( ЦгороДХпа). найдены нами в половозрелой фазе ( в . ргЗлпа. и 2уйоуХХеаЪиХа а р .)  в зимнее и весеннее врем я. Видовой состав гамазовых клещей { ОатааоХХеа) на большой песчанке беден и число их невелико. Доминирует облигатный гематофаг -  Н1. т е п (Н а п и в , факультативный гематофаг -  Н1. 1опеХрв0 отмечен нами как субдоминант. Гамазовые клещи встречаются на песчанках круглогодично. Однако индексы заражения разными видами клещей изменяются по сезонам года неодинаково, их» тегж Ш ш иа паразитирует в основном в зимне-весенний период и не встречается  на больших песчанках в жаркие летние и ранние осенние месяцы, наиболее многочислен весной. Наиболее интенсивно размножается ш .> т е гх (Напив, очевидно, в зимнее время, в феврале появляются дейтонимфы, что и обусловливает резкий подъем числа гамазовых клещей в весенний период. Субдоминантный вид н х . 1 опёХрез паразитирует на грызунах во все сезоны го д а, за исключением весны. Наибольшее значение индекса встречаемости и обилия приходится на осенне-зимний период. Неполовозрелые фазы н х . ХопеХраз встречаются в течение всего сезона паразитирования.Наблюдается сезонная смена видов гамазовых клещей на хозяине (рис. I ) .  В то время как у доминирующего вида н х , тегХНХапие наблюдается общий спад числа (дейтонимф и половозрелых фаз) на . смену приходит субдоминант н х. ХстяХреа. Таное же взаимоотношение отмечено между клещами н х . апеивХХзоиХХв и Н1. хопзХрев, а Также между Н1. апзивХХзсиьХв И Е , в4аЪи1агХв) Н з. сЪаеХориа И Нв. чиаагХДепХаХив паразитируют в ТОТ период, ногда н х . ХопеХрев не встречается на больших песчанках.Отмечена зависимость между степенью пораженности гамазовы -’
6



*. 1972 1973 1974
Р и с. I .  Смена видов гамазовых нлещвй на большой песчанке (по сезонам года) в песчаной пустыне:

----------- :-------  Н1. те±,1<и.апив;■---------- --—----- Н1. апеиа1;.1есиЪ1в;— -------------- Н1. 1опе1рвв;---- :---------------Е . 8:;аЬи1аг18.
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ми клещами, возрастом и полом больших песчанок. Молодые зверьки сильнее поражены ими (индекс встречаемости составил 7 5 ,0 + 5 ,Г О , чем взрослые (4 0 ,0 ^ 3 ,5 $ ) . Поду взрослые зверьки занимают промежуточное положение (соответственно 5 5 ,4 ^ 2 ,3 $ ) , Индекс встречаемости этих эктопаразитов на самках выше в осенний оазон (43,0%; на самцах 36,135?); на самцах этот показатель высок в весенний период (а 9 ,0 $ ; на оамках в это время 2 8 ,0 $ ) ,Аргасовые клещи ( А г е а а Ш е ) представлены на большой песчанке всего одним видом -  о , *»гЬакоувку1 (в фазе нимфы -  ХУ) - Эти паразиты немногочисленны, так как вое сборы проводились не Из норы, а ос зверьков. №з инсодовш: клещей ( ХжоеШ ш ё ) в обследуемом ландшафте на песчанке паразитируют н , ааЬагЬешл ав+аисш а ЗеН. и( Э о Ы ., 1 , оссиХЬиа В.Роги. Д.гейХкогввУХОЬЛ ичишш И нимфы Н . авХаПош а авхаМ саш  паразитируют на большой песчанке с февраля по а в гу ст , ноябрь месяцы. Наибольшее значение индекса обилия (5 1 ,5 ) и встречаемости (96»5&3,3$) ияоодовых клещей отмечено в июне. Большие песчанки, независимо от во зр аста, сильнее иараш нн иксодовыми клещами в июне.Из блох { АрЬааХрТвга) на большой песчанке в песчаной пустыне доминирует X . и хгИ р ев -  обычный паразит этого зверька в песчаных районах. Б качестве рубДоминантного вида отмечен х ,  цат- Ы 1 И . 2е г Ы 1И .  Эти два вида встречаются и в шерсти, и в гнез • дах хозяина. Блохи паразитируют на большой песчанке, сменяясь по видам, круглогодично. Показатели зарежения зверьков блохами х ,  М г Я р е в  наиболее высоки в весенний период (марф-апрель). Увеличение зараженности субдоминантам -  х .  й ы Ы Ш  в е г Ь х т  наблюдалась в зимний период. Индекс встречаемости этого вида подвержен большим колебаниям, Чем X . Ш гЪХрее. Пеочанки чаще поражены X . Й0Г Ы 1И  8в г Ъ1111 в ресенйяй (&1Ь6±5,2%) и осенний периоды ( 9 2 ,0 + 5 ,2 $ ) , а наибольшее значение индекса обиш я отмечено в феврале ( 1 1 ,1 ) .В шерсти больших песчанок и в их Норах, помимо характерных ДЛЯ НИХ ВИДОВ блох { X . Ы г и р е В , X , в в г Ы Ш  в е г Ы Ш , С ,о 1 в а в , 0 . Ьа1гшпа11епз18, Г . к е ге Н Г го п а , Н. и е й е в Н в , 3 .у1авот/1ВСТре-чаются блохи нраснохвоетбй и полуденной песчанок -  х .  оопгопш а, С» кигктеш сиа.На увеличение числа блох и их встречаемость на песчанках оказывает влияние зколо^йя йх Хозяина. Так, 1973 Г . был очень
8



неблагоприятным для большой песчанки: высокая температура с большим дефицитом влажности удерживалась довольно продолжительное время, весь летний период. Вое это способствовало ухудшению кормовой базы. Низкая численность эверьиов препятствовала возрастанию числа блох. В этом случае Число блох сокращается не о р азу , а несколько отстает от падающей численности Песчанок, так как происходит перераспределение этих паразитов на оставшихся зверьках. Индекс обилия блох в 1973 г .  составил 9 ,3 * Для 1974 г .  характерна более низкая температура и высокая относительная влажность во зд уха. Количество осадков в весенний период превысило норму и среднее многолетнее значение. Условия этого года были благоприятны для грызунов. Происходило интенсивное весеннее размножение песчанок, которое продолжалось летом и осенью. По сравнению с 1973 г .  численность песчанок возросла в 2 р а з а . Наблюдалось резкое увеличение числа блох в этот период года (индекс обилия достиг 3 3 ,4 ) .Отмечена зависимость между возрастом большой песчанки и степенью пораженности их блохами. Взрослые грызуны чаще и интенсивнее поражены этими эктопаразитами (индеко встречаемости 9 1 ,6 + 8 ,2 $ , обилие -  2 1 ,8 ) , чем молодые ( 5 4 ,5 + 4 ,2 $ ; 1 ,0 )  и полувзрослые (6 9,2+  3 ,9 $ ;  1 ,7 5 ) .Таким образом, среди найденных на большой песчанке эвтоп-'р! зитов характерным видовым комплексом для пустынных ландшафтов но считать: X . Ы г и р е в , X . е е г М Ш  в е г Ъ И И , Н1. тег141апшз, Г ав1а^1оит ав1а1:1сит, М. р1пйи1в, 0 . 1;аг1:акохвку1. Первые чет-' ре вида паразитов выделены нами по показателям заражения, два последних как единственные Представители групп клещей. Представители перечисленных групп Паразитируют на большой песчанке в течение в сего  го д а . Отмечена сезонная смена групп и видов паразитов на хозяине Сезоны массового паразитирования блох и гамаэовых клещей (зимне-весенний) совпадают. На смену им приходят иясодиды (летний), которые затем замещаютоя краснотелковыми клещами (осенний). В песчаной пустыне особенно четко выражена смена видов у гамаэовых клещей. ЭКТОПАРАЗИТЫ БОЛЬШОЙ ПЕСЧАНКИ НА ХОЛМИСТОЙ ПРЕДГОРНОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИНа территории холмистой предгорной возвышенности обследовано ЗСЗ больших песчанок. С них собрано 6639 экземпляров эктопяра-
9



зитов, относящихся н 10 семействам, 16 родам, 19 видам. В сравнении о песчаной пустыней фауна эктопаразитов леачаняи холмистой предгорной возвышенности представлена меньшим количеством видов. Особенно заметны видовые отличия в группах клещей Тготъ.1си.иаае и 1x 0010ае (см . табл . I ) .Из краснотелкових клещей на деочаняя, обитающей на холмах, паразитируют два представителя зтой группы -  м , ртп^иха и в .  рих- сПга . в песчаной пустыне встречается толы  о -  м. р Гп ^ ш а. Индекс встреыаемооти и обилия клещей-яраснотелок на холмистой предгорной возвышенности заметно выше (6 6 ,6 ± 8 ,2 $} 1 6 ,5 ) , чем в песчаной пустыне (2 0 ,3 + 2 ,3 $ ; 1 ,0 ) .  Краснотелковые клещи отличаются большой требовательность» к характеру суб стр ата, растительности, микроклимату и не обнаруживают специфичной связи с хозяином. Выявленная нами разница в видовом составе и индексах заражения большой песчанки клещами-краснотелками одного и того же вида в двух разных ландшафтах вще раз подтверждает эту закономерность. Очевидн о , щ. рХпциХв развивается при относительно низкой температуре и высокой влажности возд уха, в , ри1еЬга “  при бодав высокой температуре и низкой влаанооти воздуха. На холмистой предгорной возвышенности м. рХпаихв паразитирует в осенний, весенний и зимний се зоны, а в паочаной пустыне -  в осеннее время, иногда в летнее. В песках наибольшее значение индекса обилия и , рхпэш э приходится на октябрь (1 *0 ), на холмах -  на май месяц ( 9 ,0 8 ) , Индекс встречаемости и обилия Е .р и Ь В г а  (6 6 ,6 +8 ,2$} 1 6 ,б) достиг максимума в июне, На холмистой предгорной возвышенности в группе краснотел- иовых клещей выражена смена видов по саванам го д а , В мае, когда индекс обилия м. рЗЬниАа достиг максимума, Начинает проявлять активность Й, раХоЬГа (риса 8 ЬНа холмистой Предгорной возвышенности в сравнении с песчаной пустыней обедняется комплекс видов Гймаэовых клещей. Индекс общности видового состава гамааовых клещей двух стационаров составляет 5 4 ,5 $ . На холмистой территорий, тан же как и в Пеочаной пустыне, в сборе с большой десЧ&нйй преобладает н±. шегТДхапие, но индексы, заражения ими зверьков для холмов выше, чем для песков.В том и другом ландшафтах индекс встречаемости гамазовых клещей на песчанках достигал максимума в весеннее время. На холмистой предгорной возвышенности и в песчаной пустыне дейтонимфы и полодозрелые фазы нт. шегзатапиэ всТречёйТоя во все сезоны го д а, за ис~
Ю



Р и с. 2 . Смена видов краснотелковых нлещей (по сезонам года) на хоЛМйстой предгорной возвышенности (октябрь 1973 -  декабрь 1974 Г г .) ;1 _  -----------  изменения индекса обилия Е . ри1сЬга;2 -  -----------  изменения индекса ббйлия м. рГпеШ а.
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ключвнием летн его. Наибольшее значение индекоа обилия половозрелых фаз и дейтонимф щ .  ш егШ ап и в  отмечено нами в марте (рио. 3 ) ,  В обоих стационарах индекс обилия клещей Н1. 1опй1рев достиг максимума в осенний период. Разница в индексах обилия и встречаемости гамазовых клещей на холмистой предгорной возвышенности и в песчаной пустыне вызвана особенностью экологии большой песчанки, а именно строением и микроклиматом ее нор.На холмистой территории в сравнении с песчаной пуотыней субстрат плотный, норы меньше разрушаются, дольше заселены большими песчанками, Поэтому число гамазовых клещей выше. В песчаной пустыне норн зверьков быстрее подвергаются ооыпанию, что вызывает сокращение числа паразитов и сохранение их в большем числе только в уцелевших норах. Кроме т о го , на холмистой предгорной возвышенности более высока относительная влажность возд уха, а это имеет решающее значение для гигрофилов.Аргасовые «Лещи, так же как и в песчаной пустыне, представлены одним видом, -  о . каг'Ьакоувку1. Эти клещи зарегистрированы нами в весеннее время* Индекс встречаемости составил. 2 2 ,2 ± 2 ,2 $ , индекс обилия равен 0 ,3 1 . В нервом (песчаная пустыня) и втором (холмистая предгорная возвышенность) ландшафтах индекс встречаемости ар га со - вых. клещей на песчанках невелик, в связи с тем, что эти эктопаразиты основную часть жизненного цикла проводят в норах.Из икоодовых йлещей на холмистой предгорной возвышенности на больших пеочаннаж в течение воНго года встречается только один вид НавтарЬуваИа пшп1Д1апв. Тигап1са (встречаемость 9 6 ,6 + 3 ,2 $ ; обилие 3 8 ,3 ) .  Нимфы и личинки икоодовых клещей паразитируют на песчанках. в том и другом ландшафтах во все сезоны года (р и с. 4 ) .  Наличие на холмах представителя рода НаешарЬуэан в , отличающегося определенной требовательностью к влажности, и отсутствие зд есь клещей н . аэВа-Ысшп аа+аЫсшп -  сухолюбивого вида свидетельствует о больших отличиях в условиях обитания песчанки на том и другом стацион ар ах. Пример с краснотелковыми и иксодовыми клещами ярко иллюстрирует то» что распространение этих групп определяется климатическими факторами, а хозяинная специфичность у них, по-видимому, отсутст в у е т .На холмистой предгорной возвышенности, так же как и в п еск ах, на большой песчанке паразитирует 9 видов блох, но имеются явные отличия в видовом их составе и количественных соотношениях. На хо л -12



Р и с. 3 . Сезонные изменения индекса ойшшя и встречаемости гаиазовах клещей Н1 .  швг1с11апиа в двух ландшафтах Туркмении
А -  в песчаной пустыне, Б -  на холмистой предгорной возвышенности.
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Р и с. 4 . Сезонные изменения индекса обилия и встречаемости иксодовых клещей (личинок и нимф) в двух ландшафтах Туркмении:А -  Н. аа1а1:1сига а81а51сил1 В песчаной Пустыне, Б — Н , пшп1й1апа 1;игап1са на ХОЛМИСТОЙ предгорной возвышенности.
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мах на песчанках обнаружены блохи ЕсЫ йпорПааа овсПап1п1, СегаЪо- рЬуН иэ шопаЬговиа фЬазоуд., С1;епорМ;а1тив йоИсЪив Ь а х г , В ТО время как в песках они не были найдены. На холмистой пре,игорной возвышенности отсутствует С . о1&ае, С . Ъигкшеп1сиз, Р» Ь егеи ^гогш , которых находили в песчаной пустыне.Индекс общности видового состава блох двух стационаров составляет 50%. Доминирует на большой песчанке на холмах X . ^ е г ы ш  &ет~ Ы111 (7 6 ,7 $  в сб о р е ), а х* ЫгЪЬрез составляет 1 ,1 $  сбо р а. Впесках преобладал в оборах с песчанок х .  Ы г-Ы реэ (57,3% ), а х .  $егМ 111 е е г ы ш  был субдоминантом.При сравнении встречаемости и индекса обилия блох в .двух ландшафтах нами сделан вывод, что индекс обилия этих кровососов на холмах выше, чем в п есках, встречаемость в песчаной пустыне подвержена большим колебаниям, тогда как на холмистой предгорной возвышенности она находится приблизительно на одном уровне. Кроме т о го , можно отметить, что наибольшее значение индекса обилия х ,  ё в г Ы Ш  е е г Ь х Ш  на холмах приходится на март, тогда как в песках -  на февраль (рис. 5 ) . В песках температура почвы весной у станавливается на высоком уровне раньше, чем на холмах, здесь в более ранние орони начинается размножение песчанок, а с ним и увеличение числа блох. На холмах, где температура почвы ниже, эти сроки несколько затягиваются, хотя заметно, что для х .  д е г ь и н  в а г- ы ш  (по индексу обилия) условия паразитирования на холмах с плотным грунтом более благоприятны, чем в п еск ах. По сравнению с холмистой предгорной возвышенностью в песчаной пустыне более выражена смена видов блох по сезонам го д а,На холмах, так же как и в п еск ах, нами отмечена зависимость между степенью пораженности эктопаразитами и возрастом больших песчанок.Таким .образом, нами прежде воего отмечена разница в видовом комплексе паразитов, характерных для песчаной пустыни и холмистой предгорной возвышенности. Среди всех найденных нами на большой песчанке эктопаразитов характерным для второго стационара видовым комплексом можно считать: X . д в г Ы Ш  в е г ь и и ,  ю .. мег1 <ц.апив,Н, пиад1<Ийпа Ьигап1са, М. р1пви1в, Е . ри1оПга, О. -багЪакоуакуЖЛЯ первого -  X . М г Ы р е н , Х .^ е г Ь И И  00ГЫ 111,  Н1, тег1й1апив, Н.аа1а1:1ошп ав!в'Ысига, М. р1пви1а, 0 . -каг1:акоуаку1 Лри сопоставлении пораженностй эктопаразитами песчанок обоих стационаров нами
15



Р и с , 5 . Сезонные изменения индекса обилия и встречаемости '5лОХ х , в в г Ы 1 .ц  е в г ы ш  В двух ландшафтах Туркмении:А -  в песчаной пустыне, Б -  на холмистой предгорной возвышенности.
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установлено, что и в том, и в другом ландшафтах паразиты встречаются на зверьках в течение всего го д а . Мы изучили сезонную смену групп и видов паразитов песчанок. Отмеченная нами сезонная смена видов паразитов свидетельствует о давности приспособления паразита и хозяина, о наличии равновесия в сломившейся паразитарной си - стем е. Нами установлены отличия в паразитировании одних и тех же видов эктопаразитов на холмистой предгорной возвышенности и в п есчаной пустыне,. Отличия во встречаемости видов и сезонах ив: паразитирования определяются в первую очередь особенностями связи паразитов е прокормителем, а также аналогией хозяина и самих членистоногих.Основываясь на экологическом подхода по изучению паразитов, предложенным В,Н»Беклемишевым (1945, 1951) и развитом А,А.Вводной (1 651), Е.Н.Нельзиной (1951), А .Бердыевым(1974), мы наши возможным распределить собранных нами с песчанок паразитов по типам жизненных: схем . В наших сборах эктопаразиты большой песчанки представлены 3 экологическими группами: I  -  паразиты, чаще встречающиеся на теле хозяина; 2 ~ гнездово-норовые паразиты; 3 -  пастбищно-норовые паразиты. Встречаемость и показатели заражения первой и частично второй экологических групп паразитов определяются главным образом особенностями биологии хозяина (большой песчан ки), Ва Численность, сезонную активность и размножение представителей второй группы, помимо биологии хозяина, существенное влияние оказывает микроклимат гнезд и нор. На представителей третьей экологической группы биология хозяина существенного- влияния не оказывает. Видовой состав и численность паразитов этой Группы определяется в основном местом обитания хозяина и периодом активности самих паразитов.Большая песчанка активна в течение всего го д а , на протяжении в се х сезонов в Туркмении активны и ее паразиты. В течение всего года В том и другом ландшафтах на ней можно встретить блох, гам азо- вых, иксоДовых, красНоТелковых клещей. Так что при заражении песчанок той или иной инфекцией, благодаря круглогодичной активное"'!! хозяина и его паразитов, возбудитель постоянно может циркулировать в этой паразитарной системе. В ы в о д ыI .  В течение 1972-1974 г г , в условия;- стационара проведены
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ежемесячные сборы эктонаразйтой -  блох, гамазовых* иксодовых, крае-нотелковнх клещей большой Песчанки ( шютЪотуа ортшиа М е ь т .)  па двух участках Йринопетдагской равнины Туркмении (песчаная пустыня и холмистая предгорная возвышенность). Видовой состав эндопаразитов большой песчанки относительно беден. Выявлено 9 видов Рамазовых Клещей, 4 вида икбодОвЫх, 2 вица краснотелковых, 12 видов блох.
2 . Определен комплекс видов, наиболее характерный Для каждого из ландшафтов. Для пеОчанбй Пустыни это X.. щ г М р е а , X . в е г Ы Ш  в е г М Л И , Н1. теП Й Т ап и э, Н . ааЗ а Ы сит аэАаЫеиШ, М» Ы п вП Ю , О.1;агУакотеку.1 * Для холмистой предгорной возвышенности -  х .  а е г -  Ы 1 Н  в е Р Ы Ш }  Н1. йегГЙГшШа, Н. гНдй1И1апа Ы геНЙсй, Ь; ЪмЛа-кохеку1, М. рГп®и1а, Е . риЛсЬга,3 . Нами впервые выявлена сезонная активность Н1. т е П Ш а п и а ,Н а. скаеЪорНв, Н а. чиа4Н.4вп1;в1;иВ, Е . в1;аЪи1аг1а, Н1. 1оп81реа, А Ш р Ы а  е р . , я* р1пйига На большой Песчанке в Песчйной йусТЫке и на холмистой ПредГорНой возвышенности. Отмечены видОвыб отличия и отличия В колйчеЬТвейном соотношении видов эктопаразитов В двух Ландшафтах ИрийОпетДагсйОЙ равнины. Так, х .  е е г ы И !  в е т Ы Ш  в первом ландшафте составил З э ,7 $  от общего числа блох, вб Вторбм -  

76,7%. Клещй Ш ., т е г Ш а п и а  В Песчаной Пустыне составляют 5 8 ,0% в сборе гамазид, кв холмистой предгорной возвышенности -  7 6 ,8 $ .4 . Сопоставлены сезоны активности паразитов В ДВУх выделенных лайдш афйх, Й йесчёйой пустыне периодом массового паразитирования блох является ййине-вееёйййй сезо н , гамазОвых клещей -  весенний, иМсодовых -  летний, краснотелковых -  осенний; на холми- о-гой предгорнбй Возвышенности блохи й гамазовые нлещя преобладают в весеннее время, красйотелковые клещи -  в весен не-летнее, йксб- довые -  в летй её.5 . Отмечена Ьезойкая Смена групп и видов эктопаразитов йй песчанке нй протяжений г о д а . Обнаружены отличия в сезоне пйрази- тйроВания однйх и Тех же вйдОй й двух разных ландшафтах; Т ак, блохи х .  е е г Ъ Ш ! В0г Ы 1.и  преобладают в песчаной пустыне в зимнее время, а на холмистой предгорной возвышенности -  в весенний период. Наибольшее значение индекса обилия Щ . шегТаГапиа для обоих ландшафтов отмечено в весеннее время.6 . Среди обнаруженных на большой песчанке видов эктопаразитов по характеру связи с хозяином выделяются 3 основные экологические группы: I  -  паразиты, чаще встречающиеся на теле хозяина;18



2 -  гнездово-норовые паразиты; 3 -  пастбищно-норовые паразиты. Встречаемость и число первой и частично второй группы определяются главным образом особенностями биологии песчанки. На встречаемость и сезонную активность второй группы, помимо биологии хозяина, влияние оказывает микроклимат нор песчанки. На представителей третьей группы биология песчанки влияния не оказывает, количество видов и число паразитов определяются местом обитания хо зяина.7 . Изменение состава и показателей числа выделенных экологических групп во многом зависит от типа ландшафта. Наибольшее изменение со оменой ландшафта претерпевает группа видов, живущих во входах нор ( 3 ) ,  состав которых определяется главным образом местом обитания хозяина. Например, в песчаной пустыне встречается 3 вида икоодовых и один вид краснотелковых клещей. Среди них наиболее многочислен н . авТаисш п автаи сш п  -  типичный обитатель пустынь. На холмистой предгорной возвышенности ату группу составляют 2 вида красяотелок ( м. р±п&и1в , к ,  ри1оПга)и один вид иксодид ( н . питЫ 1апа ш г а п ± с а ) ,и  все они значительно более многочисленна
Но материалам диссертации автором опубликованы следующие работы: 1 . Гамазовые клещи большой песчанки ( шюшЬотуа орТтиз) подгорных равнин Копетдага. "Мед,паразитология и паразитарные болезн и", 4 5 , 1976, № I ,  с .  92-93.2 . Эктопаразиты большой песчанки ( нпотьотув оришв Ы сЬ-ь.) в двух ландшафтах Туркмении. "И зв. АН Туркм.ССР, серия б и ол.н аук", 1975, № 6 , с .  48-52.3 . Эктопаразиты большой песчанки ( ньотьошув ор1тиа Ы с М . )  в двух ландшафтах Туркмении. Ш республиканская конференция молодых ученых Туркмении, посвящ. 50-летию ЛКСМТ (тезисы докладов), 1975, С'. 3 -4 .4 . Факторы, определяющие встречаемость эктопаразитов большой песчанки в различных ландшафтах Туркмении. Всесоюзное с о в е - . щание по экологии и мед.значению песчанок СССР (тезисы докладов), 1977, с ,  242-243.Материалы диссертации доложены на конференции молодых ученых, посвящеаной 50-летию образования республики и Компартии Туркменистана (Ашхабад, апрель, 1974), а ташке на научной кон-
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ференции Лаборатории переносчиков Отдела инфекций с природной очаго* востью Института эпидемиологии и микробиологии АМН СССР (  Москва, и ен ь ,  1 9 7 5 ).
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