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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Простейшие крови - своеобразная группа животных 
организмов, которые в процессе эволюции адаптировались на одной из стадии 
развития к паразитированию в кровяном русле; в форменных элементах крови 
и тканях ретикуло-эндотелиальной системы позвоночных животных и челове
ка. Среди них представители рода Р1азтосИит вызывают тяжелое заболевание - 
малярию у человека. Кровяные простейшие родов ЬеисосуЮюоп, Наеторго1еих, 
Р1ашосИит, Тгурапозота, паразитирующие в организме птиц, также представ
ляют опасность для их здоровья. Вызываемые ими заболевания снижают про
дуктивность птиц и нередко приводят их к летальному исходу, в результате чего 
наносится значительный экономический ущерб птицеводству [О’Коке, 1934; 
Глущенко, 1961]. В этой связи изучение паразитов крови имеет актуальное зна
чение при интродукции и осуществлении мероприятий по искусственному вос
производству в неволе диких и промысловых птиц, охране редких и исчезаю
щих видов и содержании диких птиц в зоопарках [Огетег, 1974; Веппей е! а1., 
1993].

В современных условиях с возрастанием экономических, транспортных 
и других связей Казахстана с соседними странами повышается риск завоза па
разитарных заболеваний, в частности, малярии человека и других заболеваний, 
вызываемых простейшими крови.

Кровепаразиты птиц в Казахстане изучены недостаточно. Имеющиеся 
литературные сведения [Якунин, 1972; Якунин, Жазылтаев, 1977; Жазылтаев, 
1977] не показывают в полную картину видового разнообразия кровепаразитов 
птиц, о их степени зараженности, приуроченности к определенному виду хозя
ина, локализации и распространения. В указанных работах отсутствуют данные 
о биоценотических взаимоотношениях гемоспоридий, паразитирующих в кро
ви птиц. Изучение этих вопросов важно в связи с тем, что с паразитами крови 
связан ряд теоретических проблем протозоологии, имеющих общебиологичес
кое и медико-ветеринарное значение. Так, птицы, зараженные малярийными 
плазмодиями, служат удобной моделью при экспериментальном изучении ма
лярии человека и испытании новых антималярийных препаратов. Разработка 
эффективных методов профилактики и лечения заболеваний, вызываемых кро
вяными простейшими, становится возможным только на основе глубоких и все
сторонних знаний о видовом составе этих паразитов, их гостальном и географи
ческом распространении, систематики, филогении, эволюции. Поэтому обоб
щение и анализ накопленных данных по простейшим крови служат информа
ционной базой и методологической основой при познании общей паразитоло
гической ситуации и разработки эффективных мер профилактики вызываемых 
кровепаразитами заболеваний птиц в Казахстане.

Цель и задачи исследования. Цель работы - установление видового со
става, изучение систематики, филогении, эволюции и биоценологических (сим- 
физиологических) связей гемоспоридий птиц. В связи с этим поставлены сле
дующие задачи:
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1 Обобщить имеющиеся данные по кровепаразитам птиц Казахстана на 
основе собственных исследований и литературных сведений.

2 Изучить современное состояние систематики и таксономии простей
ших крови птиц.

3 Установить зараженность птиц кровепаразитами в зависимости от ти
пов сезонных перемещений и дальности миграции птиц.

4 Изучить эволюцию и филогенетическое развитие гемоспоридий птиц.
5 Выяснить биоценологические (симфизиологические) связи гемоспо

ридий птиц.
Научная новизна. Впервые обобщены и проанализированы данные по 

кровепаразитам птиц Казахстана и Центральной Азии.
Споровики крови объединены в состав подкласса Наета10101а УгПег, 1982. 

Таксономический статус гемогрегарин поднят до ранга отряда Наето§ге§аптс1а 
Кеуеп-Ьетане, 1901 и они включены в состав подкласса Наето(ою1а. В составе 
отряда НаетозрогШа БапИетку, 1885 обоснованы два новых подотрада: Р1азтосИпа 
КаггаИаеу, 1996 (с двумя семействами: Р1аато(Шс1ае и Наеторго(еШае) и 
ЬеисосуЫоопта КапиПаеу, 1996 (с семейством ЬеисосуМюШаё).

На основании различия морфологических признаков описан новый для 
науки вид Наеторго1еиз ках.куагка КапиПаеу, 2000 от кашгарского жулана (Ьатиз 
тЬеШпиз).

Фауна Казахстана дополнена 6-ю новыми видами кровепаразитов из ро
дов Наеторго(еиз (Н.сопюПиз Веппен, 1979; Н.ЪасШапз УаИд и пак е! ТехЬоуа, 1991; 
Н.касктазешз Мизаеу е! 2е1шеу, 1992; Н.ктгиНает УаПдипаз е! ПгЬоуа, 1993; 
Н.рауеузку! УаПдипаз е.а., 1994) и ЬеисосуСо^ооп {Рагйеа КосШат е.а., 1913). Уста
новлено, что 35 видов диких птиц из отрядов Раззеп/огтез, Со1итЫ/огтез, 
Апзеп/огтез, Осот/огтез являются новыми хозяевами для представителей ро
дов Наеторго1еиз, Ьеисосу1от,ооп, Р1азтосИит на территории Казахстана. Впервые 
выявлено, что птицы, совершающие дальние миграции и живущие оседло, зара
жены кровепаразитами в два раза больше, чем средние мигранты и кочующие 
птицы.

Подушены новые сведения о сроках появления споровиков крови у по
звоночных животных, в том числе у птиц на территории Казахстана. Показано, 
что в филогенетическом отношении наиболее древними среди гемоспоридий 
птиц являются представители семейства Наеторго1еШае.

Выявлены биоценологические (симфизиологические) связи между по
пуляциями гемоспоридий птиц, их позвоночными и беспозвоночными хозя
ев.

Основные положения, выносимые на защиту:
1 Фауна кровепаразитов птиц Казахстана состоит из 92 видов, относя

щихся к простейшим (Рго(о^оа), спирохетам (ВоггеНа) и гельминтам (Мкго/Папа 
зрр.).

2 Кровяные споровики рассматриваются в составе подкласса 
НаетоШога на основании их морфологических и биологических особенно
стей. Отряд НаетозрогШа подразделен на два новых подотряда: Р1азтосИпа (с
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семействами Р1азтосШс1ае и Наеторго1еШае) и ЬеисосуЮюоп1па (сем. 
Ьеисосу1оюШае).

3 Как новые хозяева кровепаразитов 35 видов диких птиц из четырех 
отрядов (Раззеп/огтез, Со1итЫ/огтез, Апзеп/огтез, Скот/огтез) зарегистриро
ваны на территории Казахстана.

4 Гемоспоридии широко распространены среди различных отрядов птиц. 
Наиболее заражены гемопротеусами ОаШ/огтез (50,7%) и Со1итЫ/огтез (34,8%), 
лейкоцитозоонами - Ракот/огтез (42,9%) и ОаШ/огтез (32,4%).

5 Птицы, совершающие ближние и дальние миграции, заражены крове- 
паразитами в два раза больше (18,2+0,8 и 15,6+0,2% соответственно), чем сред
ние мигранты (8,1+0,7%),

6 Наиболее заражены кровепаразитами перелетно-кочующие (16,1+0,6%) 
и перелетные (13,5+0,8%), несколько слабее - кочующие (10,7+1,7) птицы. Са
мый высокий процент зараженности отмечен у оседлых птиц (55,5+3,1%).

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследо
ваний вносят дополнение в систематику, филогению, эволюцию кровепарази
тов птиц. Материалы диссертации служат научной основой при разработке ме
тодов профилактики и средств борьбы с кровепаразитарными заболеваниями 
домашних, промысловых и диких птиц. Результаты исследования используются 
в учебном процессе при чтении курса зоологии студентам специальностей «Ве
теринарная медицина», «Ветеринарная санитария», «Охотоведение и зверовод
ство» в Казахском национальном аграрном университете.

Связь с другими научно-исследовательскими работами. Тема диссертаци
онной работы осуществлялась в рамках программ лаборатории общей парази
тологии Института зоологии МОН РК в 1985-2006 гг. по темам: «Кишечные и 
кровяные простейшие сельскохозяйственных и промысловых животных на фер
мах и животноводческих комплексах», номер госрегистрации 01850040904; «Па- 
разито-хозяинные отношения кишечных, тканевых и кровяных простейших жи
вотных», номер госрегистрации 01890075829 по проблеме «Животный мир Ка
захстана: его развитие, преобразование и охрана». Данное исследование яви
лось также разделом темы «Закономерности распространения и пути циркуля
ции кишечных, тканевых и кровяных простейших и сочетанных инвазий живот
ных», номер госрегистрации 01910037078; «Проблемы сохранения разнообразия 
животного мира Республики Казахстан», номер госрегистрации 0196РК00334.

Апробация результатов диссертационных исследований. Основные поло
жения диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих конфе
ренциях и совещаниях:

1 X и XI конференции Украинского общества паразитологов (Одесса, 
1986; Киев, 1993).

2 IV и V съезды Всесоюзного общества протозоологов (Ленинград, 1987; 
Витебск, 1992).

3 I Всесоюзная конференция по проблемам патологии и экологической 
взаимосвязи болезней диких теплокровных и сельскохозяйственных животных 
(Новосибирск, 1988).
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4 Республиканская научная конференция «Животный мир Казахстана, 
его изучение, охрана и рациональное использование» (Алма-Ата, 1991).

5 Заседание секции паразитологии Казахстанско-Среднеазиатского зоо
логического общества (Алматы, 1993; 1998).

6 Всероссийская научная конференция «Систематика, таксономия и фа
уна паразитов» (Москва, 1996).

7 Научный семинар лаборатории протозоологии Зоологического инсти
тута Российской Академии Наук (Санкт-Петербург, 1997).

8 Международная конференция «Проблемы охраны и устойчивого ис
пользования биоразнообразия животного мира Казахстана» (Алматы, 1999).

9 IV Международная научно-практическая конференция:»Проблемы на
учного обеспечения сельского хозяйства Республики Казахстан, Сибири и Мон
голии» (Улан-Батор, 2001).

10 Международная научно-производственная конференция по актуаль
ным вопросам агропромышленного комплекса (Казань, 2003).

11 II Международный Ветеринарный конгресс (Алматы, 2003).
12 Международная научно-практическая конференция «Повышение кон

курентоспособности сельскохозяйственного производства Казахстана: перспек
тивы и пути решения» (Алматы, 2007).

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации опубли
кованы 35 научных работ, в том числе монография «Простейшие (Рго1оюа) - 
паразиты крови птиц Казахстана» (Алматы, 2003), в которых изложены основ
ные положения работы.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 9 глав, 
заключения, списка использованных источников, приложения. Работа изложе
на на 273 страницах текста (Тнпез Котап, кегль 14). Текст диссертации 
иллюстрирован 13 таблицами, 20 оригинальными рисунками и микрофотогра
фиями. Список использованной литературы включает 326 источников.

Выбор направления исследований
Направление проводимых исследований связано с изучением проблем

ных вопросов общей паразитологии (систематика, фауна, экология, эволюция, 
филогения) и выяснением роли паразитов в экосистемах, что необходимо дня 
разработки прикладных аспектов по борьбе с вызываемыми им заболеваниями 
диких и домашних птиц. В целом оно носит фундаментальный эколого-фауни- 
стический характер.

1 Материалы и методы исследований
Сбор материала и его камеральная обработка по фауне кровепаразитов 

птиц осуществлялись в 1985-2007 гг. на водоемах Казахстана: на озерах Ала
коль, Сасыкколь, ПГошкаколь, Жаныс (низовья р.Тургай), Акжар, Казоты, 
Кзылколь, Бийликоль, Султанкельды, дельте р.Тентек, р.Урал, восточном по
бережье Аральского моря, а также в предгорьях Западного Тянь-Шаня и в пред
горной равнине Заилийского Алатау. На зараженность кровепаразитами обсле

6



довано 7050 экз. диких птиц, относящихся к 199 видам, 42 семействам и 16 отря
дам.

Птицы исследованы, в основном, во время сезонных миграций на орни
тологических стационарах в период массового кольцевания и местах гнездовий 
методом прижизненной диагностики.

Материалом для исследования служили мазки периферической крови, 
которые брались из срезанного на границе с живой тканью кончика когтя в 
момент кольцевания диких птиц, а мазки-отпечатки из внутренних органов и 
тканей (легкие, сердце, печень, селезенка, почки, костный мозг) взяты от пав
ших птиц. Для исследования крови у кур брали из гребешка, у других домашних 
птиц - из мякиша пальца. Препараты фиксировали в 96 ° этиловом спирте в 
течение 10-15 минут. Окрашивание мазков проводили в лабораторных условиях 
азур-эозином по методу Романовского-Гимза в течение 80-90 минут в зависи
мости от качества краски и температуры окружающей среды. Затем препараты 
промывались проточной водопроводной водой и высушивались.

Мазки крови и мазки-отпечатки органов исследованы под микроскопа
ми типов МБИ-3 и «АтрИуа1» фирмы Саг12е1$$ 1епа при при увеличениях 7Хх90Х 
- 16Хх100Х. Измерения паразитов проведены с помощью окзшяр-микрометра с 
ценой деления 1,2 мкм.

Видовая принадлежность кровепаразитов определялась с учетом их стро
ения, размеров, наличием или отсутствием в них пигмента, количества и распо
ложения пигментных гранул в теле паразита, локализации паразитов в эритро
цитах, лейкоцитах и других клетках крови хозяина, положения паразита отно
сительно ядра клетки-хозяина, формы, величины и места локализации ядра кро- 
вепаразита. Полученные данные сопоставлялись с результатами аналогичных 
исследований других авторов.

2 Результаты исследований
2.1 Систематика простейших крови птиц
Нами проанализированы характерные особенности трех семейств гемос

поридий: РШтосИМае, Наеторго1еМае и Ьеисосу{оюШае по 10 параметрам: клет
ки-хозяева, наличие пигментов и мегаломеронтов, размер гаметоцита, располо
жение гаметоцита и ядра клетки-хозяина, бесполое размножение в позвоноч
ном хозяине, цвет цитоплазмы гаметоцитов (по Гимза), наличие внутриэритро- 
цитарной мерогонии, основные беспозвоночные хозяева (переносчики), наибо
лее типичные позвоночные хозяева (таблица 1).

Показано, что у представителей семейств РШзтосНШе и Наеторго(еИае 
характерные признаки полностью совпадают по 5 параметрам из 10, взятых для 
сравнения. Так, плазмодии и гемопротеусы в процессе своей жизнедеятельнос
ти образуют пигментные гранулы, поражают только эритроциты и располага
ются вокруг ядра клетки-хозяина. У них мегаломеронты отсутствуют, размеры 
гаметоцитов не превышают размеры клетки-хозяина. Они почти не отличаются 
и по двум другим признакам. Это бесполое размножение в позвоночном хозяи
не и цвет цитоплазмы гаметоцитов, окрашенных по Гимза. Вышеперечислен-
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Таблица 1 - Характерные особенности подотрядов РЫтосНпа КагшПаеу, 1996 и 
Ьеисосу(о%оомпа КаниПаеу, 1996

Характерные РкктосИпа Ьеисосу1о1  оопта
признаки Р1ахто(1ис1ае Наеторго1еШае Ьеисосу1о1 оШае

Клетка-хозяин Эритроцит Эритроцит Эритробласт, 
эритроцит, моно- 
нуклеарный лейко
цит

Наличие пиг
ментов

Имеется Имеется Нет

Наличие мега- 
ломеронтов

Нет Нет Имеется

Размер гамето- 
цита

Не превышает 
эритроцит

Не превышает 
эритроцит

Значительно пре
вышает размер 
эритроцита

Расположение 
гаметоцита и 
ядра клетки- 
хозяина

Паразит распо
лагается вокруг 
ядра клетки- 
хозяина

Паразит распо
лагается вокруг 
ядра клетки- 
хозяина

Ядро клетки- 
хозяина распо
лагается вокруг 
паразита

Бесполое размно
жение в позвоноч
ном хозяине

В клетках крове
носных сосудов 
и печени

В клетках
кровеносных
сосудов

В клетках внут
ренних паренхи
матозных органов 
иРЭС

Цвет цитоплазмы 
гаметоцитов 
(по Гимза)

Бледно-голубые Синие Темно-синие,
фиолетовые

Наличие внутри- 
эритроцитарной 
мерогонии

Имеется Нет Нет

Основные беспоз
воночные хозяева 
(переносчики)

СиНсШае ШрроЪозсЫае ЗтиИШае

Наиболее типич
ные позвоночные 
хозяева

Раззт/огтез СоШтЫ/огтез Апзеп/огтез

ные характерные признаки, свойственные этим семействам гемоспоридий птиц 
дали основание объединить их в состав 2 новых подотрядов: Р1а$тос1та семей
ствами Р1азтойийае и Наеторго(еШае и 1еиеосут,оотпа с семейством 
ЬеисосуШоШае.

На основании анализа полученных результатов по изучению морфоло
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гических и биологических особенностей простейших наряду с подклассом 
СоссМеа Ьеискай, 1879 нами обоснован новый таксон Наето1ою1а КаииНаеу, 
1996 $иЪс1. поу., который входит в состав класса СоссШеа {Зрогогоа). Следует 
отметить, что в эволюционном развитии грегарин и кровяных споровиков кок- 
цидии являются, очевидно, между ними промежуточным звеном. Известно, что 
грегарины и кокцидии являются паразитами кишечника беспозвоночных и по
звоночных животных. В процессе эволюционного развития, эти паразиты, пе
реходя от кишечного паразитизма к кровепаразитизму, осваивая новый микро
биотоп (кровь) в позвоночных животных, развивались по совершенно иному 
пути, что привело к появлению новой группы паразитов - кровяных спорови
ков. Авторы новой макросистемы простейших (Рго1оюа) [Крылов и др., 1980; 
Ьеуте е.а., 1980], по-видимому, выявив возможность такого развития в эволю
ции, выделили их в отдельный класс Р1гор1азт1а или Р1гор1азтотогрЫпа. Извес
тно, что пироплазмиды также являются кровяными споровиками, имеющими 
сходную ультраструктуру и циклы развития как у гемоспоридий птиц. Поэтому 
объединение гемоспоридий птиц и пироплазмид в ранге отрядов в состав под
класса Наеток)1 о'ш нам представляется более естественным. Кроме того, гемог- 
регарины, рассматривающиеся в настоящее время в составе отряда А ёе1еШа (под
класс СоссШа), выведены оттуда и включены в состав подкласса Наето1ою1а в 
качестве отряда Наето§ге§аппШа наряду с отрядами НаетозрогШа и Ртр1азтШа. 
Разработанная нами система подкласса Наето1ою 1а одобрена ведущим систе
матиком в области протозоологии, доктором биологических наук, профессо
ром М.В.Крыловым из Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург).

Ниже приводятся таксономические характеристики (диагнозы) предста
вителей подкласса Наетоюгоьа.

Подкласс НаетоСого1а У1у1ег, 1982 етепб. КаниИаеу, 1996 
Представители подкласса развиваются на одной из стадии жизненного 

цикла в крови позвоночного хозяина, а также в различных органах и тканях 
беспозвоночного и позвоночного хозяев, размножаются бесполым и половым 
путями, образуют сизигий, передача инвазии активно осуществляется через бес
позвоночных хозяев (переносчики), тканевые цисты отсутствуют, полиморф
ны, расселительные стадии (спорозоиты и мерозоиты) лишены коноида.

Отряд Наето^ге§аппШа Меуеп-Ьетайе, 1901 етепс1. КаниПаеу, 1996 
Представители отряда паразитируют в мононуклеарных лейкоцитах, эрит

роцитах, эндотелиальных и других клетках внутренних органов позвоночного 
хозяина, гаметогенез осуществляется по типу сингамии (сизигии) в кишечнике 
беспозвоночного хозяина, дополнительная мерогония может происходить в эрит
роцитах и лейкоцитах, передаются активно клещами трансфазно, полиморфны. 

Отряд Р1юр1а.чти1а \Уепуоп, 1926етепс1. Кгу1оу, 1980 
Представители отряда паразитируют в эритроцитах и клетках ретикуло- 

эндотелиальной системы позвоночных, а также в различных органах и тканях 
беспозвоночных животных. Размножаются бинарным и множественным деле
нием, споры и цисты отсутствуют, стадии развития в обоих хозяевах полиморф
ны: круглые, овальные, амебоидные, грушевидные, палочковидные, сигаровид
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ные. На апикальном полюсе имеется интраториум, роптрии и микронемы. У 
клещей - переносчиков передача инвазии происходит либо трансфазно, либо 
трансовориально.

Отряд НаетозрогШа Эапйеуузку, 1885 етепс]. Кгу1оу, 1980
Представители отряда паразитируют в эритроцитах, эритробластах, мо- 

нонуклеарных лейкоцитах, эндотелиальных клетках кровеносных сосудов и па
ренхиматозных органов позвоночных животных, дополнительная мерогония мо
жет происходить в эритроцитах и клетках ретикуло-эндотелиальной системы, в 
результате гаметогенеза в позвоночном хозяине образуются гаметоциты, завер
шение гаметогонии, спорогония происходит в организме беспозвоночного хо
зяина, передача спорозоитов осуществляется активно двукрылыми (0'\р1ега), ста
дии развития в обоих хозяевах полиморфны: гантелевидные, круглые, оваль
ные, амебоидные, ромбовидные и в форме ободка.

Подотряд РЫтоШпа КайиПаеу, 1996
Представители подотряда паразитируют в эритроцитах, эндотелиальных 

клетках кровеносных сосудов паренхиматозных органов позвоночных живот
ных, дополнительная мерогония может происходить в эритроцитах, зрелые га
метоциты имеют гантелевидную, круглую, амебоидную форму и форму ободка, 
размер гаметоцитов не превышает эритроцит, паразит располагается вокруг ядра 
клетки-хозяина, образуют пигментные гранулы. Роль их переносчиков, в ос
новном, выполняют комары и мухи-кровососки.

Подотряд ЬеисосуЮгооп/па КайиПаеу, 1996
Представители подотряда паразитируют в эритробластах, мононуклеар- 

ных лейкоцитах и эритроцитах позвоночного хозяина, дополнительная меро
гония происходит в клетках ретикуло-эндотелиальной системы (мегалошизон- 
ты), зрелые гаметоциты овальной, круглой и ромбовидной форм. Размеры их 
значительно превышают таковые эритроцита. Ядро клетки-хозяина располага
ется вокруг паразита. Они беспигментные, основные переносчики - мошки.

2.2 Систематический обзор фауны кровепаразитов птиц Казахстана и рес
публик Центральной Азии

Дикие птицы республик Центральной Азии и Казахстана в фаунисти- 
ческом отношении близки друг другу. Кроме того, птицы, совершающие ближ
ние миграции, гнездятся или зимуют на сопредельных территориях. Они с со
бой переносят возбудителей различных заболеваний, в том числе и паразитов 
крови.

Выяснено, что наиболее разнообразна фауна паразитов крови птиц Ка
захстана (92 вида), Таджикистана (52 видов) и Узбекистана (48 видов), наименее 
разнообразна - Туркменистана (27 видов) и Кыргызстана (14 видов), что связа
но неравномерной изученностью птиц на зараженность кровепаразитами в этих 
республиках (таблица 2).

2.2.1 Фауна кровепаразитов птиц Казахстана
В результате анализа собственных исследований и литературных сведе

ний выяснено, что у птиц в Казахстане паразитируют 92 вида кровепаразитов,
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относящихся к родам Тгурапохота (1 вид), Р1ахто<йит (14 видов), Наеторго1еии 
(45 видов), ЬеисосуШгооп (23 вида), А /охорккта (=1апкех/еге11а) (1 вид), ШсоШа (6 
видов), ВоггеНа (1 вид), а также микрофилярии. Паразиты крови обнаружены у 
194 (69,7%) из 278 исследованных видов птиц, из них трипаносомы - у 55 (19,7%) 
видов птиц, плазмодии - у 102 (36,6%), гемопротеусы - у 163 (58,6%), лейкоцито- 
зооны - у 125 (44,9%), атоксоплазмы (=ланкестереллы) - у 9 (3,2%), николлии 
(нутталии) - у 6 (2,1%), спирохеты - у 10 (3,5%), микрофилярии - у 68 (24,4%) 
видов птиц.

Отряд ТгурапохотаМа Кеп1, 1880 
Семейство ТгурапозотаМае ОоР1еш, 1901 
Род Тгурапохота ОгиЬу,1843.
Т.аушт Оаш1етку,1885.
Отряд Иаетохропйа ОапПе\у$ку, 1885етеш1. Кгук>у, 1980 
Подотряд Ркктой'та КапиИаеу, 1996 
Семейство ПаатосИШае МешП, 1903 
Род Р1а,что(Иит МагсЫоРоуа е! СеШ, 1885
Из этого рода зарегистрировано 14 видов: Р.(НаетатаеЪа) геИсШт Ога&$1 

еГ Ре1еШ, 1891; Р.(к!оууе11а) уащкат № т  е! Маспеа1, 1904; Р.(НаетатаеЬа) 
сШкетепит НаПшап, 1927; Р.(МоууеПа) гоих1 ЗегеепГ, Зег^еп! е! Са1епс1, 1928; 
Р.(Ни//1а) е1оп§аГит НиРР, 1930; Р.(СюхаппоШа) агсит^кхит  КИшШ, 1931; 
Р.(ОюуаппоЫа) ро1аге Мап\уе11, 1934; Р.(Ыоууе11а) пискоркИит Мап\уе11, 1935; 
Р.(ЫоууеИа) кехатепитНиН, 1935; Р.(МоууеИа) о/Шо1Р«оп, 1936;Р.(ОютппоШа) 
1оркигаеСо§§е$11а1, 1938; Р.уаткатЮатйу, Нооеыга! е( МоЬатес!, 1965; Р.кегпеп 
Мап\уе11 еГ КипРг, 1966; Р1а$то<Иит хр.

В качестве новых хозяев Р1а$тос1шт геНсГит на территории Казахстана 
отмечены полевой жаворонок, тростниковая овсянка, зеленая пеночка, трост
никовая, индийская и дроздовццная камышевки; Р.екщаШт - малая выпь, пере
пел и индийская камышевка; Р.сксит/кхит  - дроздовидная камышевка; 
Р1а$тойшт зр. - большой кроншнеп, погоныш-крошка.

Семейство НаеторгокШае ОоР1ет, 1916 
Род Наеторгокиз Кгизе, 1890
В составе рода Наеторгоких 45 видов: Н.{Рагакаеторго1еиз) йапИетки 

Кги$е, 1890; Н.со1итЬае Кгизе, 1890; Н.(Рагакаеторго1еиз) раззепз Кгизе, 1890; 
Н.а1аис1ае СеШ еГ ЗапРеНсе, 1891; Н.пос1иае СеШ е! ЗапРеНсе, 1891; 
Н.(Рагакаеторго1еих)/ пгщШае ЬаЬЬе, 1894; Н.ЫгипсИтз 8ег§еп1 ег 8ег§епГ, 1905; 
Н. (Рагакаеторплеих) пеШотх 1оИп51оп ег С1е1апс1,1909; Н.скикапТ’лПяко'х&ку, 1913; 
Н.шпуот Ое Ме11о е.а., 1917; НМппипсиНз \Уа$1е1е\У8Й е! XVи1кег, 1918; Н.скеЫошх 
РгапсЫт, 1922; Н.хсо1ораа ОаШ-Уа1епо, 1929; Н.оггоН Ое Ме11о, 1935; Н.ирирае 
Эе Ме11о, 1935; Н.хШгт Ое Ме11о, 1935; Н.рах(опх Ое Ме11о, 1935; Н.ап1кОе Ме11о, 
1936; Н.рШакае Ое Ме11о, 1935; НЛапи <1е Ме11о, 1937; Н.ркае СоаШеу е! 
КоиёоЬиШ, 1937; Н./иИсае Ропьеса, 1938; Н.Ьшеошх \Ут§Ыгапс1, 1947; Н.ШгШг 
Опе«а е( Вегеп§иег, 1950; Н.у1оЬи1охих Опе§а сГ Вегегщиег, 1950; Н.сМопх Ог(е«а 
ег Вегегщиег, 1950; Н.гоШпс/их 0\щет, 1956; Н.хаЫохсИах] Зоп, 1960; Н.ра!итЫх Вакег, 
1966; Н.1агае (Уакипт, 1972) Репсе, 1981; Н. / а11Ы ВеппеИ еГ СатрЬе11, 1972;
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Н.сарпти1у/ М Ш атз, Веппей е! Мал, 1975; Н.ЪеппеШ Огетег, Маш1а1 е1 .МапсП, 
1977; Н.с/гсиз Уакипт е! .ГагуПаеу, 1977; Н.сопЮПиз ВеппеЛ, 1979; Н.аЬс/иза1атоУ1 
ЗиЬкЬапоу, 1980; Н.тсуот (Ьауегап, 1902) Рейсе, 1981; Н.пт  Рейсе е! Магс|ш$$, 
1983; Н.тегор1з (Тайако\у$ку, 1913) Мизаеу е! 2е1шеу, 1988; Н.ЬасШат Уа1к| ипаз 
е( 1егЬоуа, 1991; Н.касктазепз1з Мизаеу е! 2е1шеу, 1992; Н.катИаЫ  УаПд ипаз е! 
ЬхПоуа, 1993; Н.рауеузкух УаПдипаз, кгПоуа е! СЬегпейоу, 1994; Н кагкуапса 
КайиПаеу, 2000; Наеторго/еиз зр.

Новыми в фауне Казахстана являются 5 видов: Н.соп/оПиз Веппей, 1979; 
Н.ЬасШат УаПдипаз е! 1е/1юуа, 1991; Н.касктазепт Мизаеу е! 2е1п1еу, 1992; 
Н.ка1ги11аеш УаПдипаз е! 1е/Иоуа, 1993; Н.рауеухкуч УаПдипаз, ГегЬоуа е! 
СЬегпейоу, 1994.

Наеторго/еиз кагкуаг/са КайиПаеу, 2000 описан как новый вид от каш
гарского жулана (Ьатиз /заЪеШпиз). 11 видов птиц (колпица, травник, черный 
стриж, черный жаворонок, желтоголовая трясогузка, кажгарский жулан, уса
тая синица, тонкоклювая, тростниковая и туркестанская камышевки) зарегист
рированы в качестве новых хозяев гемопротеусов на территории бывшего СССР; 
8 видов птиц (белоглазая чернеть, малый зуек, бекас, лысуха, буланая совка, 
южная бормотушка, зеленая пеночка и майна) - в Казахстане.

Подотряд Ьеисосу/огоошпа КайиПаеу, 1996 
Семейство Ьеисосу/оуоШае РаШз е! Веппей, 1961 
Род Ьеисосу/оуооп ВегезШеу, 1904
Е.йапйеу/зку/ 21етапп, 1898 (=Ь.Нетапт Ьауегап, 1902); Ь.тсдот Ьауегап, 

1902; Ь.ЫгипсИтз 8ег§еп1 е! 8ег§еп1, 1905; Е.зтИЫ Ьауегап е! ЬисеГ, 1905; к.юскИ 
ЗашЬоп, 1907; Ь.Ьегез/пе^/1 8атЬоп, 1908; Етас/еат 8атЪоп, 1908; Ь.заккаго/ / /  
8атЬоп, 1908; Ь.тезтИ Ье§ег еч Майлз, 1909; иЛк/Ьа) саиПегу/ Майлз е! Ье§ег, 
1909; Ь./гту/Шпагит \УооПсоск, 1910; Ь.тагскоих/ Майлз е! Ье§ег, 1910; Е.зипопШ 
МаГЫзе! Ье§ег, 1910; Ес/иЬгеиШМ-гаЫх, е( Ье§ег, 1911; Ь./дуегага'Ргапса, 1912; к.куеп 
Ргапса, 1912; Ь.агс/еаКосШат, Ропз, УапйепЪгапйеп еГВециаей, 1913; Ьхаргти/у/ 
Кегапйе1, \9\3;Ь.ЪопахаеС1атке, 1935;.Ьс0гас/аеОеМе11ое1;А1оп8о, 1935;Ь.те/Ш 
ВЬайа, 1938; Ь.соттитз УаПдипаз, 1989; Ьеисосу/огооп зр.

Из них Ьеисосу/огооп агйеа является новым видом в фауне Казахстана. В 
качестве новых хозяев лейкоцитозоонов на территории бывшего СССР зареги
стрированы 3 вида птиц (большая выпь, рыжая цапля и свиязь); на территории 
Казахстана - 1 вид птицы (серая утка).

Отряд ЕисоссиГш Ье§ег еЧ ОиЬозсс], 1910
Подотряд Е/теп'па Ьееег, 1911
Семейство Ьапкез/егеИМае КеюНепо\у, 1921
Род Аюхор/ахта ОагпНат, 1950 (=Ьапкез/еге11а ЬаЪЬе, 1899)
А.(Ь.)уаткат/ Ьатзоп, 1959.
Отряд Игор/азтИа \Уепуоп, 1926 етепй. Кгу1оу, 1980
Семейство ШсоИШае Кгу1оу, 1978
Род N1 соШа МийаП, 1908 етепО. Кгу1оу, 1981
Из рода МсоШа у диких птиц Казахстана паразитируют 6 видов простей

ших: Н/п§Ие§1са Уакипт е! Кпукоуа, 1971; N. етЬегШса Уакипт е( Кпукоча,
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1971; Ы.гияИса Уакишп е[ Кпукоуа, 1971; N. кагаскяСатса Уакишп е[ Кпукоуа, 
1971;ЖА:/у/оу/Уакитп е! Кпукоуа, 1971; Ы.гтуипкитюа Уакишп е1 Кпукоуа, 1971.

Отряд Зртхпйа СЬИжюй, 1933
Подотряд РИагШа ЗкцаЫп, 1915
М/сго/Иапа ярр.
На территории бывшего СССР новыми хозяевами микрофилярии явля

ются 6 видов птиц (большой улит, гаршнеп, дроздовидная и туркестанская ка
мышевки), а на территории Казахстана - 2 вида птиц (пеночка-теньковка и ши
роконоска).

Порядок Зртскаешкя ВисИапеп, 1917
Семейство 8р1госкае(асеае 8\уе11епёгеЪе1,1917
Род Воггека 8\уе11еп§ге\уе1, 1907
В. атеппа 8акЬаго1Т, 1891.

3 Географическое распространение паразитов крови птиц Казахстана
Позвоночные хозяева кровепаразитов - птицы, благодаря способности 

полета могут преодолевать значительные расстояния и обитать за пределами 
одной зоогеографической области, подобласти и т.д. Кроме того, циркуляция 
кровепаразитов птиц в природе осуществляется с активным участием беспозво
ночных хозяев (переносчиков), что также играет немаловажное значение в гео
графическом распространении этих паразитов.

Исследования показали, что наиболее высокая зараженность (32,4+2,2%) 
диких птиц кровепаразитами отмечается в предгорьях Западного Тянь-Шаня 
(Шакпакский орнитологический стационар). Птицы, исследованные в среднем 
течении реки Урал, заражены кровепаразитами сильнее (21+2,5%), по сравне
нию с таковыми в нижнем ее течении (13,5+1,9%). Зараженность диких птиц 
кровепаразитами на озерах Алаколь и Шошкаколь составила соответственно 
15,3+2,0 и 15,2+1,7%; в низовьях р.Тургай - 9,5+0,8%; на озерах Сорбулак и Са- 
сыкколь - 6,1+1,3 и 5,6+0,7%; на восточном побережье Аральского моря - 
5,5+0,5%. Относительно высокая зараженность птиц кровепаразитами в пред
горьях Западного Тянь-Шаня, среднем и нижнем течении реки Урал, на озерах 
Алаколь и Сасыкколь объясняется тем, что в данных регионах имеются более 
благоприятные климатические условия для развития беспозвоночных хозяев - 
паразитов крови.

На основании имеющихся данных литературы и собственных исследова
ний считаем, что кровепаразиты птиц являются представителями фауны Голар
ктической (Палеарктика и Неарктика), Неотропической, Эфиопской и Индо- 
Малайской зоогеографических областей. Кровепаразиты птиц Казахстана в зоо- 
географическом отношении принадлежат к фауне Палеарктики. Они имеют тес
ную связь с Индийской и Индо-Китайской (Индо-Малайская область), а также 
Капской, Западно- и Восточно-Африканскими (Эфиопская область) подоблас
тями в период сезонных миграций хозяев-птиц.
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4 Значение сезонной миграции птиц в распространении кровепаразитов
Сезонные миграции являются одним из существенных факторов, влия

ющих на паразитофауну птиц. Это обусловлено тем, что одни и те же особи 
птиц могут пребывать в течение года в регионах с сильно различающимися эко
логическими условиями.

4.1 Зараженность птиц кровепаразитами в зависимости о г типа сезонных 
перемещений

Многолетние исследования, проведенные нами в Казахстане, свидетель
ствуют о широком распространении паразитов крови среди мигрирующих птиц. 
Для анализа зараженности диких птиц в зависимости от типа их сезонных пере
мещений, исследованные пернатые нами отнесены нами к следующим группам: 
к перелетным, перелетно-кочующим, кочующим и оседлым птицам [Михеев, 1964; 
Сема, 1989]. К перелетным птицам отнесены 2008 экз. птиц, относящихся к 40 
видам. Из них 28 (271 экз.) видов птиц заражены кровепаразитами на 13,5±0,8%. 
Наиболее сильно заражены паразитами представители семейств Метр Шаг 
(25,8±3,9%) и 8уЫШае (24,8±1,1%), несколько слабее - ТигШае (17,0+2,1%) и 
Сарпти1%Шае (13,8+4,2%); слабо - АпаМае (10,8+1,0%) и СкагаАпШае 
(0,9+0,2%).

К перелетно-кочующим птицам отнесены 3239 экз. птиц, относящихся к 
70 видам. Из них 56 (522 экз.) видов птиц заражены кровепаразитами на 
16,1+0,6%). Наиболее сильно заражены паразитами представители семейств 
Р1осеШае (68,3+2,4%) и АсЫрИгШае (52,2+4,7%), несколько слабее - ЕтЬепгШае 
(27,4+2,1%), МизасарШае (24,7+4,4%), МоШсШШае (24,0+2,2%), РпщИШае 
(18,3+1,5%) и 8уЫШае (15,5+1,5%), слабо - СотШае (11,9+2,2%), ТигйШае 
(11,5+1,6%), А1аис1Шае (10,6±\,9%) и АпаМае (9,5+1,1%).

К кочующим птицам отнесены 326 экз. птиц, принадлежащих к 21 виду. 
Из них заражены кровепаразитами 35 (10,7+1,7%) птиц, относящихся к 9 видам. 
По экстенсивности заражения паразитами крови, сравнительно высокий про
цент зараженности регистрируется у НосеШае (32,8+2,7%), Рпп§ШШае{\А,1±2,в%) 
и РагШае (3,5+0,6%).

К оседлым птицам отнесены 245 экз. диких птиц, принадлежащих 12 ви
дам. Эту группу, в основном, составляют представители семейства РкашпШае, 
часть СоЬтЬШае и СогуШае. Из них заражены кровепаразитами 136 (55,5+3,1%) 
птиц, относящихся к 8 видам. По экстенсивности заражения паразитами крови 
наиболее высокий процент зараженности отмечен у РказшпШае (71,6+4,1%).

Выяснено, что наиболее заражены паразитами крови среди птиц пере- 
летно-кочующие (16,1+0,6%), несколько слабее - перелетные (13,5+0,8%) и ко
чующие птицы (10,7+1,7%). Сравнительный анализ зараженности кровепарази
тами у представителей семейств 8уЫШае и ТигёШае показал, что среди них пе
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релетные виды заражены паразитами крови несколько сильнее (24,8+1,1% и 
17,0±2,1% соответственно) по сравнению с перелетно-кочующими птицами 
(15,5±1,5% и 11,5+1,6%).

4.2 Зараженность птиц кровепаразитами в зависимости от дальности миг
рации

Для изучения зараженности птиц в зависимости от дальности миграции 
нами исследованы три группы мигрантов: дальние, средние и ближние.

К группе дальних мигрантов нами отнесены 2215 экз. птиц, принадле
жащих к 43 видам. Из исследованных птиц 28 (346 экз.) видов птиц заражены 
паразитами крови на 15,6±0,2%). Наиболее сильно заражены кровепаразитами 
представители семейств МоШсНМае (30,5±3,5%) и ЕуЫШае (24,8+1,0%), несколько 
слабее - ТигсНЧае (14,8+1,4%), слабо - НигипсНпШае (6,4+0,9%).

Из группы средних мигрантов обследованы 1437 экз. птиц, относящихся 
к 37 видам. Из них 22 (117 экз.) вида птиц заражены кровепаразитами на 
8,1+0,7%). Наиболее сильно заражены паразитами представители семейств 
МегорШае (25,8+3,9%) и МоШсНМае (18,7+2,8%), несколько слабее - ЕуМШае 
(10,3+1,5%) и АпаМае (10,0+1,4%), слабо - СкагаНгМае (0,8+0,2%).

К группе ближних мигрантов отнесены 1921 экз. птиц, относящихся к 42 
видам. Из них 24 (350 экз.) вида птиц заражены кровепаразитами на 18,2+0,8%). 
Наиболее сильно заражены паразитами представители семейств Р1осеШае 
(52,5+1,9%), несколько слабее - ЕтЬегШНае (27,6+2,2%), ЕпгщНШае (17,5+1,4%), 
А1аисНс1ае (15,3+4,0%), СоЫйае (11,8+2,1%), слабо - АпаМае (9,4+1,4%), Ьапёае 
(6,7+1,7%), Рапёае (3,5+0,6%). Поганки (РосНаресННае) были свободны от крове- 
паразитов.

Сравнительный анализ зараженности птиц в зависимости от дальности 
полета показывает, что птицы совершающие ближние и дальние миграции за
ражены кровепаразитами в 2 раза больше (18,2+0,8% и 15,5+0,2% соответствен
но), чем средние мигранты (8,1+0,7%). Наиболее высокая зараженность крове
паразитами ближних мигрантов свидетельствует о наличии благоприятных ус
ловий для развития кровепаразитов птиц и их переносчиков в условиях Казах
стане и сопредельных с ним территориях.

5 Распределение кровепаразитов среди различных систематических групп 
птиц-хозяев в Казахстане

Отряд ОАЫЛРОКМЕ8. Обследовано 73 птиц, относящихся к 3 видам 
семейства РкшапШае. Общая их зараженность составила 64,4+4,1%. Паразиты 
крови обнаружены из родов Тгурапоаота у кеклика (1,4%) и РЫтосЧит у пере
пела (1,4%); НаеторгоГеиз у кеклика и серой куропатки (50,7%), Ьеисосу1огооп у 
кеклика и серой куропатки (34,2%); микрофилярии - у кеклика (6,8%). Гемоп
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ротеусы и лейкоцитозооны в сочетанной инвазии отмечены у серой куропатки.
Отряд РАЬСОМРОКМЕЗ. Обследовано 108 птиц, относящихся к 7 ви

дам и 2 семействам. Из них заражены кровепаразитами 56 (51,8±4,8%) птиц 6 
видов. Кровепаразиты обнаружены из родов РЫтосИит у перепелятников (7,4%), 
Наеторго1еи$ у 4 видов птиц (12,5%), ЬеисосуЮюоп у 3 видов птиц (42,9%).

Отряд СОШМВ1РОКМЕ8. Обследовано 135 птиц, относящихся к 5 ви
дам, 2 семействам. Из семейства Р1егосШае обследован один чернобрюхий ря
бок. Из 134 обследованных птиц из семейства СоШтЬШае заражены кровепара
зитами 59 (43,7±4,2%) птиц 4 видов (сизый голуби, вяхирь, обыкновенная и боль
шая горлицы). Кровепаразиты обнаружены из родов Р1автосИит у одного сизо
го голубя (0,7%), Наеторго1еив у 4 видов птицы (34,8%), ЬеисосуЮюоп у 3 видов 
птиц (15,6%), микрофилярии - у обыкновенной горлицы (0,7%).

Отряд 8ТКЮ1РОКМЕ8. Обследовано 40 птиц, относящихся к 3 видам 
(ушастая сова, буланая совка и сплюшка). Из них 3 (15 экз.) вида птиц инвази- 
рованы кровепаразитами на 37,5±1,6%. Выяснено, что у всех зараженных птиц 
паразитируют представители рода Наеторгошх (20,0%), у 2 видов (ушастая сова, 
сплюшка) - ЬеисосуКкооп (30,0%), у ушастой совы - Р1ахтосИит (10,0%).

Отряд РА88ЕК1РОКМЕ8. Из этого отряда обследовано 2371 экз. птиц, 
относящихся к 87 видам и 21 семейству. Кровепаразиты обнаружены у 56 ви
дов птиц из 15 семейств. Общая зараженность ими воробьинообразных птиц 
составила 19,4±0,8%. У 3 видов птиц зарегистрированы представители рода 
Тгураповота (0,2%), у 25 - Р1авто<Иит (1,6%), у 57 - Наеторго1еив (16,6%), у 19 - 
Ьеисосу1оъооп (1,1%), у 3 - Ашхор1ахта (=Ьапкев1еге11а) (0,1%) и у 7 видов птиц - 
микрофилярии (0,3%).

Отряд СОКАСПРОКМЕ8. Обследовано 165 птиц, относящихся к 5 ви
дам 4 семействам. Кровепаразиты обнаружены у 31 (18,8±3,0%) птицы, относя
щихся к 3 видам и 3 семействам. У зимородка (42 экз.) паразиты крови не заре
гистрированы. Кровепаразиты из родов Р1авто<Иит обнаружены у 2 видов птиц 
(1,2%), Навтор го1еих - у 3 видов птиц (11,6%), ЬеисосуЮюоп - у 2 видов птиц (4,0%) 
и микрофилярии - у 2 видов птиц (4,0%).

Отряд А1Ч8ЕШРОКМЕ8. Обследовано 340 птиц, относящихся к 16 ви
дам семейства АпаМае. Из них заражены кровепаразитами 34 (10,0±1,6%) птиц, 
относящихся к 11 видам (серый гусь, кряква, чирок-свистунок, свиязь, серая 
утка, шилохвость, широконоска, красноносый нырок, красноголовая, белогла
зая и хохлатая чернети). У них обнаружены кровепаразиты из родов Тгураповота 
у 3 видов птиц (0,8%), Р1ахтосИит - у 3 видов птиц (1,2%), Наеторго1еив - у 7 
видов птиц (3,2%), ЬеисосуЮюоп - у 5 видов птиц (2,4%), А1охор1авта 
(=Ьапкех1егеИа) - у чирка-свистунка (0,3%), ВоггеИа - у чирка-свистунка (0,3%) и 
микрофилярии - у 6 видов птиц (3,5%).

Отряд С1СОМРОКМЕ8. Обследовано 57 птиц, относящихся к 7 видам и
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2 семействам. Из них заражены кровепаразитами 4 вида птиц (7,0±3,4%). Крове- 
паразиты из родов Р1азтоШит обнаружены у малой выпи (1,7%), Наеторго(еиз у 
колпицы (1,7%), ЬеисосуЮюоп у рыжей цапли и большой выпи (3,4%).

Отряд АРСЮ1Е01ШЕ8. Обследовано 21 экз. черных стрижей (сем. 
АроАШаё), из которых лишь у одной (4,7±4,6%) птицы были обнаружены гемоп- 
ротеусы.

Отряд ОК1ЛРОКМЕ8. Обследовано 139 птиц, относящихся к 6 видам 
семейства КаПМае. Из них заражены кровепаразитами 2 вида птиц (2,8±1,4%). 
Паразиты крови обнаружены из родов Р1азтосИит у лысухи и погоныша-крош- 
ки (1,4%), Наеторго1еиз у лысухи (0,7%) и АЮхор1азта (=Ьапкез1еге11а) у лысухи 
(0,7%).

Отряд СНАКАОЯНРОКМЕ8. Обследовано 3533 птиц, относящихся к 51 
виду и 7 семействам. Из них заражены кровепаразитами 59 (1,7±0,2%) птиц 17 
видов. Паразиты крови обнаружены из родов Тгурапозота у малой крачки 
(0,03%), Р1азтосИит у 7 видов птиц (0,5%), Наеторго1еиз у 9 видов птиц (0,9%), 
ЬеисосуЮюоп у 2 видов птиц (0,1%) и у 3 видов птиц - микрофилярии (0,2%).

Анализ зараженности кровепаразитами различных отрядов птиц пока
зал, что наиболее высокая зараженность наблюдается у представителей отрядов 
СаШ/огтез (64,4±4,1%%), Га1сот/огтез(5\,&±4,&%) и Со1итЫ/огтез (43,7±3,76%). 
Наибольшее видовое разнообразие паразитов крови отмечается у Апзеп/огтез 
(все группы кровепаразитов), Раззеп/огтез (все группы кровепаразитов, кроме 
спирохет) и СогасИ/огтез (все группы кровепаразитов, кроме спирохет и аток- 
соплазм). Гемопротеусы имеют самое широкое распространение. Наиболее за
ражены ими СаШ/огтез (50,7%), Со1итЫ/огтез (34,8%), $1гщ/огтез (20,0%) и 
Раззеп/огтез (16,6%). Лейкоцитозооны найдены у всех отрядов птиц, за исклю
чением Сгш/огтез и АросИ/огтез. Наиболее заражены ими Гакот/огтез (42,9%), 
СаШ/огтез (34,2%), Шщ/огтез (30,0%) и Со1итЫ/огтез (15,6%). Атоксоплазмы 
(=ланкестереллы) зарегистрированы у Раззеп/огтез (0,1%), Апзеп/огтез (0,3%) и 
Сги/огтез (0,7%), спирохеты - у Апзеп/огтез (0,3%). Микрофилярии наиболее 
чаще отмечены у СаШ/огтез (6,8%), Согаси/огтез (4,2%) и Апзеп/огтез (3,5%).

6 Эволюция и филогения кровяных споровиков птиц
Эволюция паразитов, как известно, тесно связана с развитием их хозяев. 

Возникновение гемоспоридии птиц и их дальнейшее развитие также находятся 
в прямой зависимости от эволюции их позвоночных и беспозвоночных (пере
носчиков) хозяев. Если этот вопрос рассматривать с позиции возникновения 
паразитизма среди живых организмов, как явление в природе, то очевидно, что 
предки современных споровиков (Срого^оа) были первоначально обитателями и 
паразитами желудочно-кишечного тракта как беспозвоночных, так и позвоноч
ных животных. В последующем они, вероятно, начали осваивать новые эколо
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гические ниши в организме позвоночного хозяина, в том числе и кровь. Счита
ем, что для правильного понимания эволюции гемоспоридии необходимо рас
сматривать этот вопрос с точки зрения коэволюции кровяных споровиков, их 
беспозвоночных и позвоночных хозяев, находящихся на разных уровнях разви
тия. На рисунке 1 показаны геохронологическая шкала и эволюционное разви
тие споровиков крови, их наземных беспозвоночных и позвоночных хозяев 
[Олейников (1987) с дополнениями]. Из этого рисунка видно, что наиболее древ
ним хозяином гемоспоридий являются беспозвоночные - насекомые, которые 
появились в конце девона (средний палеозой) и вероятным первичным позво
ночным хозяином - амфибии. Следовательно, нижняя граница эволюции спо
ровиков крови у наземных позвоночных животных должна быть не ранее, чем 
начало карбона. Это объясняется тем, что паразиты в коэволю- ционном про
цессе обычно несколько запаздывают от развития своих беспозвоночных и по
звоночных хозяев. Полагаем, что предки современных гемоспоридий наземных 
позвоночных животных появились в карбоне (конец палеозоя), т.е. не раньше, 
чем 350 миллионов лет тому назад. Споровики в крови рептилий появились, по- 
видимому, в конце карбона или в начале пермского периода (также в палеозое), 
но не раньше, чем 300 миллионов лет тому назад, так как рептилии на земле 
появились в середине карбона.

Млекопитающие появились в конце триаса (начало мезозоя), следова
тельно, гемоспоридий у этих позвоночных животных могли появиться в начале 
юры (средний мезозой), т.е. не раньше, чем 190-200 млн. лет тому назад.

Эволюция гемоспоридий птиц имеет некоторые свои особенности, свя
занные с их переносчиками-беспозвоночными хозяевами, которые также обла
дают наиболее совершенным способом передвижения - полетом - как их позво
ночные хозяева. В настоящее время некоторые авторы [Балашов, 1982] считают, 
что двукрылые (01р 1ега) перешли к питанию кровью не раньше мелового перио
да. Позвоночные же хозяева гемоспоридии - птицы появились в конце юры, 
следовательно, кровяные споровики пернатых могли появиться в начале мело
вого периода (поздний мезозой), т.е. не раньше, чем 130 млн. лет тому назад.

Для определения времени появления гемоспоридий птиц на территории 
Казахстана необходимо наличие палеонтологических сведений по их позвоноч
ным и беспозвоночным хозяевам. Палеонтологические данные по птицам - по
звоночных хозяев гемоспоридий, не говоря уже о беспозвоночных хозяевах, не
многочисленны. Так, имеются сведения о находках ископаемых птиц Казахста
на третичного периода [Долгушин, 1957]: А§пор1егиз Шг§аепз1з, птица, родствен
ная фламинго, найдена на Челкар-Тенизе (средний олигоцен); А паз о1щосепа, 
утка близко родственная шилохвости - урочище Акеспе, северный берег Араль
ского моря (верхний олигоцен - нижний миоцен); 8(ги1кю (скегзопепзм), круп
ный страус и ЗизккШарИосепа, мелкий сокол, близко родственный пустельге - в
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окрестностях г. Павлодара (верхний миоцен - нижний плиоцен). Этих материа
лов, как справедливо отмечал И.А.Долгушин [1957], совершенно недостаточно 
для воссоздания истории формирования фауны птиц Казахстана, но ожидать 
массовых находок ископаемых останков птиц, таких как млекопитающих также 
маловероятно. Поэтому, если для познания истории формирования фауны мле
копитающих основу представляют палеонтологические данные, то для птиц и, 
тем более, их паразитов, приходится пользоваться косвенными сведениями. В 
1969 г. появилось сообщение В.С.Бажанова [1969] о находке пера птицы, оби
тавшей в меловое время (горы Тасбулак, граница Кызыл-Ординской и Кара
гандинской областей). Оно принадлежало небольшой птице нового рода и вида 
СгеШауюиШз загузиепз15 ВагЬапоу из подкласса ЫеотИез. Позднее П.В.Шилин 
[1970,1977] дает изображение пера этой же птицы, а возраст отложений, заклю
чающих его, определяет как сантон-кампан (верхний мел). Е.Н.Курочкин [1981] 
описал новый вид АтрЫре1аг%из опепШИз (журавлеобразные), обитавший в ниж
нем - среднем плиоцене на р.Калмакпай в Восточно-Казахстанской области. 
Л.А.Несов и Б.В.Приземлин [1991] в ходе сборов различных меловых остатков 
(сенон, верхний мел) позвоночных близ с.Кушмурун (Костанайская область) 
нашли гетероцельные позвонки и некоторые другие кости, принадлежащие к 
новому роду и виду птиц: Азюкезрегогшз Ъсцкапот §еп., е1 зр.поу., отряда 
НезрегогпИко/огтез (близко родственные гагарообразным и поганкообразным). 
Таким образом, из вышеприведенных данных видно, что птицы на территории 
Казахстана достоверно встречались с мелового периода (сенон), т.е. на данном 
этапе можно предположить, что кровяные споровики птиц на нынешней терри
тории Казахстана могли появиться не раньше, чем 90 млн. лет тому назад.

В филогенетическом отношении наиболее древними среди гемоспори
дий птиц являются, на наш взгляд, представители семейства Наеторго(еШае. Под
тверждением этому может служить тот факт, что у птиц описано наибольшее 
число паразитов из семейства Наеторго1еШае (более 132 видов), тогда как их ко
личество у представителей ЬеисосуЮ^о1с1ае и Р1азтойМае составляет соответ
ственно более 60 и 38 видов [Ьеуте, СатрЬе11,1971; Нзи е.а.,1973; РаШз е.а.,1974; 
Валькюнас,1996]. Кроме того, гемопротеусы у птиц встречаются значительно 
чаще, чем лейкоцитозооны и малярийные паразиты. Так, по нашим данным, 
встречаемость гемопротеусов у диких птиц составляла 73,3%, лейкоцитозоонов 
-12,6%, плазмодиев - 8,3%. Известно также, что длительность совместного со
существования паразита и его хозяина характеризует патогенность возбудите
ля болезни и определяет степень взаимоприспособляемости между ними. Та
ким образом, принимая во внимание сравнительно низкую патогенность, ши
рокое распространение среди различных видов и особей птиц (что требует не
малый промежуток времени), а также наличие сравнительно большого количе
ства описанных видов гемопротеусов (для дивергенции вида паразита необхо
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димо также определенное время), мы считаем, что в филогенетическом отноше
нии наиболее древними среди гемоспоридий птиц являются, по-видимому, пред
ставители семейства Наеторго1еШае, от которых затем обособились представи
тели Ьеисосу(ого1(1ае, и несколько позже - Р1а$тос1Мае.

7 Биоценологические (симфизиологические) связи гемоспоридий птиц
Гемоспоридии птиц также являются частью определенного биогеоцено

за и внутри конкретного биоценоза вступают в ценотические взаимоотношения 
со своими позвоночными и беспозвоночными хозяевами. У различных групп 
гемоспоридий птиц эти взаимоотношения имеют свои особенности и требуют 
более глубокого анализа. Они заключаются, прежде всего, в том, что сложный 
жизненный цикл гемоспоридий птиц происходит поочередно в пределах орга
низма позвоночного и беспозвоночного (переносчики) хозяев. Гемоспоридии 
птиц (Наетовропйа) в систематическом отношении являются представителями 
трех семейств: Р1а.чтос1Ис1ае, Наеторго1еШае, Ьеисосу1оц.оШае. Среди кровепарази- 
тов диких птиц Казахстана наиболее чаще встречаются представители именно 
этих семейств. Так, по нашим данным, гемопротеусы обнаружены у 678 экз. 
диких птиц 76 видов, плазмодии - у 70 экз. птиц 33 видов, лейкоцитозооны - у 35 
экз. птиц 10 видов. На территории Казахстана имеются все условия для уста
новления и развития паразитарной системы гемоспоридий птиц + переносчики 
+ позвоночные хозяева. Изучая биоценологические связи между популяциями 
разных таксономических групп гемоспоридий птиц и их позвоночных и беспоз
воночных хозяев, мы как и В.Н.Беклемишев [1951] также отмечаем, что у них 
шесть типов симфизиологических связей: прямые трофические, топические, 
форические и косвенные трофические, топические, форические. Эти биоцено
логические связи у разных групп гемоспоридий со своими позвоночными и бес
позвоночными хозяевами имеют характерные особенности. Так, в паразитар
ной системе лейкоцитозооны + мошки + птицы, также как и в системе малярий
ные плазмодии + комары + птицы существует прямая трофическая связь между 
кровососущими насекомыми и птицами, так как особи одной из этих популя
ций (двукрылые) питаются за счет живых особей другой популяции (птицы). 
Лейкоцитозооны и плазмодии являются паразитами и питаются также за счет 
своих позвоночных и беспозвоночных хозяев, т.е. между ними и их хозяевами 
также существует прямая трофическая связь. Между этими паразитами и их 
позвоночными и беспозвоночными хозяевами существует и прямая топическая 
связь, т.к. хозяева паразитов могут видоизменять физическую и химическую 
среду их существования в благоприятную или неблагоприятную сторону. Пря
мая форическая связь наблюдается между популяциями гемоспоридий и пере
носчиками, т.к. миграция особей одной из них (переносимый вид) закономерно 
осуществляется при помощи особей другой (вид переноситель). Косвенные тро
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фические и топические связи имеются между популяциями паразита как в от
ношении позвоночного, так и беспозвоночного хозяев, т.к. в первом, так и во 
втором случаях хозяева способствуют «поедаемости друг друга и воздействию 
благоприятной среды на паразита, развитие которого происходит поочередно в 
организме (среда обитания паразита) позвоночного и беспозвоночного хозяев. 
Косвенная форическая связь существует между популяциями лейкоцитозоо- 
нов и птицами. Последние, в организме которых паразиты становятся гамето- 
цитами, пассивно способствуют переносу паразитов в организм мошек, когда 
они питаются кровью птиц (рисунок 2). Аналогичны биоценологические свя-

Рисунок 2 - Биоценотические связи Ьеи.сосу1от.ооп со своими 
позвоночными и беспозвоночными хозяевами

зи между популяциями гемопротеусов, мух-кровососок и птицами. Однако, в 
отличие от ЬеисосуГогооп в данном случае переносчики гемопротеусов - мухи- 
кровососки являются облигатными эктопаразитами птиц и соответственно име
ют свои особенности. Так, кроме вышеупомянутых биоценотических связей в 
паразитарной системе гемопротеусы+мухи-кровососки+птицы имеется прямая 
форическая связь между популяциями мух-кровососок и птицами, т.к. после
дние с собой закономерно переносят гиппобосцид на значительные географи
ческие расстояния. И вследствие этого птицы способствуют тем самым воздей

23



ствию благоприятной или неблагоприятной среды на мух-кровососок, т.е. здесь 
между популяциями гиппобосцид и птиц возникает косвенная топическая связь. 
Кроме того, мухи-кровососки живут на теле позвоночного хозяина значитель
но дольше по сравнению с другими кровососущими двукрылыми, что является 
основанием для утверждения о существовании между птицами и гиппобосцида- 
ми, в определенной степени, прямой топической связи.

В работе обсуждаются также особенности биоценотических связей 
Наеторго1еиа, ЬеисосуМюоп и Р1ахтос1шт при одновременном паразитировании 
их в крови птиц.

Таким образом, в составе одного биоценоза популяции гемоспоридий 
и популяции их позвоночных и беспозвоночных хозяев имеют между собой сле
дующие биоценологические (симфизиологические) связи: прямые трофичес
кие, топические и форические, а также косвенные трофические, топические и 
форические связи. При разных паразитарных системах с участием отдельных 
групп гемоспоридий и их позвоночных и беспозвоночных хозяев, между ними 
существуют биоценотические (симфизиологические) связи, характерные толь
ко для той или иной паразитарной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщение фаунистических данных по кровепаразитам птиц на основе 
собственных исследований и литературных сведений показало, что в Казахста
не у птиц паразитируют 92 вида паразитов крови, в том числе из родов 
Наеторпяеиз - 45 видов, ЬеисосуЮюоп - 23, Р1азтос1шт - 14, ШсоШа - 6, Тгурапозота, 
А1охор1азта (=Ьапк&Пеге11а), ВоггеНа - по 1 виду и микрофилярии.

Описан новый для науки вид Навтор го1еих кагк^апса КаниПаеу, 2000 от 
кашгарского жулана (Ьапш  гзаЬеШпиз). Впервые для фауны Казахстана зареги
стрированы 6 видов из родов Наеторго1еиз (Н.соШогНз, Н.ЪасШат, Н.касктахепхи, 
Н.ка1ги11аел>1, НрауеузкуС) и Ьеисосу1о1 С>оп {РаМеа). Как новые хозяева паразитов 
на территории Казахстана отмечены 35 видов птиц.

В результате анализа таксономического положения споровиков крови 
они по своим морфологическим особенностям объединены в составе единого 
подкласса Наета1ою1а. В составе НаетаЮ101а обоснован новый отряд - 
Наето§ге§аппШаЫеуе п-Ьетапе, 1901, а в отряде НаетохрогШа - два новых подо
тряда: Р1азто(Ипа КапиНаеу, 1996 (с семействами Р1а$то<1Мае и НаеторгоГеШе) 
и ЬеисосуЮгоотпа КапиНаеу, 1996 (с семейством ЬеисосуЮюШае).

Изучение литературных сведений по кровепаразитам диких птиц респуб
лик Центральной Азии показало, что фауна кровепаразитов птиц Таджикиста
на состоит из 52 видов паразитов крови, Узбекистана - 48, Туркменистана - 27, 
Кыргызстана -14.

24



Анализ и обобщение собранных материалов показали, что гемоспоридии птиц 
распространены на всех материках, за исключением Антарктиды. Кровепара- 
зиты птиц Казахстана и Центральной Азии в зоогеографическом отношении 
принадлежат к фауне Палеарктики и из-за сезонных миграций хозяев они име
ют тесную связь с Индийской и Индо-Китайской (Индо-Малайская область), а 
также Капской, Западно- и Восточно-Африканской (Эфиопская область) по
добластями.

Установлено, что в Казахстане наибольшая экстенсивность заражения 
птиц кровепаразитами зарегистрирована на западе (17,3±1,6%), юго-востоке 
( 16,7± 1,1 %) и юге ( 15,2± 1,1%), наименьшая - в Центральном Казахстане 
(9,3±0,7%) и на юго-западе (5,5±0,5%). Сравнительно высокая зараженность ди
ких птиц гемопротеусами выявлена на юге (14,5%), западе (13,4%) и юго-восто
ке (12,7%); лейкоцитозоонами - на юго-востоке (3,0%) и западе (2,3%) респуб
лики. Наиболее богата и разнообразна фауна кровепаразитов диких птиц юго- 
востока, где обнаружены почти все группы кровепаразитов, найденных в Ка
захстане.

Сравнение зараженности кровепаразитами у различных отрядов птиц по
казало, что наибольшая высокая зараженность паразитами крови регистриру
ется у птиц отрядов ОаШ/огтез, Ракот/огтез и Со1итЫ/огтез, а разнообразная в 
видовом отношении фауна паразитов крови - у Раззеп/огтез, Апзеп/огтез и 
Согаси/огтез. Выяснено, что гемопротеусы паразитируют у всех отрядов птиц. 
Они наиболее чаще регистрируются у птиц отрядов у ОаШ/огтез (50,7%), 
Со1итЫ/огтез (34,8%), 8М§/огтез (20,0%) и Раззеп/огтез (16,6%), а лейкоцито- 
зооны чаще инвазируют - Ракот/огтез (42,9%), ОаШ/огтез (32,4%), 81п§/огтез 
(30,0%) и Со1итЫ/огтез (15,6%).

Результаты многолетних исследований, проведенных в Казахстане, сви
детельствуют о широком распространении кровепаразитов среди мигрирующих 
птиц. Наиболее заражены паразитами крови перелетно-кочующие (16,1±0,6%), 
затем следуют перелетные (13,5±0,8%) и кочующие (10,7±1,7%) птицы. Самый 
высокий процент зараженности отмечен у оседлых птиц (55,5±3,1%). Птицы, 
совершающие ближние и дальние миграции заражены кровепаразитами в два 
раза больше (18,2±0,8 и 15,6±0,2% соответственно), чем средние мигранты 
(8,1+0,7%). Сравнительно высокая зараженность ближних мигрантов свидетель
ствует о наличии благоприятных условий для развития кровепаразитов птиц и 
их переносчиков в Казахстане и сопредельных с ним территориях.

Анализ эволюционного развития споровиков крови, их наземных бес
позвоночных и позвоночных хозяев показывает, что наиболее вероятным пер
вичным наземным позвоночным хозяином являются амфибии, а из беспозво
ночных - насекомые, которые появились одновременно в конце девона (сред
ний палеозой). Следовательно, нижняя граница эволюции споровиков крови у
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наземных животных должны быть не ранее, чем начало карбона. Это объясня
ется тем, что паразиты в коэволюционном процессе обычно несколько запаз
дывают от развития своих беспозвоночных и позвоночных хозяев. Птицы, по
звоночные хозяева гемоспоридий появились в конце юрского периода, следо
вательно, кровяные споровики пернатых могли появиться в начале мелового 
периода (поздний мезозой). Кроме того, известно, что переносчики гемоспори
дий птиц двукрылые (В1р1ега) перешли к питанию кровью не раньше мелового 
периода [Балашов, 1982], т.е. примерно 130 млн. лет тому назад. На территории 
Казахстана современная фауна гемоспоридий птиц начала формироваться, по- 
видимому, 90 млн. лет тому назад, т.к. сведения о позвоночных хозяевах (пти
цах) гемоспоридий известны пока с сенона мелового периода. В филогенети
ческом отношении наиболее древними среди гемоспоридий птиц являются пред
ставители семейства НаеторгоМЗае. Подтверждением этому может служить то, 
что гемопротеусы регистрируются у птиц наиболее часто и они представлены 
наибольшим числом видов, чем другие гемоспоридии птиц {Р1азто(Ийае, 
Ьеисосу(01оШё). Кроме того, гемопротеусы сравнительно менее патогенны для 
своих позвоночных хозяев, что указывает на адаптированность партнеров в про
цессе длительного эволюционного становления паразито-хозяинных взаимоот
ношений в системе «паразит-хозяин».

Гемоспоридии птиц являются составной частью и компонентом опреде
ленных биогеоценозов. Внутри конкретного биоценоза они вступают в ценоти- 
ческие взаимоотношения со своими позвоночными и беспозвоночными хозяе
вами. Анализ биоценотических связей между популяциями разных таксономи
ческих групп гемоспоридий птиц, их позвоночных и бесповоночных хозяев по
казывает, что у них наблюдается 6 типов симфизиологических связей: прямые и 
косвенные топические, трофические и форические связи. В зависимости от того, 
какие конкретные группы гемоспоридий и их позвоночных и беспозвоночных 
хозяев участвуют в паразитарной системе, определяются те или иные типы био
ценотических (симфизиологических) связей между их популяциями.

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1 Фауна кровепаразитов птиц Казахстана состоит из 92 видов. Они пред

ставлены видами из родов Тгурапозота (1 вид), Р1автойшт (14), Наеторго1еиз 
(45), ЬеисосуШ^ооп (23), А(охор1азта (=Ьапкев(еге11а) (1), ШсоШа (6), ВоггеНа (1) и 
микрофиляриями. Из них 6 видов из родов Наеторго1еи$ {Н.соп1огПз, Н.ЬасШат, 
Н.касктавепш, Н.колтИаст, Н.рауемвку\) и Ьеисосу(о%ооп (Ь.агВеа) впервые реги
стрируются на территории республики.

2 Описан новый для науки вид Наеторго(еи$: Н.кагк^апса КапиИаеу, 2000 
от кашгарского жулана (Ьатиз ВаЬеШпиз). Как новые хозяева кровепаразитов в 
Казахстана зарегистрированы 35 видов диких птиц: плазмодии выявлены у 10, 
гемопротеусы - у 19, лейкоцитозооны - у 4, микрофилярий - у 6 видов птиц.
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3 Споровики крови объединены в состав подкласса Наето1ою1а Ушег, 
1982. Гемогрегарины включены в состав Наета(ого1а в качестве отряда 
Наетоёге§аппШа №уеп-Ьегтшге, 1901. В отряде НаетозроМа обоснованы 2 но
вых подотряда: РШзтосИпа КаниПаеу, 1996 (с семействами Р1азтосИШае и 
НаеторгокШае) и Ьеисосую^оопта КапиПаеу, 1996 (с семейством ЬеисосуШюШаё).

4 Гемоспоридии имеют самое широкое распространение среди различ
ных отрядов птиц. Наиболее сильно заражены гемопротеусами ОаШ/огтез 
(50,7%), Со1итЫ/огтез (34,8%), несколько слабее - 51гф/оппез (20,0%) и 
Раззеп/огтез (16,6%). Лейкоцитозооны сравнительно чаще паразитируют у 
Ракот/огтез (42,9%), СаШ/огтез (32,4%), 8(гщ1/огтез (30,0%) и Со1итЫ/огтез 
(15,6%).

5 Установлено, что наибольшая экстенсивность заражения птиц крове- 
паразитами наблюдается на западе (17,3±1,6%), юго-востоке (16,7+1,1%) и юге 
(15,2±1,1%) Казахстана по сравнению с юго-западом (5,5+0,5%) и Центральным 
Казахстаном (9,3±0,7%). Сравнительно высокая зараженность диких птиц ге
мопротеусами отмечается на юге (14,5%), западе (13,4%) и юго-востоке (12,7%); 
лейкоцитозоонами - на юго-востоке (3,0%) и западе республики (2,3%). Наибо
лее богато и разнообразно представлена фауна кровепаразитов диких птиц на 
юго-востоке республики, где обнаружены почти все группы кровепаразитов, 
зарегистрированных в Казахстане.

6 Выяснено, что наиболее заражены кровепаразитами перелетно-кочу- 
ющие (16,1+0,6%) и перелетные (13,5+0,8%), несколько слабее - кочующие 
(10,7+1,7%) птицы. Самый высокий процент зараженности отмечен у оседлых 
птиц (55,5+3,1%). Птицы, совершающие ближние и дальние миграции, зараже
ны кровепаразитами в два раза больше (18,2+0,8 и 15,6+0,2% соответственно), 
чем средние мигранты (8,1+0,7%). Наиболее высокая зараженность кровепара
зитами ближних мигрантов свидетельствует о наличии благоприятных условий 
для развития кровепаразитов птиц и их переносчиков в Казахстане и сопре
дельных с ним территориях.

7 На территории Казахстана и республик Центральной Азии (Таджики
стан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан) у аналогичных видов диких птиц 
встречаются одни и те же виды гемопротеусов (Наеторгокиз ЛапИешки, 
Н.соШтЬае, Н.раззепз, Н.апШ, Н. 1апИ) и лейкоцитозоонов (Ьеисосу1огооп ЬегезШеГ/1, 
к  таге коих/, Ь.ёиЬгеиИ).

8 Гемоспоридии птиц Казахстана и Центральной Азии являются пред
ставителями фауны Палеарктики. Они из-за сезонных миграций хозяев имеют 
тесную связь с Индийской и Индо-Китайской (Индо-Малайская область), а так
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же с Капской, Западно- и Восточно-Африканскими (Эфиопская область) зоо- 
географическими подобластями.

9 Споровики крови птиц начали формироваться, по всей вероятности, в 
начале мелового периода (поздний мезозой), т.е. не раньше, чем 130 млн. лет 
тому назад. Современная фауна гемоспоридий птиц Казахстана, очевидно сфор
мировалась в сеноне (поздний мел), т.е. 90 млн. лет тому назад. В филогенети
ческом отношении наиболее древними среди гемоспоридий птиц являются пред
ставители семейства НаеторпЛеШае.

10 Популяции гемоспоридий и их позвоночных и беспозвоночных хозя
ев в составе одного биоценоза вступают между собой в прямые и косвенные 
топические, трофические и форические связи. При разных паразитарных сис
темах, состоящих из различных групп гемоспоридий и их позвоночных и бес
позвоночных хозяев, биоценотические (симфизиологические) связи между ними 
имеют специфические особенности.

Практические предложения
1 На основании результатов исследований разработаны рекомендации 

«Гемоспоридозы птиц Казахстана и биологические основы их профилактики», 
которые обсуждены и одобрены научно-экспертным советом НИИ проблем ани- 
малогии (протокол №6 от 7.05.2008 г.) и Ученым советом ветеринарного фа
культета КазНАУ (протокол №6 от 12.05.2008 г.). Они внедрены в ТОО «Ками
ла и К”» Енбекшиказахского района Алматинской области при профилактике 
кровепаразитарных заболеваний домашних птиц.

2 Материалы диссертационных исследований используются при чтении 
курса зоологии студентам специальностей «Ветеринарная медицина», «Ветери
нарная санитария», «Охотоведение и звероводство» в Казахском национальном 
аграрном университете.
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Кайроллаев Кецесбай

Казакстан кустарынын гемопоридиялары 
(систематикасы, фаунасы, экологиясы, филогениясы жене эволюциясы)

03.00.19 - паразитология

Биология гылымдарынын докгоры гьшыми дережесш коргауга 
арналган диссертация авторефератына

ТУЙ1Н

Зерттеу ныеандары. Кустардыц кан паразиттерк ПаатоШит, И автор шейх, 
Ьеисосу1огооп, Тгурапохота, А(охор1ахта (= 1апке$1еге11а) туыстарыныц турлер1.

Жумыстыц максаты: Казакстан кустарындагы гемоспоридиялардыц турлж 
курамын аныктап, олардьщсистематикасын, экологиясын, филогениясын, эво- 
люциясын жене биоценотикалык, (симфизиологиялык) байланыстарын зерттеу.

Зерттеу вд1стерь Зерттеу материалдарын жинау мен оларды ондеу жалпы 
колданыстагы паразитологиялык, еда стер аркылы журпзшдт Кан жагындылары 
мен 1 шк1 агзалардан алынган жагынды-тадбалар МБИ-3 (7Хх90Х) жене 
“Атр1еуа1” Саг1 2е1§$ 1епа (16Хх.100Х) микроскоптарымен зерттелдн 
Паразиттердщ келем1 ер бел1м11,2 мкм болатын окуляр-микрометрмен елшендт 
Кан паразиттершщ турлерш аньщтау, олардьщ курылыс ерекшелштерш, 
келемш, пигменттершщ бар немесе жок болуын, пигмент тушрипктершщ саны 
мен олардын, паразит денесшде орналасуын, паразигпц клетка-иес1н!ц ядросы- 
на эсерш, кандай кан клеткаларында ем1р сурепнш, паразит ядросыньщ шшшш, 
келемш, орналасу ерекшел1ктер1н ескере отырып журпзщцк

Зерттеудш нэтижелерк Казакстан кустаньщ кан паразиттер! фаунасын 
ез1м]здад жене баска авторлардьщ да жумыстарын ескере отырып зерттегешм1зде, 
ел1м1з аумагьгнда олардын 92 тур1 кездесетш! айкындалды. Оныц 1Ш1нде, 
Тгурапохота - 1 тур, ПахтосИит - 14, НаеторШеих - 45, Ьеисосу1о1 сюп - 23, 
А(охор!ахта (=Ьапкех(еге11а) - 1, ШсоШа — 6, ВоггеИа - 1, сондай-ак, нематод ли- 
чинкалары — Мкго/Папа хрр. кездеседт

Казакстан фаунасында алгаш рет гемопротеустердщ 5 турк НаеторШеих 
соп1оПйВеппей, 1979; #.6ас///атУаЩ  ипазеИегЬоуа, \99Ь, Н.НасктахепхкМивпех 
еС 2ет1еу, 1992; Н.ктгиПаЫ УаЩипаз е! КгЬоуа, 1993; Н.рауечхку1 УаИдипаз, 
ТегБоуа е( СЬегпеГзоу, 1994; лейкоцитозоондардын 1 тур1 - Теисосу1огооп агёеа 
КосШат, Р о т , УапбепЬгапбеп е! Ведиаег!, 1913 табылды. К,устардьщ 35 тур1 
Казакстан аумагында кан паразиттершщ жада иелер1 ретшде т1ркел1вд1.

Гемопротеустердщ гылымдаты жадатур1 - НаеторШеих ка1 к§апса КаниНаеу, 
2000 кашгар татанагыньщ (Ьатих 1хаЬеШпих) канынан табылып, оныд жан-жак- 
ты сипаттамасы бершда.
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Эртурл1 жануарлар топтарында кездесетш кан споралылары жана класс тарма- 
гына- Наета107.сна УЫег, 1982етепд. КаниНаеу, 1996 б1р1к'прщщ. НаетШою'ш 
курамына Наето§ге§аппШа №уеп-Ьепшге, 1901 етепй. КаниНаеу, 1996 жанд от
ряд ретшде енпзшп, НаетозрогШа БапПелузку, 1885 етепй. Кгу1оу, 1980 отряды 
2 жаца отряд тармагына РЬзтосИпа Ка1ги11аеу, 1996 (Р1азтосИШае жене 
Наеторго1е1с1ае тукымдастары) жене Ьеисосу1оюотпа КапиПаеу, 1996 
{Ьеисосу1ох,оШае тукымдасы) белшдт

Орталык А зия республикаларынын, (Тежшстан, взбекстан, Турщменстан, 
Кыргызстан) галымдары журпзген зерттеулер1 непзтнде, аталган республика- 
лардагы кустардьщ кан паразиттер! фаунасы аныкталды. Оган сейкес, 
Теж1кстанда кус кан паразиттершщ 52 тур1 (кустардьщ 79 туршен табьшган), 
взбекстанда - 48(55), Турюменстанда - 27(30), Кыргызстанда - 14(21) тур] 
кездеседт

Казакстанныц батысы (17,3±1,6%), овд-усйк-шыгысы (16,7±1,1%) мен 
онтустшнде (15,2+1,1%) зерттелген кустардьщ кан паразиттер(мен залалдануы, 
орталык (9,3+0,7%) жене оцтуспк-батысымен (5,5+0,5%) салыстырганда 2 есе- 
дей жогарьг болатыны аныкталды.

Кан паразиттер1мен кустардьщ СаШ/огтез, Ракот/огтез и Со1итЫ/огтез от- 
рядтарынын, вкшдершщ залалдануы жогары болса, ал Раззеп/огтез, А пхеп/огтех 
и Согаси/огтез екшдершде олардын, эртурл1 топтарыньщ кездесетшш керсетедт 
Гемопротеустер залалданган кустардьщ барлык турлершен табылды. Олар, 
еаресе СаШ/огтез (50,7%), СоШтЫ/огтез (34,8%), $гпф1'огте$ (20,0%) жене 
Раззеп/огтез (16,6%) отрядтарынын егадцервде жш кездестт Лейкоцитозоон- 
дар кустардьщ Ракот/огтез (42,9%), СаШ/огтез (32,4%), 8Ыщ/огтез (30,0%) жене 
СоШтЫ/огтез (15,6%) отрядтарынын, еюлдершен жш табылды. Кан паразиттер! 
еаресе, жыл кустары арасында кен таралгандыгы корсет1лд1.

Кан паразиттер1 кустардьщ жыл мезгшдерше байланысты, алые кашыктагы 
жерлерге кеппп журетш топтары (16,1+0,6%) мен жыл кустарында жшлеу 
(13,5+0,8%) кездессе, жакын аралыктыц кешпел! кустарында аздау (10,7+1,7%) 
болатыны байкалады. Кан паразиттерк ес1ресе кустардьщ б1р жерде тургылык- 
ты прш ш к ететш турлершде ете жш (55,5+3,1%) кездесейш аныкталды. Жыл 
кустарыныц шшде, ете алые жене жакын кашыктыктарга коные аударатын 
турлерщщ кан паразиттер1мен (тшешше 18,2+0,8 жене 15,6+0,2%), орта кашык- 
тыкка ушатындарга (8,1+0,7%) Караганда ею еседей жогары болатыны аныкгал- 
ды.

Паразиттер мен олардьщ иелершщ эволюциялык дамуын салыстыра зерт- 
теу нетижелер1, каз1рп замангы курлык омырткалылары гемоспоридияларыньщ 
аргы теп карбон деу1ршде (палеозой эрасыньщ соны), ягни осыдан 350 млн. 
жылдан ерте емес кезенде пайда болганын керсетедь ейткеш, курлыкка шык- 
кан алгашкы кос мекендшер жер бейнде осы жогарыда айтылган кезенде ом!р
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суре бастаганы белплд К,ус гемоспоридияларыньщ теп бор деугршщ бас 
дезешнде (мезозойдын. соды) пайда болтан деп есептеймтз. ейтдеш, дан спора- 
ларыньщ иелер] - дустардыд жер бепнде юра деу1ршен (мезозойдьщ орта дезещ) 
бастап, сондай-ад олардыд омыркасыз иелер] (тасымалдаушылары) — досда- 
натты дан соргыш насекомдардыд да (01р(ега) бор деухршде пайда болтаны 
белгш. Ягни, дус гемоспоридиялары осыдан 130 млн жылдан ерте емес дезенде 
пайда болгандыгын керсетедь Осы уадытда дешн, Кдзадстан аумагында ежелп 
дустардыд бор деу1ршщ сенон дезещнде ом1р сургендершщ даддалары табыл- 
гандыгын ескере отырып, дус гемоспоридияларыньщ теп ел1м1з аумагында осы
дан 90 млн. жыл бурын пайда болган деп есептейм1з.

Кус гемоспоридиялары 1штд,еНаеторго?е1с/аетукь1мдасътьщ екшдер1 ед 
алгашды пайда болган дан паразиттер деп есептейм1з. ейтдеш, олар Р1азто<Мае 
мен Ьеисосу1огоШае екшдер1мен салыстырганда дустарда жш кездесед1 жене 
турлершщ дептшмен ередшелщедь Сонымен датар, гемопротеустердщ дуста- 
рга патогещцд есершщ анагурлым томен болуы, паразит пен иесшщ ара даты- 
настары б1р-б1р1не уйлескендшн жене оныд узад уадыт бойы далыптасданды- 
гын керсетедд

Кус гемоспоридияларыньщ, олардыд омыртдалы жене омыртдасыз иелер1 
популяциялары арасында биоценотикалыд (симфизиологиялыд) байланыстар- 
дыд темендепдей 6 тип:: тура жене жанама топидалыд, трофидалыд жене фо- 
ридалыд байланыстар болады. Паразитарлыд жуйе хппнде, дандай надты дан 
споралылары, омыртдалы жене омыртдасыз иелер1 популяцияларыныд даты- 
суына сейдес, олардыд арасындагы биоценотидалыд (симфизиологиялыд) бай- 
ланыстардыц турлер! де айдындалады.

Тэж1рибел1к усыныстар. «Кдзадстан дустарыныд гемоспоридоз аурула- 
ры мен оларды алдын алудыд биологиялыд непздер1» атты усыныстар дайында- 
лып, К,азад улттыд аграрлыд университет! жанындагы Анималогия меселелер1 
гылыми зерттеу институтыныд гылыми-сараптау дедесшде (хаттама №6,
7.05.2008 г.) жене ветеринария фахультетшщ Гылыми дедесщде (хаттама №6,
12.05.2008 ж.) талдыланып, мадулданган. Ол усыныстар дус еаретш шаруашы- 
лыдгарга енпзшген.

Диссертациялыд зерттеулердщ нетижелер1 Кдзад улттыд аграрлыд 
университет! нде «Ветеринарлыд медицина», «Ветеринарлыд санитария», «Аншы- 
лыдтану жене ад шаруашылыгы» мамандыцтары бойынша одитын студенттер- 
ге «Зоология» дурсыныц оду удерклне ен Изгадь

К,олдану аясы. Мал дерйерлш, биология.
Зерттеу нэтижелерш пайдаланудыц болашагы. Зерттеу нетижелер! дустар- 

дьщ гемоспоридиоз жене адамньщ безгед ауруларына дарсы тшмд1 емдеу жене 
алдын алу шаралары жуйесш жасаудыд биологиялыд непз! репнде пайдала- 
нуга болады.
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КаВиПаеу КепехЬа!

НаетозропШа о Г Ыгйз т  КагакЬзЫп 
([ахопоту, 1аипа, есо1о§у, рЫ1о§епу апс! еуоЫНоп)

03.00.19 - рага$Н:о1о§у

ТЬе Й!ззег1а1юп о0 [Ье йе^гее оГ ЭосШг о! Вю1оё!са! 8с1епсез 

81ЖМАКУ

ТЬе оЬ]ес1 оГ гезеагсЬ: РагазВез оГЬВйз’ Ыоой зисЬ зреЫез аз Р1азтосЧит, 
Наеторгокиз, Ьеисосу1огооп, Тгурапозота, А1охор1азта (= ТапкезкгеНа).

ТЬе ригрозе о! гезеагсЬ. ЕзЫЬНзЬтпеп! о! зресШс зВиЫиге, з[ийут§ оГ 
[ахопоту, есо1о§у, рЬНо^епу, еУоЫОопз апс! Ыосепо1о§юа1 (з[трЫ 2ю 1оё!са!) 
соттитсаИ опз о! НаетозропЫа о! Ыгйз.

ТЬе теШойз <В гезеагсЬ. Оа[Ьепп§ апй ргосеззт§ [Ье таСепа! сагпей ои[ 
зШпйагй рагазВо1о§!са1 теВюйз. 8атр1ез о?Ыоой апй затр1ез- рпп[з оГЪоЫез аге 
шуезВёаВй ипйег гшсгозсорез [урез аз МВ1-3 (7Хх90Х) апй «Атр1еуа!» Саг12е!зз 
Зепа (16Хх100Х). МеазигетепВ оГ рагазВез аге 1еас1 Ьу теапз о! ап еуер1есе~ 
гтсготе[ег ауВЬ Ьу Йшзюп 1,2 гшсгопз. ТЬе зресШс ассеззогу Ыоой рагазВз шаз 
йеВпей т  \йе\у о! [Ье1г зВисШге, 812ез, ргезепсе ог аЬзепсе 1Ье р1§теп[ т  [Ьет, 
диапВНез апй аггап^ешепСз оГ р^тепГагу §гапи1ез т  а Ьойу оГ 1Ье рагазВе, 
ЬсаИгаНоп о! рагазВез т  аегВгосу[ез, 1еисосу[ез апй о[Ьег Ыоой се11з оГ [Ье оуупег, 
розВюп о1[Ье рагазВе сопсегтп§ а кегпе1 оГ а се11-о\упег, [Ье Гогт, З1ге апй а р1асе 
оГ кюайгайоп о! а кете! Ыоой рагазВз.

ТЬе гезиИз о! гезеагсЬ. 8{ийут§ о! Гаитзйс Йа1а оп Ыоой рагазВз оп [Ье 
Ьаз18 оГ охуп гезеагсЬез апй 1Вегагу йа[а Ьаз зЬохуп [Ьа[ Ыгйз, т  КагакЬзСап аге 92 
зреЫез о1 рагазВез оЗ Ыоой, тс1ийт§ В о т  к1пй ой Тгурапозота - 1 зреЫез, 
Р1азто(Иит -14, Наеторго(еи? - 45, Ьеисосукюот -23, А 1охор1азта (=Ьапкез(егеПа)- 
1, ЖсоШа - 6, Воггейа - 1, апй а1зо Мкго/Шпа зрр.

Рог [Ье Вгз[ й те  Рог Раипа оРКагакЬз[ап 5 зрез^ез Наеторгокиз аге ге§[з[егей: 
Н.соШогНз ВеппеВ, 1979; Н.ЪасШапз УаИдипаз е( 1егЬоуа, 1991; Н.касктазепзгз 
Мизаеу е[ 2ет1еу, 1992; Н.кагтИаЫ УаИдипаз е[ 1егЬоуа, 1993; Нрауеузкуг 
УаЩипаз, 1егЬоуа е! СЬете1зоу, 1994; опе зрес1ез оГ ЬеисосуЮгооп: Ь.агЛеа 
КойЬат, Ропз, УапйепЬгайеп е( ВедиаеР, 1913. Аз пему охтегз оР рагазИез т  [еггЬогу 
о! КагакЬзЫп аге по[ей 35 зрес1ез о! Ыгйз. К тй  оГ Наеторго(еиз пе\у 1о а зшепсе 13 
йезспЬей: Н.ка%к§апса КапиНаеУ, 2000 В о т  Ьапшз гзаЬеШпиз.

8атр1ез о! 1Ье Ыоой, ап1та1з рагазШгпщ а! й!Вегеп( зрешез аге тсогрога!ей 
ш з[гис1иге о! ипВогт зиЬс1азз Наета1о%о1а У1у1ег, 1982 етепй. КаВиИаеу, 1996.
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1п 8(гис(иге Наета(о2о1а Ьауе Ьееп тс1икек НаетозропЫа аз а пе\у §гоир оГ - 
Наето§ге§аппШа Ыеуеп-Тетаке, 1901 етепс!. Ка1ги11аеу, 1996. НаетозрогШа 
ОапПе\узку, 1885 етепк. Кгу1оу, 1980 аге 8и.Ьс11у1сЗес1 т (о  (\уо пе\у зиЬогкегз: 
Р1азтосИпа Ка1ги11аеу, 1996 (\укЬ НатШез Р1азтосИШае апк НаеторгокИае) апк 
Ьеисосукюопта КакиНаеу, 1996 (ГатПу оГ Ьеисосу1огоШаё).

А$ а гези!1 о? (Ье апа1уз1з о? Н(егагу ка(а оп Ыоок рагазкез чуПк Ьккз оГ 
гериЬИсз оГ(Ье Сеп1га1 Аз1аИ18 ез(аЬНзЬек,(Ьа(ш Та]Ииз(ап аге 52 к!пс18 оГрагазКез 
оГЫоок (а! 79 зрес1ез оГЬккз), т  ШЬеЫзШп - 48 (55), т  Тигктешз(ап - 27 (30), т  
Кугеу2з1ап - 14 (21). И 1$ НоипИ ои1, 1Ьа(1п 1еггкогу о!' КагакЬзЫп апк гериЬИсз о! 
1Ье Сеп1га1 Азга (ТаДЫзЫп, ШЬек1з1ап, Тигктетз(ап, Куг8угз(ап) зппИаг кткз 
оИ \укс1 Ьккз шее! 1<3егк1са1 кткз о! Наеторго1еиз (Н.ЛапИеткИ, Н.раззепз, Н.апШ, 
НЛапи, е(с.) апк Ьеисосук^ооп (Ь.ЬегезШе//1, Ь.ЛиЬгеиШ, е(с.

ТЬе §геа(ез( ех1епз1уепезз оГ тГесйоп оГ Ьккз Ыоок рагаз11ез аге оЬзегуек 
га 1ке \Уез( (17,3±1,6%), 1ке зои(Ьеаз( (16,7±1,1%) апс1 [Ье зои[Ь (15,2+1,1%) о! 
КагакЬзГап, 1Ьап ш 1Ье Сегкга1 КагакЬзЫп (9,3+0,7%) апк т  1ке зои(Ь\уез( 
(5,5+0,5%) оГ гериЬИсз. Ка(Ьег Ы§Ь соп(ат1па[1оп оГ \уИс1 ЫпЗз \уКЬ Наеторгокиз 
15 тагкек т  [Ье зои(Ь оИ (14,5%) [Ье ^ е з !  (13,4%) апк (Ье зои1Ьеаз[ (12,7%); 
ЬеисосуГо^ооп - т  [Ье зои!Ьеаз[ (3,0%) апк [Ье \Уез( ой гериЬИс (2,3 %). ТЬе псЬез! 
апс1 уапоиз Гаипа ой Ыоок рагазкез т  у/кс1 Ьккз аге по(ек т  [Ье зои(Ьеаз( ой 
гериЬИс дуЬеге а1тоз[ а11 §гоирз ой Ыоок рагазкез аге йоипк, Йоипк Ьу из ш 
Ка2акЬ$[ап.

Сотрапзоп ой согкаттаНоп ой Ыоок рагазкез а1 уапоиз ^гоирз ой Ьккз 
Ьаз зЬо\уп, (Ьа1 (Ье ЫцЬез! согкаттаНоп 1з оЬзегуек Ьу рагазкез ой Ыоок а1 
ОаШ/огтез, Ракот/огтез апк Со1итЫ/огтез, апк уапоиз рагазкойаипа ой Ыоок 
по(ес1 а[ Раззеп/огтез, Апзеп/огтез апк СогасП/огтез. Тгурапозота аге Йоипк ои( 
зеМот т  а11 (ггоирз ой Ьккз аз гезеагсЬ зЬо\уз, Ьаз1са11у, затр1ез ой репрЬега1 Ыоок. 
И азто кш т а! ЫпЗз а1зо тагкек 1езз ой(еп. Моз! тйес(ек опез Ьак арреагек т  
8Ыр,1/огтез (10 %) апк Ракот/огтез (7,4 %). Наеторгокиз аге т е 1 т  а11 §гоирз ой 
Ьккз гергезепГакуез ой ууЫсЬ аге шйес(ек Ьу Ыоок рагазкез. Моз! \уеге тагкек т  
ОаШ/огтез (50,7%), Со1итЫ/огтез (34,8%). 81щ1/огтез (20,0%) апк Раззеп/огтез 
(16,6%). Ьеисосук^ооп а1зо Гоипк а[ а11 §гоирз ой (Ье Ыгкз тйес(ек Ьу рагазкез ой 
Ыоок, ехсер( 1ог РШ/огтез, АросН/огтез апк Огш/оппез. ТЬе то з( тИес! Ьу (Ьет 
Ьак арреагек Ракот/огтез (42,9%), ОаШ/огтез (32,4%), 8кщ/огте$ (30,0%) апк 
СоЫтЫ/огтез (15,6%).

ТЬе 1оп§-1егт оГ оиг гезеагсЬез Ьак 1п КагакЬзГап, (ез1ку (о а даке с1гси1а(1оп 
о! Ыоок рагазкез атоп§ т1§га(1п§ Ыгкз. ТЬе то з( 1п1'ес(ек Ьу рагазкез оИ Ыоок 
атопе Ьккз аге т  [уапкепп^ опез (16,1+0,6%), (Ьеп Го11о\у Яут$> (13,5+0,8%) апк 
\уапкепп§ Ыгкз (10,7+1,7%). ТЬе Ы^Ьез! регсеп! оГ соп1атта(юп 18 по(ек а( зе((1ек 
Ыгкз (55,5+3,1%). ТЬе Ьккз т а к т §  пеаг апк Саг тщгайопз аге тИес(ек Ьу Ыоок
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рагазВез Висе тоге (18,2±0,8 апй 15,6±0,2% ассогйт^у), Лап ауега§е пйёгапГз 
(8,1±0,7%). ТЬе Ы^ЬезГ сопГагшпайоп оГ пеаг гш^гапГз ГезйПез Го ргезепсе оГ 
ГауогаЫе сопйВюпз Гог йеуе1ортепГ оГ Ыоой рагазВез ЬГгйз апй ЛеВ сагпегз т  
КагакЬзГап апй ай|асепГ ГеггВопез \уВЬ 11.

\Уе ЬеВеуе ЛаГ апсезГогз оГ тойегп НаетоярогкИа ̂ гоипй уейеЬгаге атта1з 
Ьауе арреагей т  сагЬоп (Ле епй оГ РаВогок), \уЫсЬ теапз по1 еагНег, Лап 350 
тВВоп уеагз а§о. ВВйз, уегГеЬгаГе о\упегз оГ НаетозропЛ'ш Ьауе арреагей т  Ле 
епй оГ ипс репой, Ьепсе, Ыоой затр1ез ГеаЛегу сои1й арреаг т  Ле Ь едттпё оГ 
Л е сгеГасеоиз репой (1аГе М езогот). ВезЛез В 13 кпогуп, ЛаГ сагпегз оГ 
НаетозропсИа ЬВйз Г\уо тп ^ей  (Р1р1ега) зепй Го а Геей Ьу Ыоой поГ еагНег Ле 
сгеГасеоиз репой Те. аЬоиГ 130 шПИоп уеагз а§о.

1п ГетГогу оГ КагакЬзГап Ле тойегп Гаипа НаетозрогШа оГЬВйз Ьаз зТагГей 
Л Ье Гогтей, аррагепГ1у, 90 тШюп уеагз а§о зтсе йаГа аЬоиГ уегГеЬгаГе О'лтегз 
(ЬВйз) НаетозрогШа аге кпо\уп \уЫ1е гуВЬ Ле зепоп сгеЛсеоиз репой, 1п гЬе 
рЬуЬёепейс аВВийе Ле тозГ апЫепГ атоп§ НаетозропсИа ЬВйз аге, аррагепйу, 
гергезепГай уез оГ ГатВу Наеторго(еШае. Аз аскпо\у1ейёетепГ Го ЛаГ Наеторго1еШае 
тееГ ш Ыгйз уегу ойеп сап зегуе В апй Ле §геаГезГ риапйГу оГ зрес1ез, ГЬап оЛегз 
НаетозропсЧа оГ Ыгйз (Р1азтоШс1ае, Ьеисосу(оюШае) 18 йезспЬей. ВезШез 
Наеторго(еШае гаЛег 1езз раГо^ошап сопсегпт§ ГЬе уегГеЬгаГе огупегз ГЬаГ 
сЬагасГепгез тГеггекйоп Ьейуееп Л е т  апй йигайоп оГ ЛеВ соех15Гепсе.

ВеГууееп рори1айопз ЛГГегепГ т  §гоирз оГ НаетозропсИа Ыгйз, т  уегГеЬгаГе 
апй поп-уегГеЬгаГе оугаегз Леге аге Го11о\уш§ оГ 6 Гурез оГ Ыосепо1о81са1 
(зВпрЫ2ю1о§1са1) соттиш сайопз: йВес! апй тйВесГ Горю, ГгорЫс апй рЬопс 
соттиш сайопз. Оерепйтв оп \уЬаГ сопсгеГе §гоирз НаетозропсИа апй Л е т  
уегГеЬгаГе апй поп-уейеЬГаГе огупегз рагйшраГе т  рагазВю зузГет, Лозе ог оЛег 
Гурез Ыосепо1о81са1 (51трЫ2ю1ое1са1) соттиш сайопз Ьейуееп ЛеВ роргйайопз 
аге йеПпей.

Ргасйса1 ргорозаЫ. К есоттепйайопз «НаетозропйюзГз о Г ЬВйз т  
КагакЬзГап апй Ыо1о§1са1 Ьазез оГ ГЬеВ ргеуепйуе татГепапсе» аге йеуе1орей, \уЫсЬ 
аге Лзсиззей апй арргоуей 8С1епййса11у-аЙУ13огу соипсП заепййс гезеагсЬ ЛзГВиГе 
оГ атта1о§у ргоЫетз (герой №6 В от 5/7/2008) апй Асайеппс соипсП ог уеГегтагу 
ГасиВу КагМАЦ (5/12/2008).

МаГепа1з оГ ЛззегГайопа! гезеагсЬез аге 1пГгойисей 1п ейисайопа1 ргосезз аГ 
геаЛп§ а гаГе оГ гоо1о§у Го зЛйепГз оГ зрес1аНйез «УеГегтагу теЙ1С1пе», «УеГегтагу 
запВагу», «НипГип§ апй Гиг Гагт1П8» аГ Ле КагакЬ паГ1опа1 а§гаг1ап ишуегзВу.

Агеа о! аррИсайоп. Уегеппагу заепсе, Ыо1о§у.
ТЬе ргозресГз о Г изе о Г ГЬе гезеагсЬ гезиВз. КезиВз оГ гезеагсЬез сап Ье изей 

аз Ыо1ов1са1 Ьазез Ьу йеуе1ортепГ оГ еВесЙУе теЛ ойз оГ ргеуепйуе тагпгепапсе 
апй ГгеаГтепГ Наетозропй1оз1з оГ Ыгйз, апй а1зо та1апа оГ ГЬе тап.
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