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-  2 -ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Наиболее стойкий и быстрый противо? пиэоотийный аффект достигается при сочетании борьбы с  грызунами носителями возбудителя чумы с одной стороны, и переносчиками с другой. Борьба с переносчиками в целом ряде случаев может приоб^ тать ведущее значение, например, при ликвидации вокальных очагов, при барьерной обработке территории вокруг населенных пунктов, при поражении жилищ блохами на энзоотичной территории и т .д .  В боль яявстве случаев, применяющиеся до сего  времени химические методы не дают полного оздоровления о ч а го в . В результате сплошных иля выборочных химических обработок в значительной мере парувеются естественные связи многих биоценозов пустыни. Попутное исгребле ние полезной фауны обитателей колоний большой песчанки аяачитель: тно снижает уровень естественной регуляции численности переносчиков особо опасных инфекций. Кроме т о го , р у зверьков, и у их ак- топаразвтов обнаружена резистентность ко многим пестицидом, применяемым для обработки природных микроочагов болезней человека и животных. Вое это вызывает необходимость изыскания новях средств и методов профилактики и оздоровления природных очагов ектрояовео нозов. Вэибояее перспективными в этом плане является биологические методы регуляции численности переносчиков инфекций.Дня выработки продуктивных методов регуляции численности п ереносчиков необходимо всестороннее исследование биоценоза, члена «м которого они являются. Изучение биокенотмческих взаимоотношений эктопаразитов с  другими членами микробиопеноаа колоши большой пвсчяик» позволило выяснить осяовнне закономерности еста ст - вэвной регуляции численности эктопаряеитов и выявить наиболее



- ь -перспективных регуляторов из чисяа нидиколов оольшой песчанки. Отсутствие обобщающих работ, недостаточная изученность и отсутствие сведений о целом ряде нидиколов и их экологических взаимоотношениях определили актуальность рассмотренных в диссертации вопросов.Цель и задачи исследований.  На основе изучения биоденотичес- ких отношений эктопаразитов с другими нидикоиами выделить наиболее эффективных регуляторов их численности. Дли этого были проведены исследования по следующим вопросам: оУстановить видовой со ст а в , дать эконого-фаунистичъскую х а р а к теристику нидиколов нор некоторых грызунов аридной зоны КазахстанаИзучить процесс естественной регуляции численности эктопаразитов в колониях большой песчанки.Изучить микроклиматические условия обитания, га гр о - и термо иреферендум нидиколов, трофические связи и распределение компонентов норового микробиоценоза.Провести полевые и лабораторные опыты по выяснению возможности применения отдельных видов нидикольных эвтомофагов для борьбы с переносчиками трансмиссивных заболеваний.Научить изменения структуры микробиоценоза при изменении микроклиматических и биоценотнческих условий.Научная новиана работы. При диагностировании обнаруженных в колониях больной песчанки нидиколов было выделено 318 видов, определение которых в большинстве случаев было доведено до вида. На основании изучения материала было выделено семь новых видов отряда яесткокрыднх. Автором описаны четыре новых вида семейства с т а -  филинид -  Соповова ЦпеаЪа, Ра1а&г1а веДтеНет!, МаДоа п1<Исо1« а  ЬарТоПвив 1оп*и1ив. Б.В.Иекаковым по нашим материалам и при участии автора описано еде два вида этого семейства -  с .  П а т а



и л « 1еЬа аа1 а М о а . ’Г .В .Н иколаев по нашим материален описал новы!» вид навозника -  АрЬсхИие ^гапвагаН оив. Было установлено 76 но вых для фауны Казахстана видов и в ряде случаев установлена или уточнена экологическая специализация отдельных видов нидиколов.В колониях большой песчанки данного региона выявлено более 80 видов хищников и пзразитоидов, принимающих участие в естествен ной регуляции численности эктопаразитов. Наиболее значительную роль играют 15 видов из трех семейств жесткокрылых -  зга р К уП н !-• Цае ,  Н1я^ег1 аав и СаЪорШав. Определены абиотические и биоти ческие факторы, играющие основную роль в естественной регуляции численности эктопаразитов большой песчанки в Южном К азахстан е.Практическая ценность. Денные по естественной регуляции численности эктопаразитов нидиколами-энтомофагами необходимы для организации биологических методов борьбы в природных очагах особо опасных инфекций. Определение уровней регуляции различных энтомо- Фагов и паразитоидов позволило выделить наиболее перспективные в этом отношении виды. Проведенные пояулроизводственныа испытания показали высокую эффективность некоторых хищных нидиколов в микроочагах чумы.Апробация работы. Основные положения, изложенные в диссертационной работе доложены я обсуждены на производственных совещаниях лаборатории биоконтроля вредных бесповвоночных Института зоологии АН КазССР (1979, 1980, 1982 г г . ) ,  на заседаниях Казахского отделения Всесоюзного энтомологического общества (1980, 1982 г г . ) , а  твкже на научной конференции молодых ученых АН КавССР (Алма-Ате, 1980). Но материалам диссертации автором опубликовано 6 статей (Л статьи находятся к печати).

-  4 -



-  5 -Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложе- из на 158 страницах машинописного т е к ст а . Она состоит из введения, В глав, выводов, приложения (15 страниц) и списка литературы, в котором приведено 159 наименований, в том числе (4 иностранных. Текст иллюстрирован 19 рисунками и 18 таблицами. •
ОСНОВНОЙ СОДЕРЖАНИЙ РАБОТЫ I .  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ оПриведен краткий обзор истории исследования норовых микробио ценозов и экологических отношений между нид и колами, Подробно рассмотрен вопрос о естественной регуляции численности эктопаразитов некоторых видов грызунов хищными нидиколами и паразитоидами. На основе литературных данных сделана попытка анализа естественной регуляции численности переносчиков трансшссивных заболеваний человека и сельскохозяйственных животных.

П . А А (Щ ШАФТНО ~Э КО А ОI 'И Ч ЕС КА Я ХАРАКТЕРИ СГОКА РЕГИОНА , По литературным источникам описываются географические и климатические условия аридной зоны Южного Казахстана, определяющие распределение и особенности экологии нидиколов, й песчаной пустын е, где природные условия представляют определенные трудности для казни,  животные и растения объединяются в бисценотические группировки типа консерцнй. Б таком объединении один из видов выступает как централдвое зв ен о , вокруг которого группируются многие другие, связанные с нжи биоценотическиии отношениями. Одним на таких консортов выступает большая песчан ка, вокруг которой формируется «лежимИ комплекс оргавизмов-сожителей.



-  6 -  'Ш. ПАТЕРИАЛ И МЕТОДИКАОсновной объем работ и большая часть материала собраны в с е верных н центральных районах пустыни Кызылкумы (Кыэыл-Ординекая о бл асть ), в песках Южного Прибалхашья (Алма-Атинская область) и на юга Уральской области. Отдельные экопедиционше выв еды были проведены в Гурьевскую я Чимкентскую области и плато Устюрт. Рабе та проводилась с 1978 по 1981 г г .  включительно. По времени иооле долання были распределены таким образом, чтобы охватить вое йезо- ны года: октябрь-декабрь 1978 г . ; март-апрель и сентябрь-декабрь 1979 г . ;  апрель-июнь и ввгуст-декабрь 1980 г . ;  март-май 1981 г .  Работа проводилась на база Среднеазиатского противочумного научно-исследовательского института, Центральной Каракалпакской противочумной станции и Уральской противочумной станции.8а период полевых работ, сопряженных о исследованиями эпидемиологических отрядов, было обследовано 3906 колоний б о л ь ю ! п есчанки, из них раскопано до кормовой камеры 1089, а до гнездовой -  56. При обследовании колоний было собрано около 96000 беспозвоноч ных из мести к л ассо в , большую часть которых составили блохи (77000) Для выявления связей нидикольных организмов о определенным хозяином было обследовано 17 одиночных нор тонкопалого сусли ка, 10 нор полуденной и одна колония грабанпиковой песчанок.Колония обследовались до первого волана ходов на маршрутах, чаче всего имеюдих вид окружности длиной 5 -Ю  км с центром у к о лодца или прямой, направленной в одну из охорон с в е т а . Раскопки кормовой я гнездовой камер колонии проводились выборочно, -- в ав висамости от условий, в которых она раодоложенэ -  этим достигалог наибольшее разнообразие собираемого материал». При раскопках нс-



-  7 -пользовались общепринятые методики с незначительными измене киями (Высоцкая, 1958; Тагильцвв, 1957} Голубеве, 1963; Быков, 1964),Большую роль при выяснении поведенческих реакций и трофических связей андиколов играли визуальные наблюдения у входов в колонию и в лабораторных условиях на стационаре в поселке в аб ав к аз- ган ( Кызыл-Ординская о б л а ст ь ). Для этого извлеченное и доставленное в лабораторию гнездо илй часть корковой камеры помещали в стеклянный со су д , в которой создавался гидротермический режим,соответствующий естественным услови ям и колонии большой песчан ки. В лабораторных условиях волевого стационара проведены также серии опытов во раешшфровке трофических цепей, гн гр о - и термопреферен- дума по методике, предложенной А.Д.Тихомировой (1 9 7 3 ). Дня постановки опытов с  участием эктопаразитов, которые довольно быстро погибают без пищи, был создан небольшой виварий, в котором в качестве объектов нападения использовались лабораторные иыши и крысы, а также отловленные песчаный.Для выяснения микроклиматических условий существования инди- келов в пяти колониях большой песчанки, расположенных в различных условиях, были установлены постоянные термодатчики в ги гр огр аф !, а также брались пробы ночвы и субстрата для определения абсолютной влажности по методу сухи х н авесок. Кроне т о го , проводились постоянные гидрометеорологические наблюдения для выяснения влиянии внешних условий на ивмененке микроклимата колоний.
ПГ. ЭКОЛОГО-ФАУШЛИЧВСКИЙ ОБЗОР НВДИКОЛОВ, ОБНАРУЖЕННЫХ В КОЛОНИЯХ БОЛЬШИЙ ПЕСЧАНКИОбзор включает данные о 31В видах членистоногих, обнаруженных а кол о ни их большой песчанки в Южном К азахстан е. Большинство из



-  8 -них относится к двум классам -  насекомых и паукообразных. Зовгвв- графичеокий анализ обнаруживает преобладание туранених видов со  значительной долей транспаяеарктов. ?6  видов впервые указывается для К азахстан а. Внутри названных классов доминируют жеоткокрыжме и ганазовые клещи. Для каждого вида приводятся особенности »коло~ гии и фенологии, трофические евязи и численность в колониях.В предлагаемом списке видового состава отсутствуют с в е д а л и  ар экологии отдельных видов и групп нидиколов, входящих в состав кшкробиоценоза больной песчанки. Некоторые виды не о п р е д е л ю  в в списке приводится только их количество в-соответствующей группе аидиконов. Вероятно, ври давьвейнеы изучении фауны нидиколов пустынных районов Средней Азии в Казахстана видовой состав й свед ения по акологии нидиколов будут значительно дополнены.
. 7 .  НЕКОТОРЫЕ ИОРФОЭКОЛОГЙЧЁСКЙЕ ПРИСПОСОБ1ЕШЯ НИДИКОЛОВ К ОБИТАНИО В НОРАХ И ПЯТАМ® ЭКТОПАРАЗИТАМОбитание в специфических условиях подаеиного лабиринте н а- кладввает отпечаток на общий га би тус, морфологические особенност и , экологию и поведение нидиколов. В зависимости от аал н аеи о Я  внелогической ниши, ни д и колы обладают т е л  иля я ны л специфическими ч е р т а л  строения, биологии и экологическими о со б е н н о ст я л , некоторые из которых рассматриваются в этой г л а в е .В процессе эволюции у нидиколов вырабатывается комплекс морфов кол одических приспособлений, определяющих более Тесные трофические, топические или форячеекяе связи с микробиоценоэом йодзем- вого лпищ а позвоночного. Исходя из полученных результате* очевидно, что чем болев специализирован нидинол, тем ярче выражены такие приспособления. Адоптации члелстодбоих к яидикольному о б -



-  9  -раау жизни очевь разнообразны, но их можно разделить на три больш е группы, определяемые по направлению специализации нидикола: морфологические, экологические и. поведенческие приспособления к различный функциям, выполняемым ниднколамв в норовом микробиоце- н озе, они связаны между собой и часто существование Одного явлении обуславливает проявление д р уго го .Анахиа фауны нидикопов, насваяющих норы различных псаммофияь- «ых гры зунов,дозволяет выделить общие закономерности приспособительных реакций, разделяющиеся на следующие группы: I .  Общие адап твции беспозвоночных к обитанию в подземных жилищах различных позвоночных, наблюдаемые у большинства нидикояов из различных си стематических групп ; 2 . Приспособления отдельных экологических группировок нидиколов к обитанию в определенном субстрате или трофических групп, связанных одним типом питания ; 3 . Специфические особенности отдельных видов нидиколов, как адаптации к определенны» условиям экологической ниши.Непараэитичеекиз облигатные нидиколы образуют несколько трофических т р уп а, спедиализированных к обитанию в различных суб ст р атах жилища млекопитающего или к питанию другими нидикслами.Представители доминирующей группы схизофагев питаются различными органическими остатками и продуктами жизнедеятельности грызу н а . В большинстве случаев это топические группировки ковробиои- тов, некробионтов, сапробиоитов и детритобионтов. С каждым видом, входящим в определенную группу, в процессе каждого его гонотрофш- ческого цикла контактирует комплекс других видов, связанных о о т  трофически, топически н и  форически. Некоторые нидиколы в одной стадии развития -  типичные схизофаги, а в другой -  переходят в



-  10 -иную трофическую группу, соответственно меняя свое пространственное распределение в микробиотопе ( АЬр»п1ртвг*, ЗДшавоЫ»», Со1«ор Тега ) или покидают жилище позвоночного и переходят в открытие биотопы пустыни ( ХхойоТДва , В1 рДега ,  некоторые 0о1 ео р *в га ).Фитофаги не характерны для норовых микробиоценозов и в  наием материале составляют небольшую группу видов, питающихся свежими запасами корнов грызуна или живущих на корнях растения, вскрытых роющими грызунами при строительстве норы ( С о г с и Н о п Ы я » , Номеруете ,  НвТегор^ега и ЛИЧИНКИ некоторых ТапвЪг1ов14аа).Наибольший интерес для наших исследований представляли хищные нидиколы как регуляторы численности в се х  других нидиколов в в той числе эктопаразитов.. По типу питания ш» разделяем обнаруженных эвтонофагов на две группы. Специаяизироваяжве хищники (пси яофаги, акарифаги и д р .)  -  основной фактор» регулирующий численность эктопаразитов в никробиоценозе большой песчанки и яеопеив- алиаированные хищники, например гьиопУЬив в е п ь а а  ,  питающийся блохами и их личинками, клещами, ногохвостками и даже другими более мелкими стафилинидами.По нашим наблюдениям, пространственное распределение нидико- лов по колоши большой песчанки определяется их трофической специализацией. Вктопаразиты грызуна неравномерно' распределяются по подземному лабиринту, скапливаясь у входов, в кормовой и гнездовой камерах -  местах наиболее часто посещаемых песчанками. Своеобразное место локализация агрегаций многих схизофагов представляют пищевые запасы грызуна в кормовой камере и выстилка гнезда. Хищники обычно концентрируются в местах скопления своей пищи.Ко* дый-участок колонии большой песчанки характеризуется своим особы*



- И -гидротериическим режимом, наличием укрытой, рёститвльных остатков а т .д . В свои очередь, каждый отдельный участок микробиотопа икает ячеистую структуру.Каждому организму* занимающему определенную экологическую ни жу, присущ строго характерный способ передвижения. У нйдиколов, населяющих норы в исследуемом регионе, мы выделяем семь топов передвижения. К поведенческим адаптациям мы относим также способы доили добычи для хищников, способы прикрепления эктопаразитов к хозяину и поиска пищи для схизофагов и фитофагов. По нашим наблюдения)!, хищникам характерны два типа ловли'добычи -  настигающий и подстерегающий. Первый я н  характерен для подвижных хищников не отряда жесткокрылых ( РкИовТЬав вег1Ъ«* , СоргорЪПиа р»пв! Гег , РЬеНожевиа рьоепЬх ) . Способ ловли добычи аависит и от особеннос тей жертвы. Малоподвижную добычу топа личинок блох хищники выхватывают из субстрата и для в того особая быстрота не нужна. Это. мел кие, средней подвижности хищники -  РаХарм» мдтеа«т1 , и«нов в141ео1а , АХеооЬага сХат1еогп1й , ХввХ1р1се ршсХи1аХав , Спв*- кажева вавиа. Взрослые блохи (как жертва) представляют много затруднений для ходоков я поэтоиу пснлофаг должен быть либо очень, подвижным, либо обладать поведенческим» приспособлениями для ловли пригвгюмх блох. Быотрые и резкие в движениях хищники могут просто догонять и схватывать добычу. Второй топ характеров дли подстерегающих хищников. Интересен способ охоты некоторых видов гистарид, которые обнаружив блоху подкрадываются, а затем бнстрым бровном настигают жертву. Личиночные стадии отафияинид и гистерид иенее подвнкиы и подстерегают личинок клещей и блох, обитающих в рнииячинх субстратах. Примерно также охотятся и сверчки Во«кг1ар* к11вж т!ааат1.



-  12 -71. РОЛЬ РАЗЛИЧИЮ ГРИШ Ш1ДИЩЛОВ 6 ЕСТЕСТВЕННОЙ .РЕГУЛЯЦИЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЭКТОПАРАЗИТОВ БОЛЬЮЙ ПЕСЧАНКИВ микробиоценозе большой песчанки ны обнаружили 82 шля хищников, в той или ивой степени влияющих на дикашку численности блох я кровососущих клещей. Их роль восьми различна и аависит, прежде всего, от трофической специализации вида. Наибольшее ана- чевйе по мнению многих авторов и по нашим наблюдениям ( Кащеев, 1981, 1982) имеют хищные стафияиниды, которые уничтожают больжое количество блох я других эктопаразитов. Значительную роль играет жукя на семейств гнстарнд и катопид. Несомненно, свою долю в рагу ляцню численности эктопаразитов внооят я Другие группы пдинолов, особенно парааятоиды, во превалирующая роль хищных хуков очевидна. Среди хищников наибольший интерес в этой плане нредставяявт облигатные видя колы, истребляющие эктопаразитов на всю!: активных стадиях своего развития и, особенно, спецваия8нровавнве псняофаги я акарнфагя.СтвДяжяниды. Входят в состав норового мякробноцаноза на толь ко как хищники, но и как сапрофаги. Кроме облигатных, в колониях можно обнаружиться случайные виды ствфилинид, использующих нору как убежище от жары в дневное вреия. Некоторые на них отмечены как истребители актопарааитов и играют существенную роль в регуляции ИХ численности ( Ьар^оМмм р м Ш »  , Га1**г1а вп1са*а , А1:Ь«̂ а 1опии1а , В1вй1оя ЫппиХиа , ТгоеорЫовив ГаИхТпоаов аТаеНегиа ГпвеТрав ) . Эти виды в пробах из гнезд грызунов представлены единичными экземплярами, но в то же время в других бяо- пенозах обычны.Во всех обследованных нами колониях были установлены три до-



-  13 -минирующих вида -  НийОпУм» 8СГ1Ьвв , Сояовоаа Навага и Оху-  роДа юва*а ,  которые обнаружены во всех колонии, где есть блохи 
ш являются основными регуляторами их численности. Следующий по численности вид -  М1 сгое1 о а а  в1 Н1 со1 а , обнаружен в 2 %  обследованных колоний. Остальные виды гораздо менее аногочис/дапы и $страчавтся реже, подменяя друг друга в различных колониях. В отношении стафияинид мы придерживаемся экологической классификации по тину питания и специфичности, которая подробно налагается в диссертации.Лет большинства видов отмечен в вечерние часы весной (март- --апрвль) и только некоторые виды летают летом ( вн.асПЬа* ) и осенью ( С . реши Лег % С.всНиЪегЛЫ , тговорЫоеив ар. ) .  Стефиди- щд можно дифференцировать но продолжительности обитания в коло* нии, то есть по частоте перехода из одной колонии в другую. Так, например, № .всг1 Ьа« при отсутствии ветра летают постоянно -  это говорит о большой мобильности этого вида. Другие виды вылета от на колонии только в период размножения или расселения, а остальное время провода? В КОЛОШИ ( С.ИпеаЬа Г.шеДуейву! ) .С целью выяснения интенсивности питания отафиаинид было про ведено 64 лабораторно-долевых опыта, которые показали, что рь. эсгФЪа* на 10 дней уничтожают до КО блох. Пойманную добычу хищник высасывает на 1,5-2 мин и уже через 7-10 мин способен схватить другую блоху. Такие же результаты 'показали и опыты, в которых использовались клещи ж келаембоаы в качестве дополнительного питания. Аналогичные опыты ставились с  личинками блох Хавор«у11а р г к Ш .  Н е  С .1 1 п М 4 * , ОхуроЛа О Д аХ » И О.арЬаеЛЫ  В вариантах опытов со свободным выбором овив предпочитали личинок



б л о х. За сутки число сведенных личинок достигало 20-80 особей
{ С .Ц а е а Ъ л  ) .Избирательность стафмиииид в отношена* шин иы изучали на примере р ь .а с п ь м е  ,  с.И пм Л к и с.р*пс1авг. Эти виды больную часть своей жизни провода? в колониях больной песчанки, алтаись в основном блохами и ас личинками, однако другие членистоногие составляет ощутимую часть в лице атас хуков. Кроме блох, ГЬ.исП- ьае охотно поедает клещей, иогохвосток, лолноскориионов, а арн отсутствий их нападает на других стафилинид, хулелиц и чернотелок. Доминантные виды стафилинид имеет превалирующее значение врегуляции численности эктопаразитов. Это объясняется как их высо-6*кой численностьв, так и высокой экологической специализацией и вследствие этого -  больной экологической активностью. Эта. группа представлена в колониях больной песчанки типичными нидиколами -  РН.*сг1Ь*«, С .И а в а Т а , Ох. Товара, Ох.арПавЬЫ, С.рвппГГвг, С.всйи- й » П М ,Гиотериды. До нвиим набавдвниям, и имаго, и личинки ги ст 'о *д  являются очень активными несиациализирозрнными хищниками, наряду с блохами и клещами истребляющими многие виды других вепаразвт*- ческих нидиколов. В результате серин опытов по интенсивности и* танин гистерид было установлено, что эктопаразиты составанет от 46 до 81$ в рациона разных видов гистерид.Биология нидикояьных гистерид маю изучена в связи со скрытным образен кивни этих хуков, обитающих в глубине гнезд и вер зверей и птиц, где они локализуются в различных разлагающихся растительных веществах в продуктах жизнедеятельности хозяина. Видовой состав гистерид в обследованных ваш колониях б о ц -
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ной песчанки иэиеняегся в ваисимоети от лаидиафтаых условий, в которых находится гонения. По наиии наблюдениям, основный факто- рои присутствия определенного вида гистеряд являются здафическяв условия нонхратного яаяднафтного участка, что обусловлено июрфо- акологнчввкиии приспособлен*яго втого ляда. Виды Гистерид, посто- янво встречаемые ваяй в кояопях, полно разделить на три группы по степени их свя8и с норовым мякробиопенозом:I .  Случайные нидиколн в колонии больной песчанки заходят изредка в  поисках пиця или убахица от неблагоприятных условий ( Н1 в- Тег я вр а1оЬ га1 1 в).П. Факультативные нидиколн, встречавнязся не только в норах, но и в навозе, и ха падали ( 1Гм*омрг11ше т1авот1 , СЬеЛ-оТопвПив ЫапсЬя1, ХееТ1р1ве рв»сТи1аТш1),I .  Облигатные нидиколн, которые проходят в колониях больной Песчанки весь ''Ни а не нвнй дики ( ЬвпдгорЫ1ив ршю4а*ив, ОпцОДопсив врр., РЬоНохвпиа рЬоеяУх).Йнтенсявность питания, а следовательно, и уровень регуляциичисленности эктопаразитов у гистеряд несколько ниве, чем у стафи-ЛИЯИД. Наиболее аффективны РЪоНохепия рЬоеп1х, бпаТЬопоив виТи-•»г1Гвг, О . питав. Й
М т т - Довольно часто в колониях больной песчанки встречается представитель.зтого семейства Нагнив ер. Это очень подвижный и активный хицник, гзбитуально великолепно приспособленный к нидякольвому образу жизни. Тиввнуроидная форма тепа, длинные зад- ще норн н другие особенности способствуют успешному истреблению ттопарввитов. По нашим наблюдениям, этот вид не имеет узкой спе- (цаияаацви в отноиевии пищи в эктопаразиты присутствуют в его ра-

-  15 -



циове наряду в многими непарааипгческиа членам норового иикро- бвоцевоаа. Несмотря на невысокую численность 8того вида, он игр»4 ет довольно значительную роль в обцай регуляция численвостн нервное чи ко в трансмиссивных заболеваний. В опытах по определению ив- тенсивностн питания, один хук Жегшие ар. уничтожав до ЭО личинок блог в сутки.Гельминты. Паразитирование Тухепсьхаав в бюхах приводит к интерсексуальности бхох, что делает их неспособными к размножение вин значвтеиьно снижает их плодовитость. Представитеии семейства Не»!«ыа&е в блохах встречаются значительно реже. Нам не удалось зарегистрировать случаев мврмитоавого поражения блох.С целью проверки аффек1иввостинара8ИТичесжих гельминтов семейства АХ1апШ)пеиа*1Дав в регуляции чмслевяоств блох больной цречанкл была проведана серия опытов по ааражааию микронопуляций блох. Внесение зараженных блох в колонию былопроиеведеио в апреле 1979 года. Проведено два контрольных отлова бвох из этих колоний -  в октябре 1979 года поймано 173 блохи, ив которых инвазв- ровавяыми оказалось только два, в апреле 1980 года у входов в кормовую камеру згой колонии было отловлено 87 блох, не нвх м роду ОорйормхХХа относились только две в обе не были зарежены. При Волной раоховхе втой колонии (апрель 1981 года) и8 всех ходов и камер было навлечено 511 блох. Из этого количества было выделено 9 ннваанрованных нематодами блох. В колония к 2, зараженной одновременно о верной, в октябре 1979 года поймано 92 блохи, из которых зараженными оказались четыре, в апреле 1980 года было отловлено 117 блох, на йрх только одна была ааражеиа нематодам. При полной раскопке колонии было собрано 408 блох. Выявлено семь за-
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ражеввих г е я ы а н т а и  блох.Во в сех опытах, приводивших к г и б е и  блох, добиться сам остоятельного выходе личинок ваиатод не удалось. Они погибали вместе О хозяином. Результаты вайях исследований показали очень низкий процент поражения, ч т о , однако, не снижает их значения, так как бояьиоВ процент поражения блох нематодами в Волго-уральских песках представляв! тиленхид как действенный регулятор численности блох (Постникова, 1962 ; Морозов, 1974).Полужесткокрылые.  Большая часть клопов, встреченных нвни в колониях большой песчанки, представлена псаммофильными формами (Яв&пгХив сЬгХв^ЬорМ, Н.  ГвдоЬепсХапив,  ОпсосврЬаХив *еиввг»~ а п а , Ьукавив ечив*г1в, Оеосог1в аЪвг, ВП ввив риВоп!, 8*1Ьагорив Ь*пкв1 ) И даже псаммобионтами ( Ри*оп1а авХ аЫ са , Ав-Ыша аЬя- 8*х 1 ,  ВугвХпав Гоевог ) .  В колониях, расположенных на текырах, пухлых солончаках я глинистых участках пустыня, псаммофилы замешаются галлофилами и обитателями глинистых пустынь ( сагаруХоте хегЬавеХ ,  С»аппи11сот1а ,  РХгаЪев ЬуЬгХНив ,  ВоХо*г1сЬив ар*е- гвв ,  СеосогХе дХвраг ,  б .агепагХие ,  &вЪ1«Ш1в твгЬ аас! ) .  Вразличдшс ландшафтных участках лустшга обитают зврибионтнне виды?с очень широким распространением и нетребовательные к эдафическим условиям -  Ходнем* рапдигпя, РегХЛгесЬив в1 ведпдиепвав,Нуа1овог1 в ' р1Исогп1в,Во4ЬгоЬЬе4не втш Н рэв.А е^Ь ив рП.ов11г5я,Ри1:оп1а вв1в*1<- С целью выяснения интенсивности питания была проведена серия спнтов с взрослыми хиинмми клопами и их личинками. Данные зтих опытов показали, что младшие возрасты личинок значительно активнее истребляют эктопаразитов большой песчанки, чем имаго. Наиболее интенсивно регуляция численности зктопзраввтон клопами идет

-  17 -



энной, т .к . большинство на вех встречается в кою ваше больной песчанки в зиннее время, уходя в воры ва зиновку.Значение хищных полужесткокрылых, истребляощих нвогвх нидико лов, нельзя недооценить в связи с той ролью, которую они играют в норовых микроСиоценозах как регуляторы численности эктопаразитов.
за.  бш ц ш ш чвск и е  взашюотношия эктопаразитов с йидию-ЛАШ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ МИКРОБИОТОПА БОЛЬНОЙ ПВСЧАН1ИВ этой глава рассмотрены основные биотические и абиотические факторы, влияющие на динамику численности эктопаразитов ОоаьиоЙ песчанки. Больиюе внимание уделено ииярокаиаатическим и аколосн- ческим условиям обитания нидико лов и их тропическим связям.Как известно, шлице большой песчанки, пред става яюнее собой Основу существования миврубиоценоза, имеет стабильные и характерные только для этого микробиотопа особенности, позволяющие многим членистоногим проходить цикл своего развития и находить пищу .Орех де всего, это особый гидротермический реши подземного лабиринта, создающий условия существования и развития организмов, требовательных к влажности и температуре. В результате наших исследований выяснено, что степень связи разных видов нидиколоь с иикро- биоценозон жилищ поввохачкых различна. При анализе видв колов, собранных в ворах исаммофильяых грызунов, мы распределили их в три экологические группы по степени связи с норовым кикробноцанозом:I ,  Случайные нидиколы встречаются в гнездах позвоночных новое то внио. Зто либо аврибиовты, либо виды в норме живущие в других биотовдх и случайно попаяно в подземный дабирннт колонии больной песчанке. Было установлено, что отдельные участки колонви



могу* соответствовать в основных показателях ( температуре, влажность, почве в т .д .) обычному биотопу этих организмов- Данные наших опытов свидетельствуют, что богатая в видовом о молении, во малочисленная фауна случайных нидиколов не оказывает заветного вшивая на комплекс постоянных обитателей норового иикробвоцеиоза вследствие кратковременности ях контакта ■ отсутствия стабильных трофических связей. Практически в наружных горизонтах колонии больной песчанки можно встретить любое членистоногое, обвтаюиёе в ауетвяе,К. Факультативные нидиконы -  проыелуточвое звено перехода ох обиташи в открытых биотопах к специализированному мпсробнотову подземного кялииа грызуна. Отсутствие строгой падевой спецвалине- таш делает «обязательной свянь факультативных нидиколов с микро- бяецеаономбольшой песчанки, во их постоянное присутствие в тесная свяиь о субстратами мвкробиотопа представляет факультативных ниди- кохоя как В8КНЫЙ компонент норового иикробиоцеиоав. Агрегации некоторых видов факультативных нидиколов судествувт только на опре- деяеиинх стадиях ммкросукцессий норового сообцествв.I .  Облигатные нидиколн -  группе членистоногих, наиболее тес •' Ч ;но связанных с микробяоценозом норы. Это гомотопные организмы, проходящие вое стадии своего развития в норах позвоночных. Свеци- яШиация облигатных нидиколов происходит в двух основных направлениях -  но отноиенив к гнезду й его хозяину. Основную группу обия- гатных нидиколов составляют обянгатрне н факультативные кровососе хозяина, образующие его параэвтоцевоз. Из них ваибольнув роль играет различные виды блох и клене#. Среди блох, Оаразитируюних М  бельмо# песчанке, наиболее мветтслёявн в исследуемо* регионе
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ХепоряуНл 8вгЬЩ  саар1са • Х.соп?огв1в , который ЯВЛЯЮТСЯ основой фауны эктопаразитов. Вторую группу эктопарезвтов-геиатофе- гов представляют гамазовые, авсодовые к аргаоовые клем, среда которых менее выражена специализация в отношении хозяина. Трахав грушу составляют эпибионты хозяина, которые в теченаа всей хвава, а иногда и нескольких поколений не покидает волосяного покрова хозяина. В эту группу входах гамазОвые клещи рода 1ле1арв , ниобии, Вини волосяные клещи.Большинство видов эктопаразитов равномерно распределяются в никробиотове песчанки в периодически циркулируют по вепв "хоаиии--иора-хоаяия". Свянь эктопаразитов с хозяином на разных этапах ' ‘ «иих развития может быть качественно ивой вследствие различия Трофических связей хичнвки в имаго. Дичинки бвох -  типичные схииофе- $И, потребляющие гниюме растмтехьные остатки и экскременты имаго.Специнлизированныеэнтоиофаги микробиоцанона больной пес чайки -  основной фактор, регулируем* численность эктопаразитов грызуна. При попадания в гашечннк хука возбудитель чумы погибает (Ступншцкнй, Зуди нов, 1939) и, следовательно, сама они храиител»- ия инфекции не являются. Этот факт, а также постоянное присутствие и высокая численность этих эвтомофагов в колониях больной песчанки позволяют считать их однин ив важнейших естественных профилактических факторов возникновения эпизоотий грызунов.УМ. ОБСУДДВНИЕ ПОДУЧЕННЫХ Р&*У1ЪТАТ0ВНаиболее действенными в плане естественной регуляции чиоаеи- ности эктонара8итов больной песчинки нам представляются хищники I ,  прежде всего, специализированные псилофаги и акарифаги. Роль гальмнтов и других возбудителей заболеваний эктопаразитов ища ва
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-  21 -вяяснене'н нуждается в двльнейией экспериментальной проверке. В колониях большой песчанки обнаружено 82 вида хищников, из которых эффективщяи регуляторами численности эктопаразитов являются 28 вида. Наибольшее значение имеют 15 видов из трех семейств -  3 *а - рНу11п1йав ,  Н10*вг1Яае ,  Са*ор1йае (с м . таблицу).ТаблицаИнтенсивность питания хищных нидиколов эктопаразитами большой пеочанки
Х И Щ Н И К И

! Среднее количество ос о | бей, съеденных за суткиимагоблох ЛИЧИНОКблох
! Сред- ! Про-..............  .......... 1 няя 1 цент! ЛП7ГИТ I плот- 1 экю—1 ” 2 ! ! ность 1 пара-! чея I " * *  I в ко- ! зитов I конов ! понми ! в пи- 1 . 1  1 ( э к з . 1 ще)____ ________________* & _ _ ___РЬ11оп4Ьцв всгЛЪае 30Оопоаоша И пеаЬа 3С .П а-щ е 2бхуроба 4ова*а О.врмХЫОоргорЬПив рчгш1?рг бС.воЬиЪвгЫ 4М1сгок1оЫа п!й1со1а ОпаТЬопсив у1авох1 ?О.кХгНвсЬепоЫ  2В.ру^вавив 3РЬоИохвпце рЬоеп1х Яг4моварг1пив тЬвеоу! 4СЪа1е1опе11ия Ъ1апсЬе1 IИагрив ар . , 7

20 15 6 0.03 81.631 8 I 5.1 78.324 7 . I 0.01 69.125 б 2 9,6 90.020 Ю 2 2.3 71.213 8 ' I ' 1.2 83.4II . 9. г 0.02 60.920 7 3 0.9 57.312 ’ з 2 2.0 74.819 4 3 0.4 66,621 5 . I 0.02 72.330 I I 1.1 92,18 I 4 0.07 75.827 I I 0.2 91.312 4 6 ■ 1.1 59.2
Роль хиянш нидиколов в подавлении численности эктопаразитм особенно отчетливо видна на примера молодых колс«ив больной п есчанки, в ко торы», оч е нс сформнровзлся устн.йч«я»1* чпчробя оиечоо.



- гг ~Большинство видов специализированных антоцофагов отсутствуй* в таких колониях, в то время как комплекс эктопаразитов попадает туда сразу же вместе со зверьком -  хозяином колонии. В местах, где по каким-либо причинам отсутствует или имеет низкую численность нидиколы-псилофаги, происходят вспышки массового размножения блох и других эктопаразитов. Твкэя картине набледестся на усыхающем побережье Аральского моря, где происходит интенсивное освоение песчанками новых территорий.Как показали найм исследования, естественная регуляции численности эктопаразитов в колониях большой песчанки осуществляется комплексом регуляторов, который вклвчаег представителей многих систематических групп. Их действие в свою очередь зависит от абиотических и биотических условий существования в норовых микробиологов ах .Большинство эктопаразитов на разных стадиях своего развитая имеют различную трофическую специализацию и относятся к несколь ким экологическим группам. Поэтому больной практический интере - представляют хищямкв-аврибиокты, истребляющие зктопаразитоя на всех стадиях развития ( РЬ.всгТЪае ,  С.решЦГьг , ц.кХПЬвсЬем- со! ) в специвлиаироваввыа, истребляющие эктопаразитов во взрослой фазе или поедающие исключительно личинок ( Р.жи1у«г4#«, * ,рЬоепЬх, О.ТояаВе ) .Из обнаруженных вами и «плотях больной песчанки Ъ? виде* хищников 48 отмечены вападающимииа эктопаразитов. В бокьм ястве случаев эти яападения случайны, но их суммарное действие окаиыли ев аиачительвое влияние ме дмяаммку численности эктопаразитов.Данине аолунрошзводстиеиных воаытиввй, проведении! вещи л



пустыне Кызылкум, свидетельствуют о несомненной эффективности практического применения выделениях регуляторов численности эктопаразитов в борьбе с особо опасными инфекциями в природных о ч ага х. Для этого необходима разработке методов выращивая*я в лабораторных условиях больного количества нидикольвых хищников. Наиболее перспективны в э*ом отношении муки (семейства З Т ар Ы П пГ й ае, Н!~ аТегШ ае ) И НвМаТОДЫ ( семейства АХ 1 ап!Ьопеша! 1 <3а е ,  МегтоИМйае)Как видно не проведенных исследований, юкробиоцевоа больной песчанки в Южном Казахстане очень сложная, саморегулирующаяся на нескольких уровнях биологическая систем е, в которой эктопаразиты-  одно из основных и устойчивых звеньев. Динамика численности эктопаразитов регулируется многими факторами и один из основных --  комплекс специализированных хищников я паразитоддов. Их трофическая специализация в экологические особенности сопряжены с цик- ’г'-чн развития основных переносчиков инфекций. Подрыв одного нз звеньев бноценотяческих связей приводит к нарушению циркуляции возбудителей природноочаговых заболеваний.
В Ы В О Д И1 . Микробиоцеяоз колоний бопьмЪй песчанки — сложная оаморегу лирующаяся система, состоящая из многих компонентов, занимающих различные трофические и топические уровни, В колониях больной п есчанки исследуемого региона обнаружено 318 видов яидиколов, относя щмхся к лести классам беспозвоночных.2 . естественна я регуляция численности эктопаразитов в колониях бояьиой песчанки осуществляется комплексом энгомофегов. Основную роль в регуляции играют хищные нидиколы в перезитоиды блох и кровососущих кнелей. В колониях со сформировавшимся устойчивым
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-  24 -микробиоценозом вследствие естественной регуляции численность а в топаразитов держится на определенной уровне. При нарушении основных биоценотическвх связей иикробиоценоза могут происходить вспышки массового размножения эктопаразитов.3 . Наиболее эффективными регуляторами численности эктопаразитов большой песчанки выступают хинные жуки семейства етафиии- нид. В микробиоценозе колоний больной песчанки исследуемого региона был обнаружен 31 вид этого с е м е й с т в а - 16 вз них играют су щественную роль в регуляции численности эктопаразитов. Постоянное присутствие и высокая численность стефилинид в колониях представляют их как один из важнейиих профилактических факторов вое- никиовення эпизоотий.Из стафилимлд наиболее эффективны доминируема виды облигатных НИДИколов -  РЫХопЛЬие всг1Ъ*ч» Соиовова И п е а * а , ОгуроНа бокала ,  М1сгое1о4'Ьа п1д1со!а ,  Сорго рЫ Хиа реши. Те г  ,С .всЬи Ьвг- м  ,  которые активно уничтожают эктопараэитов на всех етадиях их развития.
4 .  Гистериды, истребляющие в субстратах колонии личинок блог и ювенильные стадии кровососущих клещей, на всех стадиях своего развитая являются активными регуляторами численности эктоварааи- т о в . Взрослые жуки нападают и на имаго б л о х. Особенности распре- деления, срохи развития и другие экологические параметры свидетельствуют о незначительной конкуренция с е  стафилявндам ■ это характеризует гнетернд как один аэ ваккейиах факторов биоконтро ля численности эктопаразитов больной пеечвнкн.Ив гнетерид наиболее аффективным регуляторам  численности Оказались И ш И охввии рЬоеп1х в бпшЛЬопеиа т!виоу1. ЭТИ ВНДН



-  ?> -уничтожают как личинок, так я взрослых блох и кровососущих кле- ж е*.. 5 . Энтомопатогеннне нематоды семейства АПапЬЪ опетаПйае в некоторых районах энаоотичиой зоны весьма многочисленны и выступают кая действенный фактор естественной регуляции блох. В ре гиэае наших исследований процент заражения блох невелик, однако это не позволяет не учитывать ту роль, которую они могут выполнять при высокой численности.6 . Ори использовании повышенной плотности естественных р егуляторов чясяенностн зктопаразитоя в локальных микроочагвх удавалось полностью потребить важнейяих переносчиков инфекций. Это вн- енвяет необходимость изыскания средств и методов массового разведения агентов биоконтроля численности эктопаразитов в производственных условиях. Наиболее перопектиэчния в этом плане представляются хищники Семейств Н ТярЫ НиШ ае ,  НДаЪегЮае и рРДее,
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