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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы.  При возрастающем антропогенном в о з - дейотвии на ландшафты изменяется численность полезных и вредных насекомых. Известно, что сейчас некоторые группы насекомых, бывшие ранее редкими, становятся массовыми, другие оказываются депрессивными. Многие объясняют это только прямым влиянием абиотических факторов, другие говорят о биологической регуляции, обусловленной деятельностью паразитов и хищник ов. Особенно это касается гидроценозов, которые являются аккумуляторами накопления многих промышленных отходов и ядохимикатов и , вместе с тем, замкнутыми системами, где в большей или меньшей степени происходят процессы саморегуляции.Существенными компонентами гидроценозов являются беспозвоночные животные, отличающиеся быстротой воспроизводства и приспособленностью к различным экологическим условиям. Одним из наиболее часто встречаемых факторов биологической регуляции численности беспозвоночных служат мерштидозные инвазии, в различной степени влияющие на популяцию хозяев и значительно флюктуирующие по годам. Т ак , например, 100? инвазия предимагиналышх фаз кровососущих двукрылых -  мошек и комаров отмечена в работах советских и зарубежных исследователей (ще1сЬ, 1963; РеЪ егзеп, 'й 11И з,1974; Ъолгу, Ы 111ег,1977; Рубцов, 1978 ). Личинки хирономид, принимающие участие в процессах естественного самоочищения водоемов и являющиеся кормом для ряда промысловых рыб, также поражаются мермити- дами до 50-100? С «и1квг,19б1; Ро1п а г , 1968;  Стрелков, 1964 ). Однако недостаточная изученность распространения, жизненных циклов, экологии этого отряда н еш тод , нередкая противоречивость опубликованных данных ограничивают возможности выяснения их биоценологической роли и перспектив использования как биорегуляторов.Фаунистическое изучение мермитид в различных ландшафтно-климатических зонах К азахстан а, начатое в конце 60-х годов, проведено неравномерно. Наиболее подробно изучена фауна и экология мермитид юго-востока республики, тогда как на северо-востоке Казахстана исследования проводились лишь фрагментарно. Данная работа выполнялась в плане фундаментальных исследований лаборатории биоконтроля вредных



беспозвоночных Института зоологии АН КвзССР по изучению естественных комплексов биорегуляции численности беспозвоночных, среди которых мермитиды остаются слабо изученной группой.Нель и задачи исследований.  Нель настоящей работы -  поиск и изучение фауны, распространения, биологии, экологии и практического использования мермитид в гидроценозах исследуемого региона. В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:1 . выявить очаги мермитидозных инвазий насекомых в различного типа водных системах Северо-Восточного Казахстана;2 . установить степень естественного заражения мермитидами различных групп водных насекомых;3 . изучить видовой состав выявленных видов мермитид, их ландшафтное распространение и локальное распределение по водоемам разного типа;4 . изучить жизненные циклы наиболее распространенных видов мермитид;5 . определить роль мермитид в естественной регуляции численности хо зя ев.Научная новизна.  Впервые на северо-востоке Казахстана выявлены очаги мермитидозов кровососущих мошек рода Ойаепйа.Й хирономид родов СЫ гопотиа, Сатр-ЬосЫгопотив, Сй.ур'Ьо'Ьеп- о11р е а . Определен видовой состав мермитид, зарегистрированных в очагах инвазии, представленный I I  видами. Из них I  вид,2 подвида мермитид — вав-ЬгошепяЗ.з согШ епзГв е р .п ., Вгет1- шегт1в оЪоуа1:а ек1Ьав1из1епг1з в в р .п . и Ы тпотегт1а ап^ и в*!- Ггопз тага1 й1епв1 в в в р .п , являются новыми для науки, а виды Ба-ЪЬутегпйз всу*о1йеа НиЪгоу, 1973, Мевогаегт1з уегпаИ в КиЪ- г.оу, 1966, НуаготеггШв апеизЩ саийа НиЪгоу, 1972, Еигутегпиз з р ., Не о 11ггтотегт1 в в р ., 81ге1коу5.тегт1в ар . в Казахстане регистрируются впервые.Дополнены сведения по распространению вида Нус1готегт1з ЬогокИ  НиЪгоу, 1972, паразитирующего в личинках хирономид И биологии Котапотегет.Гв а Н а Г са  СиЪа1би1±п Уаккег, 1983 -  паразита комаров рода Аейез ,  а также по возможностям его межзональной интродукции.
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Впервые расшифрованы жизненные циклы мермитид в .оЪ о- 
ч&Ьа ек1Ъаа-1:из1еп818, Е.апвия-ЦГгопз тагаЫ ±епз1а, н .ъ о г о к и , получены новые данные по биолопщ н .а 1Л а1с а .Изучена динамика зараженнооти хирономид тапугагзиз с г е - еахЧиз мермитвдами н.апеиэ-И саиаа в пойме ревя Иртыш И хирономид СМгопотиз рХишозин инвазированных мермитида- МИ В.оЬоуа^а екхЪаз^изхепзхз.Лабораторными экспериментами подтверждены полевые исследования об устойчивости и возможности переживания мермитид н .а 1 га1са в сильно промерзающих и высыхающих водоемах, что расширяет возможности использования этого вида в качестве биорегулятора численности кровососущих комаров.Практическое значение.  Результаты проведенной работы позволяют выяснить регуляторную роль мермитид для различных вредных и полезных видов насекомых. Определены уровни естественного снижения численности кровососущих двукрылых -  мошек и комаров и личинок некровосооуших комаров хирономид в зависимости от лимитирующих факторов. Изучена биология и круг поражаемых хозяев наиболее распространенных видов мермитид. Показано положительное значение мермитид в снижении численности комаров и мошек в исследованном реги оне, а также их отрицательное воздействие на личинок хирономид, являющихся компонентом питания многих видов рыб.Апробация работы.  Материалы диссертации представлены на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Павлодарского педагогического института (1982, 1985,1988) ,  на совещении выездного заседания научных советов по зоолопш  и ботанике Академии наук Казахской ССР и Казахского общества охраны природы (г.П авлодар, 1983 ), на X Всесоюзном совещании по нематодным болезням сельскохозяйственных культур (г.Р ам он ь, 1987 ), на конференции Казахстанского отделения Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР "Современные проблемы гельминтологии в Казахстане" (гД л м а-А т а,1989) ,  на Всесоюзном симпозиуме "Факторы регуляции популяционных процессов у гельминтов" (г.Пущ ино, 1990), на Всесоюзном научно-методическом совещании зоологов пединститутов (г .Ш х а ч к а я а , 1 9 90 ).
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Публикации.  По теме дасоертации опубликовано 5 статей.Объем и структура диссертации.  Диссертация изложена на 169 ст р . машинописного текста и состоит из введения, 8 глав и выводов; иллюстрирована 17 таблицами, 12 оригинальными рисунками, 2 графиками. Список использованной литературы содержит 167 наименований, из них 58 иностранных.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫI .  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ВОПРОСАПриводятся оведения об основных направлениях исследования мермитид, показано состояние изученности этого вопроса на территории К азахстана. Проводится аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов, затрагивающих вопросы распространения, оиотемвтики, жизненных циклов и экологических особенностей мермитид -  паразитов водных насекомых.I I .  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЙВ. этом разделе приведена краткая физико-географическая характеристика Северо-Восточного Казахстана с анализом ландшафтов, где проводились мермитологические исследования.Ш .  МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙИсследования проводились о 1980 по 1986 г г . в 9 районах Павлодарской области (Баян-Аульский, Ермаковский, Еелезянски й , Иртышский, Краенокутскиё, Майский, Павлодарский,  Л ебя- жинокий, Щербактинский) и в Катон-йарагайском районе Восточно-Казахстанской области. Обследовано 96 постоянных пойменных водоемов, П Б  временных водоемов, образованных пойменными разливами реки Иртыш, речные стоки рек-Аши су и К арасу, 14 искусственных водохранилищ и каналов. Камеральной обработке материал подвергали в лаборатории биоконтроля вредных беспозвоночных Института зоологий АН КвзОСР и на кафедре зоологии Павлодарского пединститута.Сбор донной фауны беспозвоночных проводили по общепринятой гидробиологической методике (Задан,  1 9 5 0 ). Исследовано 874 Пробы грунта водоемов, пз которых получено 4051 личинка хиронэкид, 1129 личинок мокрецов, 472 личинки слепней. Ззято 967 учетных проб предикатна дьных фаз развития кровососущих
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мошек в комаров,  в которых ар овна лизированы 6 П 4  личинки и 1035 куколки комаров, 1479 личинок и 627 куколки мошек.Из 1928 зараженных насекомых получено 2326 личинок мерми- тид. В результате доращивания в лабораторных условиях зараженных мермитидами нааекомых и выведения из них паразитических личинок мермитид получено 132 особи- нематод, 112 овободноживущих мермисов добыто путем выборки из промытых проб грунта.При описании биологии использована классификация этапов развития мермитид, предложенная Н .А.Харченко (1 3 7 7 ). Исследование постпаразитических и половозрелых особей мер- митид осуществляли при просматривании живых и фиксированных особей под бннокуляром и микроокопом МБИ-1А (изготовлено 1374 постоянных и временных препаратов).Выявление специфичности изучаемых видов мермитид к различным группам гидробионтов проводилось посредством постановки лабораторных опытов в двух повторностях. Для выяснения спектра потенциальных хозяев в каждом случае брали по 50 иди 100 личинок гидробионтов и меняли дозу заражения, используя оледувшие соотношения паразита и хозяина: 1 :1 , 3 :1 , 5 :1 , 1 0 :1 . Контролем служили личинки гидробионтов в таком же количестве, что и в опыте.Фиксация мермитид проводилась жидкостью Барбагаляо, Кале и фиксатором ТАГ, зарисовка морфологического строения нематод при помощи рисовального аппарата Р А -4 .Характер распределения мермитид в популяции хозяина определяли по методике К .А .Бреева (1 9 7 2 ), Н.П.Федорова и -  Б .Ф . Ласкина (1 9 8 0 ).1У . ВИДОВОЙ СОСТАВ К МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДНЫХ МЕРМИТИД СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНАВ результате исследований обнаружено I I  видов морщи т , относящихся к  Ю  родам (т а б л . I ) .  Из них в  кровососущих комарах зарегистрирован I  ви д, в мошках -  I  ви д , в хи— рономидах -  5 видов, а также свободножавушие мермитиды В а-■Ы1утегт1в зоу1о1й.еа, Еигутегпиэ э р . ,  КеоИтпотегтТз э р . ,  31ге1коч1шегт1з э р .Перечисленные виды, за исключением НубготегтАв Ъ огокИ
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и Котапошегтхе аилахса впервые указываются для Казахстан а , а I  вид и 2 подвида являются новыми для науки. Для каждого вида приведены описания систематических признаков и . оригинальные рисунки самцов и самок, полученные и имеющиеся в литературе сведения о распространении обнаруженных видов и их хозяевах.
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Т а б л и ц а  IВодные мермитиды ( ИетаХойа, МегтхХМЛа ) обнаруженные в Северо-Восточном Казахстане
Таксономическая принадлежность мермитид Хозяева 14 —

0)Й•но•нгН
ф ф

с•Н поотп
аразит
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ческие

 особи
СавХготегт1в М1со1еХ2ку,1923 Саз1;готегт1з согЫ епг1в в р .п . + +Вгеухтегтхв НиЪ20У,1972 Вгеухтегтхв оЪоуаХа екТЪазХи- ++«г +++вхепвХв в в р .п .Ы птотегтхэ Вадау, 1911Ъхтпотегтхв апёивХхХгопз тага1й±епвхв ввр .п . +++ ++ВаХЬутегтхв Вадау,1911 Ва-Ы1ушегт1в всуХоХдеа КиЪгоу, 1973 -  — • _ +Нуд.готепп1в СогХх,1Э02 Нускготегтха ап^ивИсаида КиЪгоу ,1972 — -  ' ++ + +Нуйготегтхв ЬогокИ КиЪгоу,1972 - - ++ ++Мевотегтхв Вааау,1911 Кеаотегтхв уегпаИ в Р.иЪгоу, 1966 _ ++ +Нотапотегт18 Сотап, 1961Вотапотегт1з а1Ха:1са СиЪахйи1хп еХ У а к к е г ,1933 +++ +++Вигутегтхз Ки11ег,1931 Вигуаега±8 вр. _



-  7 -ИвоИтпотегтхв КиЪгоУ,1978 ИеоИтпоиегтхз ар .51:ге1коух:пегт1з ЕиЪ20У ,1978 ЗЪгеХкоухгаегтхз ар .
++

Примечание: -ни- массовый вид; ++ немногочисленный вид;+ редкий ви д.У . ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСШ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОЧАГОВ МЕРШТИД030ВОбследование 226 постоянных и временных водоемов дозволило выявить 68 очагов с мермитидозными инвазиями насекомых. В стоячих водоемах обнаружено 6 видов мермитид: О .со гМ е п зх з , В.оЬоуа'Ьа акхЪаз-кизхепз18, Х«.ап§из-ЫГгопз т а -  Га1йхепз1з, Н.алеиз1:1саийа, Н .Ъ оГокИ , В .аЗЛ ахса; в слабо дрОТОЧНЫХ -  4 : Ъ.апзиа-Ы^гопз тагаЗ-сИепзхз, ЕигушеггаХа з р . ,  НеоИтпотегтхз з р . ,  5Ъге1кОУ1гозгш1з з р ; быстро ТвкуЧИХ — 2 . М .уегпаН з И В.зеу(:о1йеа.Отмечается, что' распространение мермитид зависит как от внешних экологических условий (абиотических и биотическ и х ), так и от особенностей биологии самих мермитид. ф и  этом основное значение имеет восприимчивость потенциальных хозяев к  заражению, синхронизация сроков развития паразитических нематод и поражаемых ими групп насекомых и экологические условия возможности существования свободноживущих стадий нематод.Доминирующими хозяевами мермитид в исследуемом регионе являются хирономиды. с ь .р 1итозиз, инвазия отмечена также вПредставителях родов СатрЪ осМ гопопиз, ТапуРагзиз,  СЛур'ЬоЪеп- 
д.1 р в з . Многочисленные очаги мермитидсэов хорономид зарегистрированы в степных, пойменных и искусственных водоемах антропогенного характера. Наибольшая концентрация инвазии приурочена к водным системам о устойчивым режимом уровня вод , песчаным заиленным дном, богатой макро$итной р асти - тельностью и постоянным составом минеральных и органических вещ еств. Водоемы подобного типа в силу высоких трофи- чеоких качеств экологически благоприятны для развития ли—



чинок хирономид, высокая численность которых способствует развитию личиночных стадий паразитов и инвазирование последующих генераций хо зя ев.Мермитидозный очаг заражения личинок мошек оааепйв 1е г - еап1 са и о.огпаЪ а обнаружен в Казахском мелкосопочнике (Кафарский ключ) в ручье родникового происхождения и прилегающих мелких водоемах (глубиной 5-20 см ), питаемых пресной родниковой водой с температурой 1 4 -1 8 °С , реже до 2 0 °С . Текучие водоемы являются более благоприятными для распространения инвазионных и постпаразитических форм мермитид, что обусловливает прерывистость и рассеянность инвазии, приуроченной к местам скопления хозяев на участках с быстрым течением.Многочисленные очаги инвазии кровососущих комаров мер- миТидами н .а 11;а1 са в Южном Алтае отмечены во всех исследованных типах водоемов или их отдельных участков: открытых, затененных, заросших, незаросших водной растительностью, глубоких, мелководных. Наибольшая экстенсивность инвазии (82/Ю зарегистрирована в небольших по площади водоемах с чистой слабо минерализированной водой с температурой не выше 20°С и не значительно развитой растительностью. Существование множества таких близко расположенных водоемов в пойме реки Арасан и сообщение между ними во время весеннего половодья способствовало образованию стойкого макроочага мер- щ тидоза с высокой степенью экстенсивности инвазии.Попытка межзональной интродукции данного вида мермитид с целью создания новых очагов в лесо-степной зоне Павлодарского Прииртышья показала, что приживление мермитид происходит в небольших поименных водоемах, аналогичных очаговым биотопам, однако несинхронизированность в сроках развития с доминирующи?® в этих водоеглах видами комаров приводит к невысокой экстенсивности инвазии.Локальность и ограниченность распространения мермитид в  исследуемом регионе во много?,? определяется экологическими условия;® обитания хо зя ев. Незначительное количество сзободножнвущих мер?я!тид и очагов мермгтздозов зарегистри-
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ровано в русле реки И ртш , где смещаемость песчаного грунта и незначительное количество питательных веществ ограничивают возможности развития водных фаз насекомых. Отрицательно сказывается на численности мермитид разреженность популяций хирономии в степных и пойменных водоемах с донными отложениями, представленными чистым песком или глиной и непостоянство водного режима многочисленных мелких водоемов, являющихся местами выплода кровососущих комаров.Ограничивающими факторами в распространении мермитид является также высокая засоленность, загрязненность водоемов промышленными отходами и температура воды выше 2 5 °С .У 1 . ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ НАИБОЛЕЕ МАССОВЫХ ВИДОВ ЫЕМТГЩВыяснение биорегуляторной роли мермитид в гидроценозах должно основываться на понимании закономерностей функционирования сиотемы паразит-хозяин, а для этого необходимо изучение жизненных циклов мермитид.
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Вгеу1тегпйз оЪс^а^а екГЪазЪизхепзхз з з р .п .

Этот вид, паразитирующий в хирономидах С к .р 1ишозиз, 
является широко распространенным и массовым моновольтин
ным видом в пойменных водоемах реки Иртыш и искусственных 
водоемвх антропогенного характера.Появление в очагах мермитидозоз постпаразитических особей мермитид в .оЬ оуа1:г ек1ЪазЪиз1 епзхз отмечается в начале июня. Формирование копулятивных органов самцов и самок происходит в хозяине, поэтому постпаразитическая ф аза, во время которой протекает линька на половозрелых особей, длится 2-3  д н я. С этого времени начинается формирование брачных клубков, которые состоят из 10-15 особей . Продолжительность копуляции длится от нескольких часов до 2-3  суто к , чаще заканчивается в пределах суто к . Самки мермитид начинают откладывать яйца диаметром 45x55 мкм, находясь еще в брачных клубках, которые затем распадаю тся. Со второго дня начала яйцекладки происходит нарастание количества откладываемых яиц, на третий день наблюдается пик численности, затем резкое уменьшение количества отложенных



-  10 -яиц и после пятого дня откладка яиц прекращается. Плодовитость ОДНОЙ самки В.оЪсуте.'Ьа екГЬаз'Ьизхепзхз достигает 4—6 тыс. яиц. Эмбриональное развитие при 22-25°С продолжается 5-6 дней, после чего наблюдается выход инвазионных личинок, которые у данного вида по локомоторной активности относятся к малоподвижным, но зато сохраняют жизнеспособность 10-15 дней. Заражение хозяев происходит перорально и регистрируется с начала ав густ а . Начальные стадии развития паразитических личинок протекают медленно. К концу августа отмечается ускорение темпов развития паразитов и смена нематодного типа строения личинок на мермитоидный, но понижение температуры окружающей среды вызывает остановку роста мермитид.В лабораторных условиях длительность паразитической фазы составляет 65-70 дней, выход паразитических нематод отмечается в конце октября, тогда как в очагах мерштидозов хирономид мермитиды данного вида завершают развитие весной следующего год а.
Ьхтгютегтхз апзизХхГгопз тага1й.хепвхз ззр .п .Мерштиды Ь.апеиз-Ш гопз тага1йхепзхз, паразитирующие в хирономидах сь.рДитозиз и с.-ьепхалз многочисленны в озерах Мараддинской системы. Лостпаразитические особи этого моновольтинного вида регистрируются в очаговых биотопах о начала июня. Длительность постпаразитической фазы, во время которой происходит формирование копулятивных органов, составляет 15-20 дней. После образования брачных клубков через 5-6 дней начинается яйцекладка, длительность которой составляет 7-10 дней. Потенциальная плодовитость самок достигает 3-4 тыс. яиц. Эмбриональное развитие осуществляется в течение 5-6 дней. Инвазионные личинки мермитид данного вида относятся к малоподвижным, заражение хозяев пассивное, пероральное.Начало массовой инвазии личинок хирономия зторой генерации происходит в середине ав густ а . Паразитическая фаза продолжается до конца мая следующего года и завершается до окукливания хозяев.



-  I I  -Нуйгошегтхз ЪогокИ НиЪгот,1Э7^По ЛИБО ЛЬ ТИННЫЙ ВИД Н .Ъ о г о к И  ПЭрЭЗИТИруеТ В ХКрОНОМИ-дах С1 ур1 о1 ег.а1 рез зр . в пресных водоеш х Казахского меп- косопочника. В течение года развивается две генерации мер— митид: массовый выход завершивших развитие личинок паразитических нематод происходит в мае и ав густ е . Копулирующие пары появляются в конце глая, в это лее время начинается яйцекладка, которая протекает по мере созреваю т яиц после нескольких копуляций самок и самцов и продолжается 1 0 1 2  дней. Потенциальная плодовитость самок 5-6 тыс. яиц, диаметр яиц 50x50 мкм. Эмбриональное развитие длится 5-6 дней. Инвазионные Личинки Н.ЪогокИ относятся к средне подвижным, активно передвигаются в толще воды и сохраняют жизнеспособность 1-2 дня. Заражение хозяев перкутанное.Паразитическая фаза первой генерации мерютид длится с середины июня по конец июля, то есть 40-15 дней. После появления половозрелых особей Н .Ъ о г о к И  и откладки самками яиц развиваются инвазионные личинки мермитид второй генерации, которые осуществляют заражение хирономид и развиваются в хозяевах с начала августа до мая следующего года.Нопапогпеггахз аН аХ са СиЪаГйиПп еЪ Уаккег, 1 9.~3Мермитиды н.ЕХ-ьахса вперзые были обнаружены и описаны на востоке Казахстана у 6 видов комаров родадесез и I  вида родаг.осЫопух (Губайдулин с о о а з т ., 1978). Как и хозяева, мермитиды данного вида имеют одну генерацию в течение года.Первые зараженные особи комэрсв появляются з очаггг мермитидозоз в конце лея. Паразитическая фаза длится около 40 дней и завершается выходом гельминтов через грудные, брюшные и анальные сегменты личинок хозяев во в на юн сю среду. По лабораторным исследованиям длительность постлала— зитической фазы при температуре содердапия &-8°С состз:— дает около 6 мес. Первые копулирующие дары отмечаются ь середине марта. Копуляция длится 2-3- суток, пасхе чего в течение 10-15 дней происходит формирование яиц. й?.да диз- иехроа 60x60 ыкм откладываются по о п я щ , а затеи -хлеи—



-  12 -ваются в агрегации по 5-10 штук. Наибольшее количество откла^ даваемых яиц отмечается в первые дни после начала яйцекладки (до 500 ш тук), затеи количество откладываемых яиц уменьшается и через 7 -8  дней яйцекладка прекращается. Общее количество яи ц, отложенных од^ой самкой в лабораторных условиях, составляет 1 ,5 -2  тыс. Содержание мермитвд при низкой температуре замедлило их развитие. В очаговых биотопах мермитиды к .а И Ы с а  достигают половоэрелости к осени и зимуют, очевидно, на стадии яйца. Сопряженность развития в .а 11:а1 са и личинок номеров рода 
Аейеа проявляется в одновременном юс появлении в природе в мае следующего го д а , когда осуществляется заражение хозяев.У П . РОЛЬ МЕРМИТВД В ГЗДР0ЦЕН03АХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНАВ исследуемом регионе водными мермизидами поражались различные группы полезных и вредных насекомых (таб л . 2 ) .Т а б л и ц а  2Инвазированность насекош д мерш твдаш  на северо- востоке Казахстана

Вид мермитвд Хозяева Эк с т .инвазии в %Вооавошегш1а' а11:а1са Аейез соттиЫ в, А е .Ы а п - -Ьеиа, А а.р1оп1ра, А е.ри п- сЬог,  Ае.риЛДаХиа,  Ае. е х - сгисЛапз 20 -  80
Нотапотегт1з а!1;а1оа Ае .саЫ ап з 0 ,4 -2 ,8Мезотегт1з тгептИ в ОдаетТа ГеггаЫ са О.огпаЛа 0 ,2 -1 6 ,10аз1готвгт1а согМ епзТз СЫ гопотиа р1итоаиз 19,0Вгеу1шерт1а оЪоуаТа екхЬав'ЬааТвпаХз СЫ гопотиа рХшпозиз 5,0 -7 5Ну&готегт1з апгизЫ саийа Тапу*агзиа егедагТиз 5 ,0 -2 7НуоготегтХя ЪогокИ С1ур-Ьо1;еп<Н.рез зр . 4 8 ,4Матошвхт1а ап^из 1:1Ггопа тага1а1епз1з СЫ гопотиа р1итозиа СатрЛосЫгопотиа ЛепЛапя 1 2 - 8 06 ,0 -2 4



Среди изученных видов наибояееоущ ественнаяроль в регуляции численности кровососущих комаров принадлежит коно- вольйщному виду в и х -ь а ю а ; паразитирующего у отенобионтных холодолюбиэых видов комаров рода Аейев. В 1980 г .  в районе Рзхш новских ключе?! в многочисленных мелких водоемах пошли реки Арасан экстенсивность инвазии предимагкнальных фаз х о - * зяев составляла 20-82%. При этом некоторые очагй Находились на стадии формирования и увеличения экстенсивности инвазии* Существование множества блйзкорвсполоненных экологически сходных водоемов с большой плотностью восприимчивых хозяев способствовало распространению заразного начала, что в последующем вызвало почти 1005? поранение заселяющих эти водое-- мы личинок комаров (Рахимбаева, Губайдулин, 1986 ). Высокая иквазионность и патогенность н .а 1 *а 1 са дали основание р а с- сматривать данный вид в; качестве перспективного агента биологической борьбы с кровососущими двукрылыми, в  связи с чем была произведена его межзональная ш тродукцняв пойму среднего течения реки Иртыш. Обследование двух водоемов, в  которые бызй внесены постларвзитическве ди^ийки мерматкд Н?а1 -  та1са показало успешное приживление нематод (экстенсивность инвазии 0 ,4  и 2 ,85?). Анализ подобранных для интродукции биотопов с местами естественных эпизоотий кодеров на Юнном Алтае позволил определить причины невысокой зарааенности коглз- ров в исследуемых ом егах. К ш  прежде всего явилось резкое доминирование личинок Ае.саар1иа и А е.сапгьг.3 , не синхронизированных в сроках развития с  меркитядами н.&олзйсв и день- аая плотность личинок комаров, что уменьшало вероятность контакта с паразитами. Хотя на данном этапе формирования очагсн мермптидозов не нзолюдалаоь значительная регуля численности личинок кровососущих кодеров, в се яг экологическая, пластичность вида я .а Н а Ц са  а  отмечаеш я 1Д».агш,ш еЕтсраьй долгая прщЕБЛяемость Ентррдуцироаанных видев недетсд, дагт основз- ние предзолоккть дальнейшее увеличение мермитизной инвазии.15ермктгды й .у е га а 1 1 б паразитируют в мешках о .Геггы .д еа и о .о гга т а  в Кафарском ключе (Казахски?, меекосс-очник) с экстенсивностью инвазии 0 ,2  -  1 6 ,6 5 . 2а сравнению с д р у п ав  кровососущими двукралы ш , дичинки мосек не ееверочве стояв Казахстана встречаются довольно резню, что в значитедьяо*
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степени обусловлено гидрологическими особенностям! региона» Малочисленность популяции хо зя ев, ее прерывистость и рассеянность неблагоприятны для мермитид, обладавших слабой локомоторной активностью, поэтому степень инвазированнооти личинок мошек была не высокой. При увеличении концентрации хозяев, приуроченной и местам их наиболее благоприятного существования, нами наблюдалось повышение экстенсивности инвазии, соответственно возрастал уровень регуляции численности ш а е к . По всей вероятности, исследования данного очага мерштидоза пришлись не период депрессии паразитических нематод, вызванной уменьшением плотности популяции личинок мошек, что не исключает возможности повышения инвазии и дальнейшего ее распространения, как это наблюдали для других видов мерштид некоторые авторы (Рубцов, 1978).Выяснение роди мерштид в снижении численности хироно- мкд, установление степени оинхрониаации жизненных циклов паразитических нематод и их хозяев проводилось на модельном пойменном водоем е, где хвронощдн т .в х *д а г1иа поражены мер- митндами н,апги яг1саш1а . Мерштяды данного вида имеют 4 генерации в течение го д а , что возможно благодаря аолицикличнос- ти хо зя ев . За исследуеш й период экстенсивность инвазии личинок хирономид колебалась от 0 до 275?. Первое заражение х и - рономид регистрировалось в середине м ая, йосле вылета н е за - раженной перезимовавшей генерации комаров-звонцов. Можно било бы ожидать более высокий процент зараженности восприимчивых хозяев, однако популяция мермитид оказывалась подорванной после перезимовки в условиях резко континентального климата.В дальнейшем происходило постепенное увеличение количества инвазированных личинок хиронош д, пик которого отмечался в середине июля, что оовпадаяо с юксимвяьябй плотностью личинок хироноко!д в водоеме. Зависимость численности паразитов от численности хозяев прослеживалась и в дальнейшем: уменьшение плотности популяций хирономид I I I  генерации сопровождалось снижением экстенсивности заражения почти вдвое. Последний выход паразитических личинок мермитид происходил в середине сентября. Последующие наблюдения показали замедленное развитие постпаразитических личинок мермитид, вызванное понижением
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температуры окружающей среды, поэтому последняя генерация 
хирономид оказывалась свободной от инвазии. Динамичность 
систеш  паразит-хозяин в данном очаге мерштидоза во шогоы  
определялась тесной сопряженностью жизненных циклов мерми- 
ТИД Н.апеиеНсаида И ХйроНОШД Т .& ге е а П и з, ,  а уровень 
регуляции численности хирономид зависел от плотности их 
популяций.

В многочисленных пойменных водоемах реки Иртыш уровень 
регуляции численности хирономид си.р1итоаив мерттидами 
в.оЪогага екхЪаз-1:из1епз1е изменялся от незначительного к  
высокому, ййссовое заражение хозяев регистрировалось в на
чале августа и совпадало с началом третьей генерации комв- 
ров-звонцов. Постепенное нарастание инвазии происходило до 
конца сентября, при этом интенсивность инвэзш  увеличивалась 
от I  до 1-6 паразитов в хозяине. Весной следующего года, 
после зимовки паразитических личинок мермнтид в хозяине, ин
тенсивность инвазии уменьшалась до 1 -2 , что связано с отри-' 
дательным влиянием множественного паразитнзда на хозяина, 
усиливающимся по мере роста паразита. Одновременно отмеча
лось снижение численности личинок хирономид из-за выплода 
имаго не за рапе иной части популяции и летальности зараженных 
мерштидами хозяев.

Результаты исследований свидетельствуют, что мермитиды 
имеют важное значение как биорегуляторы численности различ
ных групп полезных и вредных насекомых, однако их роль в  
гидроценозах не равнозначна и может изменяться в течение ря
да лет. Численность хозяев и паразитов подчиняется закону 
"периодического цикла" ( '/о14егга,1Э26- ) и представляет взаи
мосвязанные колебания различной продолжительности у монсзоль— 
тинных И ПОЛЛВОЛЬТИНКЫХ ВИДОВ.У Ш .  ОБСУыДЕКЕ ЕйЗУЛЬТАТСЗ КССЛ2Д0ВАКЙ' С ЕЕЮйЕНПА-

щ и и  по 1 ш и ь з < ш п ш  л о л о за к ь Е о н  л  с й и з з т
ОТРЛЦАТЕДЬНОЛ ' РО И  1 ЕЕ& Г,3 ; В

В данной глазе з  полемической форме анализируются и об
суждаются результаты исследований водных гермнтид, даразксг- 
рупоих в различных группах насекаш х на севере—востоке



16 -захстана.В соответствии с классификацией Н.А.Харченко (1997) большинство исследованных видов относится к паразитам беспозвоночных из постоянных водоемов и водотоков. Подобно другим представителям этой группы, распространение мермитид зависит от экологических условий обитания хозяев, носит неравномерный и локальный характер и относится к случайному, недорассеянновду и перераосеянному типу распределения. Рассматриваются факторы, определяющие очаговость распределения мермитид и их биотическую дифференциацию.Результаты исследований подтверждают строгую специфичность паразитических неш тод к определенной группе насекомых. Оценка синхронизации жизненных циклов мермитид и их хозяев свидетельствует о их высокой сопряженности, а следо- - вательно, большой зависимости паразитов от изменения численности х о зя е в . Динамика численности мермитид и поражаемых ими насекомых соответствует модели Никольсона-Бейли ( Н1 ско1 зо п , В а И у , 1935 ) .Жизненные циклы обнаруженных видов мермитид совпадают со схемой биологических циклов, предложенной В.Никлом ( Н1к1 е , 
1972 ) и относятся к двум типам. Согласно первому, виды в .оЪ о -уа4а ек1Ьаз'Ьгш1е&81в,  Ь.апдиз^1Ггоп.а шага1(Непа1а, Н .Ъ огок Н ,н.а11:а±сазакаячивают развитие паразитических личинок до окукливания хозяи на. Ддя н .апги вН оаи аа в случае заражения личинок хирономид старших возрастов возможен переходов имаго (второй тип),  что способствует распространению инвазии. Вместе о тем, процесс формирования новых очагов мермитидозов длителен, так как развитие мермитид лимитировано многими факторами и он монет быть прослежен только при многолетних исследованиях за модельными водоемамиОбсуждаются филогенетические связи паразитов и х о зя е в , которые лежат в основе синхронизации их циклов развития. Как и комары рода Аейаа моновольтияным видом являются мердатиды Н .а1ъа1са, вступающие в контакт с хозяином через г о д . Мерми- тиды В.оЪоуа-Ьа еК1ЪазЪ181епа1з И Ъ.апеиаЫГтоаа тагаШ1епа1з также имеют I  генерацию в течение года с длительной паразитической фазой, зимующей в личинках хирономид, что характерно



-  17 -для большинства видов мерш тид, дорезающих этих насекомых( Саа1готегш1в Ы Ъ егп аН з, 36ге1коу1тегт1в з1пеи1аг1з, Нуаго-тегт1в ш-аХепзаз ) .  ПОЛИВОЛЬТИННОСТЬ ОТмечеНЭ у Н.Ъ огокИ  И Н .епаи зИ саи й а, хозяеваш  которых являются хирономюш 51ур1огеп<31рез яр. и Тапубагяия егебаг1«8» осуществляющие 3-5  генераций в го д .Оцениваются возможности использования ыердатид к .ч в гп а - И з  и н .а Н а Х са  для контроля численности предиыагинаяьннх фаз кровососущих двукрылых -  комаров и мовек. Отмечается, что хотя в исследованных очэгах мерштидозов данные виды не могут в отрогом смысле олова контролировать популяция этих насекомых, однако, они способны эффективно замедлять нарастание численности восприимчивых хозяев и препятствовать их вспышкам размножения.Драдодятся сведения о подтверждении гипотезы Уигглсуор- та ( тлее1евкбгг’а ,  1954 ) ,  что численность моноцкклачных насекомых в меньшей степени зависит от деятельности паразитов и хищников, тогда как высокая зараженность полицикличкых насекомых является закономерной. Генера®:и хиронсш д обычно накладываются одна на другую а этим устраняется прерыЯио- тость з  их развитии, поэтому при соответствующих условиях ыермитиды могут существенно снижать численности хирономид (в наших исследованиях до 8 0 $ ). Последнее,необходимо учитывать при реконструкции и улучшении кормовой базы водоемов, ■ используемых для рыборазведения.В Ы В О Д Ы1 . «ауна водных мермктид Северо-Восточного Казахстана представлена I I  видами из 10 р ед ев, из которых I  вид С е зггс-леггпАз согЫепзХз ,  2 подвида Вгеу1пегв1а оЪоуаТа екАЪезгияАеа- в!е  И Ипиог.еппТз апЕ'азНХгопз сега1йТепа1а ЯВЛЯЮТСЯ НОЕЫМЯ ДЛЯ науки, 8 ВИДЫ ЗаРЬупегя1з зсу*о1Иеа Н и1гоу,"1573, ЕуСгоаеГ' п! б апеизНеаиае НиЪгоу, 1572, ЫеяовегсТя тегяа11я НиЪгоу, 1966, 2игувегп1в я р ., Кео11епопетв1в е р ., 3-гв1Иот1пегж1а е р . в  Казахстане регистрируются впервые,2 . Распространение водных ыермитид в Северо-Восточном



Казахстане носит прерывисто-локальны;! характер, обусловлен
ный специфичностью к хозяевам, синхронизацией их циклов раз
вития и экологическими условиями среды обитания. В соответ
ствии о этим, тип распределения паразитов в популяции хозяев 
относится к трем математическим моделям: случайному, недо- 
раосеянноыу и перерассеянногду. Характер распределения зави
сит от экстенсивности и интенсивности инвазии и биологичес
ких особенностей паразитических нематод.

3 .  В исследованном регионе мерштидами, с различной 
степенью экстенсивности инвазии, поражаются водные'фазы 
вредных и полезных насекош х: мошки ОСазтДа ГегваШ са и 
О.огпаЬа (0 ,2  -  1 6 ,8 $ ) , кровососущие комары рода Аейез
(0 ,4  -  82$0, хиройомиды СМгопотиа рХилоаиз (5 -  8 0 $), Сатр- 
ЬосМгопотиз ЬевЬапз (16 -  2 4 $), ТапуЪагвиа агедаП и з (5 -  

2 7 $), ОХурЬоЬепсИре з ар. ( 4 8 ,4 $ ).
4 . Мермитиды, паразитирующие в хирономидах; в.оЬоуа*а  

екХЪаз-ЬизхепзХв, Е.апеизН Ггоп з тагаХйхёпзхз,  Н .Ь о го к И , С . 
согЫ епахз, Н.апвиэНсаийа приурочены К пресным стоячим 

водоемвм со слабой шнерализацией, песчано-илистым грунтом и 
зарослями макрофитов. Наибольшее количество видов (6) обнару
жено в пойменных водоемах различного типа. В степных озерах 
зарегистрировано 3 вида, в быстро текучих ручьях -  2 , в ис
кусственных водоемах антропогенного характера «  I .

5 . Филогенетические связи паразитов и хозяев лежат в 
основе синхронизации их циклов развития. Как и хозяева, ранне
весенние комвры рода АеЛез МОНОВОЛЬТИННЫМ ВИДОМ является Н .а 1 -  ■ьахса. Одна генерация в течение года развивается также у В.оЪоуаЬа екХЪаа-ЬизХепзХз И Ь.ап§изХхГгопз гаагаХёхепзхз, 
паразитирующих в хирономидах сь.рХипюзиз. Поливольтиннооть 
отмечена, для Н .Ь о го к И ,  имеющего две генерации, соответствен
но хозяевам ОХурЬоЬешПреа а р . и Н.апЕиаЬхсаиНа, осуществляю
щего 4 генерации в  течение года в полицикличных хирономидах 
Т .егвгагХив.

6 . Для Н.апеизНсаиНа, Н .Ь о го к И , С.согК хепзХз, В .оЬ о_- 
таЬа екХЪазЬизХепвХз отмечается высокая специфичность к одно
му виду поражаемых насекомых, независимо от наличия в водоеме 
близкородственных видов потенциальных хозяев, н.ааеизИоаийа
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-  19 -  .
проявляет внутриродовую специализацию, а ы .у егп аИ Е , ь .ап еи в - •ЫГгопз тага1й.1епв1а И К .аИ еЛ са способны К МНОГОВИДОВОМУзаражению хозяев из различных родов.7 . Жизненные циклы мерштид сопряжены с фенологией поражаемых хо зя ев . Синхронизация паразито-хозяинных отношений начинается с периода появления препаразитической стадии мерш тид и наличия в это время личинок первых стадий развития восприимчивых видов хозяев. Это обеспечивает успешное развитие мерштид до выплода и ю г о , а у некоторых видов их переход во взрослых особей. Высокий репродуктивный потенциал мерштид и асинхронность выхода из яиц црепаразитических личинок мерш тид является филогенетической адаптацией к фенологии хозяев, особенно для моновольтинных и первой генерации поливольтинных ■ видов.8 . Регуляторная роль мерштид определяется степенью экстенсивности инвазии значительно флюктуирующей по годам и совпадающей с правилом Лотки-Вольтерры. Экстенсивность инвазии мерштидами популяций восприимчивых видов насекомых находится В прямой^зависимости от численности последних и повышается от генерации к генерации, а затем уменьшается по мере снижения паразито-хозяинных контактов.9 . Возможность целенаправленного использования мерш тид, как биорегуляторов численности насекомых, носит двойственный характер. В наших рекомендациях предусматривается расширение спектра действия паразитов мошек и кош ров и ограничение числе вддрв, поражающих хиронодад (в основном за счет интродук- даэщгсй профилактики).(Здасок работ, опубликоващщх по теме диссертации1 . Губайдулин Н .А ., Комардине Л ,С , Лизненный цикл керштиды Вош ааош тНа «р р . -  паразита кошров//В о б .: Фауна и биология патогенных и хищных организмов -  регуляторов численности вредных беспозвоночных. Алма-Ата, 1982, С . 49-56 Д еп. в ВИНИТИ, & 6349.2 . Кошрянна Л .С . Биология ыермиТид ЕЙИгьвайМ» « о т *  еш ь& д. ■Ьиэ1еп81е -  паразита хвронощ ? С евер ^ о сто ч н о го  Казах* стана/Л5атериалы X Всесоюзы, со в е а . по нематодным белев-
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