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ПАРАЗИТОЛОГИЯ

■ К. С. АХУМЯН. П. К. СВАДЖЯН

■ ДАННЫЕ О ФАУНЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЁРВЕЙ
■ МАЛОАЗИАТСКОГО СУСЛИКА В АРМЯНСКОЙ ССР

В Малоазиатский суслик (Citellus citellus xantlioprymnus Benn.) в ка- 

/честве распространителя некоторых гельминтов человека и сельско-
■хозяйственных животных в пределах Армении изучен недостаточно, ф
■ Й.Д. Киршенблат [7] впервые изучил его роль как природного резервуара 
»'в сс. Спитак (Амамлу) и Лернанцк (Спитак) Спитакского района Ар- 
Имя некой ССР.

■ Ареал малоазиатского суслика в Армянской ССР охватывает в
■основном горно-степную зону, которая.

м.
по Я. Д. Киршенблату [71, 

■ расположена на 1400—2)00 м н. у. м. Однако за последние годы 
■имеются новые данные об ареале его распространения (С. К. Даль 
■11]; О. Р. Аветисян |1|). Согласно данным С. К. Даля предельная

1ерхняя граница ареала — 2684 м. а по данным О. Р. Аветисяна — ниж- 
1яя граница проходит через ж.-д. станцию Алагез и еще ниже —ж-д. 
данцию Кара Бурун (1090 м и. у. м.). Имея в виду выше-

■указанное, для выяснения картины гельминтофауны малоазиатского 
■ суслика, мы постарались произвести отлов из различных пунктов гор-

ю-степной зоны (ог 1255 до 2300 м н. у. м.)
Исследования проводились в течение 1953 -55 гг. 

Ахурянском и Спитакском районах Армянской ССР.
в Талибском,

■ Исследованиями 1953 г. был охвачен Талинский район» где с 16
■ по 25 мая были обследованы 3 пункта: Талин (1430 м н. у. м.), Мастара 
■(1770м) и Заринджа (1675 м). Всего здесь было вскрыто €6 сусликов, 
И из которых 60 половозрелых и 6 молодых.
■ В 1954 г. был обследован четвертый пункт в Талинском районе,
■ Алагез (1255 м н. у. м.). где с 9 по 23 апреля и 23 августа вскрыто
■ 28 сусликов, из которых 26 половозрелых и 2 молодых.
| С 16 по 29 апреля и с 4 по 22 августа 1954 г. в Ахурянском
■ районе было вскрыто 44 суслика из сс. Карнут и Ацик (1675՛ и 1650 м 
I и- у. м ), из них 49 половозрелых и 4 молодых и 85 сусликов в Спи- 

гакском районе (из сс. Спитак и Лернанцк 1550 и 1700 м н. у. м.),

следованы также 3 пункта: Сарамеч (1720 м н.

из которых 77 половозрелых и 8 молодых.
В 1955 г. в Ахурянском районе обследованы 3 пункта: Драпи 

(•470 м н. у. м.), Мармашен (1560 м) и Ьвуни (1505 м).
Ю мая вскрыто 19 половозрелых сусликов. В Спитакском районе об-

у. м.|, Лерна лик (в

где с 14 по
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верхней полосе—2300 м) и Джрашат (1630 м), где с 20 по 25 мая 
вскрыто 23 суслика, из них 22 половозрелых и 1 молодой.

Таким образом, всего нами было вскрыто 265 малоазиатских су
сликов, из них 244 половозрелых и 21 молодой.

Исследованные малоазиатские суслики оказались зараженными 
следующими видами гельминтов:

Трематоды

I. Dicrocoeliuni lanceatum Stiles el Hassall, 1896.

11 e с т о д ы

2. Ctenotaenia citelli Kirschenblatt, 1939.
3. Mesocestoides lineatus (Goezc, 1782) larvae.
4. Taenia solium Lin., 1758 (larvae).

Нематоды

5. Streptopharagus kutassi (Schulz, 1927) Kirschenblatt, 1949.
6. Trichocephalus citellorum Kirschenblatt, 1939.
7. Trichostrongylus skrjabini Kalantarjan, 1928.

Скребни

8. Moniliformis moniliformis (Bremser. 1811).

Трем атоды

Сем. Dicrocoeliidae Odhner, 1911.

1. Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896 (рис. 1)

Рис. 1. Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896; из печени 
малоазиатского суслика.

N\ecmn обнаружения: Талинский район (с. Заринджа), Спитак- 
ский район (сс. Лернанцк и Джрашат).

Локализация: печень.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 2 из 41 половозре

лого суслика (4,8%), вскрытых в с. ЗариПджа; у 7 из 55 половозре
лых сусликов (12,7 %) в с. Лернанцк; у 1 из 8 сусликов (12,5%), в 
с. Джрашат. Из 22 половозрелых сусликов, вскрытых в с. Спитак, D. lan
ceatum не был обнаружен ни у одного.
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■ Интенсив ность инвазии: количество червей в печени обычно 
■остигало нескодьких десятков, иногда и меньше.
■ По данным Я. Д. Киршенблата [7], в Спитакском районе в сс. Лер- 
нанцк и Спитак экстенсивность инвазии половозрелого малоазиатско
го суслика О. 1апсеа1игп очень высокая —34,15°/„ (из 41 экз. 14 за
раженных). По нашим данным в с. Лернанцк экстенсивность инвазии- 
12,7°/0 (из 55 половозрелых—7 зараженных), а в с. Спитак—0%.
■ Понижение процента зараженности «этого грызуна в с. Лернанцк 
неособенно отсутствие зараженности в с. Спитак можно объяснить 
освоением залежных земель этих сел с 1938 г. до настоящего време
ни что в значительной мере привело к ликвидации очагов промежу
точных и дополнительных хозяев данного паразита. Однако необхо
димо отметить, что из 55 половозрелых сусликов, вскрытых в с. Лер
нанцк, 17 были добыты в очагах О. 1апсеаОт, причем из них сра
женными дикроцелиозом оказались 7. В этом случае процент зара
женности повышается от 12,7 до 41,1. Высокий процент (41,1) зара
женности половозрелых сусликов в очагах дикроцелиоза указывает
на важную роль этого грызуна в эпизоотологии дикроцелиоза в некоторых 
районах юго-запада Армянской ССР, где наряду с мелким и крупным 
рогатым скотом малоазиатские суслики распространяют на пастбищах 
яйца D. lanceatum. Следовательно, в упомянутых районах в борьбе с 
дикроцелиозом акцент должен быть поставлен на работы по уничтоже
нию либо промежуточного, либо дополнительного хозяев I). 1ап- 

^Btum.
И Основываясь на работе Нейгауза [14|, Я- Д. Киршенблат сооб

щат, что условия для заражения малоазиатских сусликов церкариями 
(Слизистыми комочками) D. lanceatum создаются весной и в начале 
лета до 20-х чисел июня, когда, благодаря частым дождям и влажной 
почве, жизнеспособность церкариев б слизистых комочках продолжи
тельна. Однако теперь, когда доказано, что инвазия D. lanceatum 
июисхолит не путем заглатывания слизистых комочков окончатель
ными хозяевами (Сваджян, [9]) и что дополнительные хозяева (некото
рые виды муравьев из родов Formica и Proformica) носят в полости тела 
инвазию—метацеркарии в течение всего՝ вегетационного периода в 
Шрно-степной зоне с ранней весны до поздней осени, периодом за
ражения окончательных хозяев следует считать весь пастбищный 
се ,он.
И Ниже мы приводим рисунки и описание найденной у малоазиат- 
■ого суслика формы □. 1апсеа1ит, так как они не даты Киршенбла- 
Вм. Р|'сгосое1шт длиной тела в 2,82—3 мм при ширине в 0,635 — 
0. мм. Форма тела языковидная с почти параллельными латераль

ными краями (рис. 1).
Кутикула, покрывающая тело, гладкая. Ротовая присоска терми-

■льная или субтерминальная. Ее величина— 0,188X0,21 2мм. рэринск
маленький, шаровидный, диаметром 0,105—117 мм. Пищевод корот- 
К|1 кишечные стволы крупного диаметра
•всстия X, № 1—6
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Брюшная присоска крупнее ротовой. Ее размер 0,235X0,285 мм.
Семенники округлые, с гладкими или слабовыярчатыми краями. 

Они расположены по диагонали. Передний семенник обычно меньше 
заднего и имеет размеры 0,188—0,211x0,188—0,235 мм. Размеры зад
него семенника—0,235—0.258x0,258 —0,282 мм. Бурса цирруса круп
ная, длиной 0,382—0,410 мм. Яичник шаровидный, диаметром в 0,094 — 
0,141 мм, располагается почти в правой половине тела. Позади яичника 
видно овальное тельце Мелиса, размером равное яичнику или превос
ходящее его. Желтом инки расположены в задней половине тела, со- 
сюят из многочисленных мелких фолликулов, расположенных лате- 
рально от зоны заднего семенника. Общая длина желточников досчи
тает 0,56--0,68мм. Матка лежит в задней половине тела, часто она сла
бо развита. Трубчатый экскреторный пузырь спереди достигает у ровня 
яичника и открывается терминально. Размеры яиц 0,036—0,U41X 
Х0,018-0,025 мм.

Ц е с т о д ы

Сем. Anoploccphalidae Cholodkowsky, 1902.

2. Ctenotaenia citelli (Kirschenblatt, 1917) Spassky, 1951.

Место обнаружения: Ахурянский район (с. Карнут), Талинский 
район (с. Заринджа), Спитакский район (сс. Спитак, Сарамеч, Лернанцк, 
Джрашат).

Локализация: задняя часть тонкой кишки.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 24 малоазиатских су

сликов; у 2 из 45 вскрытых сусликов (4,4°/0) в с. Заринджа; у 3 из 
34 вскрытых — (8,8%) в с. Карнут; у 8 из 69 вскрытых (11,5%) в с. Лер
нанцк, у 5 пз 6 вскрытых (83,3%) в Сарамеч; у 6 из 8 вскрытых 
сусликов (75%) в с. Джрашат.

Интенсивность инвазии: от 1 до 22 экз.
С. сПе!П вп<*рвые был обнаружен Я. Д. Кнршенблатом у 12 пз 41

вскрытого взрослого малоазиатского суслика, добытого в Спитакском 
районе Армянской ССР в 1938 году. Первоначально паразит этот был 
описан автором в качестве нового подвида — Cittotaenia pcctinata citelli 
Kirsch. 1939. В 1947 году автор на основании сравнительного изучения 
строения мужского копулятивного аппарата у С. ресБпа!а от зайцев и 
С. рас6па(а сйеШ от сусликов, пришел к заключению, что С. рес!ша!а 
сЙеШ является самостоятельным видом и дал ему название СПМаегпа 
citelli Kirsch, 1947.

Спасский, в 1951 г., при ревизии рода Cittotaenia этот новый 
вид отнес к роду Ctenotaenia, имея в виду присутствие парных поло
вых аппаратов, трубчатой матки и двупарное строение выделительной 
системы. 1

С. citelli паразитирует также у С. pygmaeus Pall и С. dauricus Вг., 
широко распространенных в южной Украине, на Северном Кавказе, 
Урале и в Забайкалье. Цикл развития паразита не изучен.
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Сем. Mesocestoididae Fuhrmann, 1907.

3. Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) larvae.

Место обнаружения: Талинский район (с. Заринджа).
Локализация: брюшная полость суслика.
Экстенсивность инвазии: обнаружен у 1 суслика из 45 вскры

тых (2,2%).
Интенсивность инвазии: 60 экз.
Нами была обнаружена личиночная стадия данной цестоды—Di- 

thyridium nigosum (Diesing, 1850), у малоазиатского суслика № 24, добы
того в апреле месяце 1953 года.

Кроме сусилка, D. rugosum констатирован нами у лесных мышей, 
серых крыс, хомячков, добытых в Ереване и Сисианском, Горисском 
и Арташатском районах Армянской ССР. Паразиты были локализо
ваны в грудной п брюшной полостях хозяев. Я. Д Киршенблатом [8] 
паразит этот был зарегистрирован как у малоазиатского сусилка, 
вскрытого в Спитакском районе Армении, так и у лесных и ломовых 
мышей и общественных полёвок из окрестностей Тбилиси. Локализация 
паразита,по автору, —брюшная и грудная полости и печень хозяев.

Е. Ф. Сосниной [10] D. rugosum был обнаружен у нескольких ви
дов грызунов в Таджикской ССР—в ущелье Кандара. В. Б. Дубини
ным [5] эта цестода констатирована у 6 видов грызунов с Дальне
го Востока: у домовой и полевой мышей, у мыши малютки, у серой и 
водяной крыс, у обыкновенной полевки, а также у бурозубки. Лока
лизация паразита, как он указывает, брюшная и грудная полости 
хозяина, стенки средней кишки под фасциями мышц груди и шеи, 
между мышцами задних ног и сердечная сумка.

Нами взрослый паразит М. lineatus был обнаружен у камыше- 
вого кота (Chaus chaus), добытого на берегу озера Гнлли в Басарге- 
чарском районе и у лисицы (Vulpes vulpes), добытой в окрестностях 
Еревана. Кроме вышеуказанных местностей М. lineatus известен в 
Азе} байджанс. Московской области, на Украине, в Донецкой области, 
на Сахалине, Командорских островах, в Забайкалье. Узбекистане, 
Крыму и др.

Сем. Taeniidac Liidwig, 1866.

4. Taenia solium Linnaeus, 1758 (larvae).

Место обнаружения: АхурянскиЙ район.
Локализация: подсерозная оболочка слепой кишки.
Экстенсивность инвазии: обнаружен у 1 малоазиатского суслика.
Интенсивность инвазии: 15 экз.
Данный вид цестоды в половозрелой стадии паразитирует ис

ключительно у человека, а в личиночной стадии—у свиньи облигатно, 
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а у человека, дикого кабана, собаки, кошки, газели, кролика, зайца.
крысы акультативно.

Нами впервые обнаружены у малоазиатского суслика цисти- 
церки этой цсстоды — Cysticercus cellulosae (Gmelin, 1790). Паразиты в 
форме грушевидных или кувшиновидных пузырьков были прикрепле
ны к стенке подсерозной оболочки слепой кишки.

Такие цистицерки нами были отмечены также в перитонии н пе
чени у кроликов (Огус1о1а£и$ сипк?и1п$ бот. Ь.) из Шаумянского райо
на Армянской ССР. /'*'

Нематоды

Сем. Thelassiidac (Skrjabin, 1915).

5. Streptopharapus kutassi (Schulz, 1927) Kirschenblatt, 1949.

Место обнаружения: Спитакский район (сс. Лернанцк и Сара- 
меч); Ахурянский район (с. Карнут).

Локализация-, желудок.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 2 малоазиатских 

сусликов из 6 вскрытых (33,3%) в с. Сарамеч; у 7 сусликов из 34 
вскрытых (20,5%) в с. Карнут., t Я

Интенсивность инвазии: 1—43 экз.
Streptopharagus kutassi ( = Ascarops kutassi (Schulz, 1927) был описан 

P. Э. Шульцем [11] под названием Arduenna kutassi из малого и тон
копалого сус.иков, а также из сурка. В Армении Я. Д. Киршенблат, 
впервые обнаружив данный вид у малоазиатских сусликов и одну 
самку паразита у закавказского переднеазиатского хомяка, отнес 
его к роду Streptopharagus, учитывая то, что трубчатый vestibulum со
стоит из множества nonej ечных колец и образует в задней своей по
ловине хорошо выраженный S-образный заворот (Я. Д. Киршен
блат [8]).

М. Т. Алоян*[2] этот паразит зарегистрировала у серого хомяч
ка. Нужно отметить, что S. kutassi являе։ся специфичным паразитом
малоазиатского суслика, а у хомяка и хомячка он встречается редко- 

Выделенные нами экземпляры 31гер(орЬа^и8 кн(а^ морфологи 
чески полностью совпадают с описанием, данным Я.Д. Киршенблатом.

Сем. Tiichocephalidae Baird, 1853.

6. ТпсЬосерЬа1и$ сИеПогит Ки8с1ипЫа|Л, 1939 (рис. 2,3).

Место обнаружения: Талинский район (с. Зарпнджа); Спитак
ский район (с. Лернанцк); Ахурянский район (с. Карнут).

Локализация: слепая кишка.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 1 малоазиатского 

суслика из 45 вскрытых (2,2%) из с. Зарпнджа; у 2 малоазиатских 
сусликов из 60 вскрытых (3,3%) в с. Лернанцк; у 1 малоазиатского 
суслика из 34 вскрытых (2,9%) в с. Карнут.



02 мм 
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Рис. 2. Тг1сЬосерЬа1из сРеПогигп КкзсЬепЫаН, €939, 
от малоазиатскогожсуслнка. Хвостовой 

конец самца.

Рис. 3. Тг։сЬосерКа|ц5 сПеПогигп К|Г5сЬепЫаи, 1939, 
от малоазиатского суслика. Л—хвостовой конец 

самки; Б—тело в области вулвы.
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Интенсивность инвазии: 1 — 8 экз.
Этот вид власоглава впервые был обнаружен Я- Д. Киршенбла- 

том в 1939 г. у малоазиатского суслика из с. Лсрнанцк, Спитакского 
района АрмССР. Он является специфичным паразитом малоазиатско
го суслика. До сих пор известен только в Армении, где был неодно- 
кратно обнаружен почти во всех местах исследования малоазиатского 
суслика. За о1сутствием в литературе рисунка данного вида от ма
лоазиатского суслика, мы приводим оригинальный рисунок по собст
венному материалу.

Сем. Trichosfrongylidae I.ciper, 1912.

7. ТпсЬоь1гог^у 1нв БкфЫгн Ка1ап(аг]ап, 1928.

Место обнаружения: Талинский район (с Талин).
Локализация: передний оту.ел тонкой кишки.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 1 малоазиатского 

суслика из 16 вскрытых (6,2%,).
Интенсивность инвазии: найдено всего 3 экз.
Т. зкфЫгл впервые был описан Е В. Калантарян |< ] как новый 

вид от овцы в Армении. В 1939 году Я. Д. Кнршенблат его обнару
жил у 24 из 41 вскрытого взрослого малоазиатскою суслика (58, 4°/0), 
добытого в Спитакском районе Армении, с интенсивностью инвазии 
до 100 и бо ее экземпляров. Ни в одном случае из 108 вскрытых 
сусликов нами этот паразит не обнаружен.

Скреби и

Сем. Monlliformidae Van ( leave, 1924.

8. Moniliiorrnib moniliformis (Bremser, 1811, рис. 4,5).

Место обнаружения: Талинский район (сс. Зарпнджа и Алагез). 
Спитакский район (сс. Спитак, Лернанцк, Сарамеч и Джрашат), Аху- 
рянский район (сс. Карнут и Ацик). ,։ ?

Локализация: тонкая чаС1ь кишечника.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 67 сусликов из 265 

вскрытых (25,28%), причем у 20 из 45 вскрытых (44,4%) в с. Зарин- 
джа; у 3 из 28 вскрытых (10,71%) в с. Алагез; у 6 из 25 вскрытых 
(24%) в с Спитак; у 12 из 69 некрытых (17.52%) в с. Лернанцк; у 1 из 
6 вскрытых (16,66%) в с. Сарамеч; у 2 из 8 вскрытых (25%) в с. 
Джрашат; у 20 из 34 (58,82%) в с. Карнут; у 3 из 10 вскрытых (36%) 
в с. Ацик. Ц

Интенсивность инвазии: от 1 до 100 экз.
Moniliformis moniliformis является очень широко распространенным

кишечным паразитом млекопитающих, в частности грызунов, парази
тирует также у птиц, реже у человека. Заражение, человека данным 
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видом указано для Италии —2 случаи, в Судане — I случай и Британском 
Гондурасе (Фауст, (12]).

На территории Армении этот паразит впервые зарегистрирован 
Я. Д. Киршенблатом [7| у малоазиатского суслика, добыюго в с. Лер- 
нанцк Спитакского района. Автор указывает, что общая заражен
ность сусликов этим видом достигает 23,23°/О. В нашем гельминтоло
гическом материале она составляет 17,5д°/0 (в с. Лернанцк).

Исследованиями, п| сведенными нами, выяснено, что интенсивность 
инвазии у взрослых и молодых сусликов видом М. топЖктть почти 
одинакова. Так, например, н с. Лернанцк Спитакского района в тон
кой части кишечника у трехмесячного суслика (№ 24), вскрытого 
14 VIII 1954 г., было обнаружено 37 скребней, длиной от 12до И см.

• ЛЬ 4В

Рис. 4. Moniliformis moniliformis (Bremser.
1811). Из к ни чник-i ма.ЮйЗ»1мт ко» о 

суслики, головная часть паразита.

Рис. 5. Moniliformis moniliformis 
(Biemser, 1811). Xt ос юная 

часть самца.

У двухмесячных сусликов (NN՝ 1 и 2), вскрытых в с. Заринджа 
Талинского района, констатированы у одного 39. у другого 7| экз. 
скребней, имеющих длину 12—20 см. У всех зараженных сусликов 
наб, юдалась закупорки кишечника, вызванная скоплением М. monili
formis. Веле; ..стане этого, зараженные суслики I и 2 погибли 
спустя два дня после добычи- 4то явление можно объяснить тем, что 
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в ареале малоазиатского суслика широко распространен промежуточ
ный хозяин паразита—широкогрудый медляк — Blaps lethifera Marsch, 
являющийся легко доступным питанием не только для взрослых, но 
и для самых молодых сусликов.

Поскольку М. moniliformis обнаружен нами также и у других гры
зунов, обитающих в самых различных экологических условиях (пер
сидской песчанки, серой крысы, серого хомячка, лесной и домовой 
мышей), можно полагать, что в Армении, кроме широкогрудого мед- 
ляка, должны быть и другие промежуточные хозяева, относящи
еся к роду Blaps. В коллекциях нашего института имеются следую
щие ниды данного рода: В. letifera Marsch., В. mortisaga L., В. ominosa 
Men.

По проведенным в начале апреля 1955 г. измерениям обнаружен
ных скребней (от 1 до 8 мм и от 8 до 22 мм) можно заключить, 
что заражение малоазиатских сусликов видом М. moniliformis происхо
дит ранней весной.

Ниже приводим описание М. moniliformis.
Описание вида: по собственному материалу.
Крупный паразит молочно-беловатого цвета, тело имеет четко- 

видную ложную сегментацию, за исключением переднего и заднего 
концов. Посередине тела проходит дорзальный продольный канал 
лакунной системы. Каждый сегмент снабжен кольцевыми каналами, 
связанными между собой продольными анастомозами. Хоботок корот
кий, почти цилиндрической формы, 0.355—0,401 мм длины и 0,133— 
0,175 мм ширины, несколько расширяющийся кпереди. Крючки силь
но согнуты, слабые, расположены в 12 продольных рядов, из которых 
каждый содержит по 7—8 крючков, общее число их на хоботке рав
няется 84 98. Длина крючков 0.210—0.280 мм. Самые базальные яв
ляются наименьшими—0,014—0,024 мм. Хоботковое влагалище снабже
но двойной мускулатурой, длина его достгает 0,620—0,730 мм при 
ширине 0,182-0.219 мм.

Самка: 7 — 26 см длины, при максимальной ширине в задней 
части тела 1,058 -3 мм. Лемниски кишкообразные с центральным 
каналом, с 2-мя ветвями в передней половине тела. Длина их 2 710— 
— 3,945 мм, ширина 0,075 — 0,109 мм. Яичник длиной 0,183 -0,255 мм. 
шириной 0.109 0,146 мм, расположен в задней части тела. Яйца оваль
ной формы, крупные — 0,065 —0.070 мм длины и 0,035 — 0,012 мм ши
рины, с тремя тонкими оболочками. Зародыш н яйце 0,048—0,051 мм 
длины и 0,020—0,032 мм ширины.

Самец: 3,5 5 см длины. 0,73—0,912 мм. ширины. Семенники 
1,606—2,877 мм длины и 0 803 0,912 мм ширины, лежат на медиан
ной линии в за :ней части тела один за другим. Задний семенник на
ходится на расстоянии 2.71—3,389 мм от заднего конца членика. Це
ментных желез 8, в виде овальной массы расположены в заднем конце 
тела паразита; длина их 0,912—1.423 мм. Булавовидная копулятивная
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Экстенсивность инвазии малоазиатских сусликов Армении отдельными классами паразитических 
червей по обследованным районам «

Районы Села

Инвазироиано гельминтами

Таблица 1

трематодами несгодами нематодами скребнями

экз. °/о экз. 0/ 
’ 0 экз. °/о экз. %

Талинский 

» • 

• V

Талинский

Спитакский 

■ ■

Ахурянский 

• •

Спитакский 

• *

• 9

Ахурянский

Талин

Мастара 

Заринджа 

Алагез

Спитак

Лернанцк 

Карнут

Ацик

Сарамеч 

Лернанцк 

Джрашат 

Арзпи 

Мармашен

Овуни

16

45

28

25

60

34

10

6

9

8

7

8

4

24

3

6

17

25

3

5

5

6

6,2

53,3

10,7

24,0

28,3

73,5

30,0

83,3

55,5

75,0

5,0

8,8

83,3

55,5

75,0

4

8

2

ВСЕГО 265 I 95 35,03 10

6,2

2.2

6,6

23,5

33,3

9.4 I 16 I 6.0

20

3

6

10

20

3

1

2

2

44,4

10,7

24,0

16,6

58,8

30,0

16,6

22,2

25,0

25.2
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бурса с боковыми карманами 0,548 0,77 мм длины, лежит в самом 
конце тела паразита.

Общий обзор г е л ьм и и т о ф а у и ы малоазиатского 
суслика в Армении.

Нами подверглись гельминтологическому исследованию 265 ма
лоазиатских сусликов, из которых 95 (35,8%) были заражены пред
ставителями четырех классов паразитических червой: трематодами за
ражено 3,7%; псстодами — 9.4%; нематодами — 6%; ст ребнями 25,2% 
(таблица I). Наиболее час.о у малоазиатского суслика встречаются 
Moniliformis menilift.rmis и Ctenotaenia citelli: меньше встречаются виды 
Strepto, liaragbs kutassi, Tricboce balus citellorum, Dien c^elium lanceatum 
и очень редко Mewestoides lineatus, Taenia solium и Tricliostrongy Ins skrja- 
bini, которые являются не узкоспецифическими паразитами для это
го грызуна. К последней группе относятся также виды — Capillaria 
arnioniaca, Cccnnrus । arviuricinalus, Gongyloncmn longispiculum longispiculum, 
Trichecej balus leporis, 1 richoccphnlus muris, которые внесены в список 
гельминтов малоазиатского суслика в Армении.

Малоазиатские суслики в верхней полосе горно-степной зоны 
сравните, ьно меньше заражены паразитическими чернями, чем в ниж
ней по. осе той же зоны, на присельских полях.

Другое, привлекающее к себе внимание, обстоятельство то, что 
интенсивность инвазии у обнаруженных нами гельминтов, за исклю
чением М. moniliformis, слабее сравнительно с данными Я. Д. Кир- 
шенблата. Так, максимальное число Streptopharagus kutassi, обнаружен
ных в желудке малоазиатского суслика, Я. Д. Киршенблаг указывает 
86 экз., тог. а как в нашем материале оно равнялось 43 экз. То же 
самое можно сказать для видов Trichostrongylus skrjabini u Dicrocoelium 
lanceatum. Эти факты говорят о том, что за последние годы как ин- 
генсивность инвазии, так и ви овой состав гельминтов малоазиатского 
сус. ика несравненно обеднены, что можно объяснить агротехнически
ми мероприятиями и борьбой, проводимой па территорях. населяемых 
сусликами. .

Зоологический институт

Академии наук Армянской ССР Поступило I VIII 1955 г.

«I. II. 21кЬПМГВ11Ъ, V Ч. IhUWBin.

4’tWTUJIbllJiirb 4lbS'i»IUI|i:lflblM։ •niHMI.’J’bS IH“l4iPI‘
Il.ll.flb'bll.Bb iril.llhb ZU.4. IJIlfb-md

II. if l|l II ||1 n I if

'bu ppuj и (ttn Ijuiyt ij It itdiut и If jhi n p (Gilelliis c. x ai il hopr у ni nns Benn.), n/iu/Lu 

ifui/ll/lll h I/J III I/III Hill UI It II III I/Ill'll I/h\l !/Ill'll ftb L/l fl II/UI /1111 l/[lUI ,,l,,l^l,l* Ш IH/lluA ПГ/ , 

2 III J UI II III lull III if /• UI l/lll fllll /! /Ullllfltl t'/> III II HI till III U /'/Г// IliA I ll.ju l/fiAiit/li '• h/if jiltи - 

^Hll llllllll jjl tf LpUlflll/ljUl/ 111/111 A III lj J III/Ы> fl/l //! Ui tfil II IIII )l II/HI Itl III I/П if 1953 —
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/<?55 РР> րնթսւցրում' էշայինի, Ախ nt րյան ի և Սպիտակի շրջաններում ՞երձւէած /, 
265 փ ււրրաս ի ական դետն ասկյուռւ Վերջիններիս մոտ հայտնարերւիսծ հեք-

մին^ների ուս ումն ւս ս ի ր ութ յան հիման Վրա կարեքի Լ անեք հետեյայ եգրսւկա 
ցոթյոէններր.

ՎարակՎած էին պարաղիտ որդերով, րնդ որում դրանք/ 23,2Կք^-ր վարակ
ված էր վւշադքուխ որդերով (MoOll IT1OIH I ifomi IS) , .9 /»՚ երիզորդն-
րոՎ (Ctenotaenia citclli, Meso<estoides hneatus larv., Taenia solium larv.), 6°/0֊չ»- 
կքոր որդերով (Streptjpharagus kulassi, Tiiclicccj halus citellorum, Trichostro։\ 
gyIns skrjabini), -Ն7°/օ-/ ժժան որդերու/ (Dicrocoelium lanceatum):

*?• Փif րր ih u ft w rj ե տնաuIf f n i ii/i մոտ uni l/hui >Hi5uijn հան if իպո ղ ti/ in *

րտդիտներր Moniliformis moniliformis, Ctenetaenia cittlli, Strcploph tragus 
kutassi, Trichocephalus citellorum և Dicrocoalium lanceatum են, իսկ Mcsoees 
toides lineatus, Taenia solium ե Tiichostrongylus skrjabini-/» այս կրծողի

3. Մեր կատարած հերձումները ՛քույր են տաքիս, որ քեոնատա ւիաս տամա
յին դոտոէ վերին մասի փոքրասիական գետնա սկյուռներն ավելի րիչ են Վա
րակված պարազիտ որդերով, րան նույն գոտու ցւսծրտգիր մասի գետնասկյուռ֊ 

.ներրւ Սագի Վերո հիշյաք ից, հա յտնաըերված որդերի տեսակային կ ա դ մ ր ե Վտ- 
րակՎ ած ու //յան իքտությունր Ա պիտակի շրջանում, Կիրշենըյտտի 1939 Ա. 
ւոՎյւսքների հ՚սեմաւււուք1յ ամր , ներկայում զգա/ի չավւով նվաղեք ենւ Այս 
երեսէ ք/1ր մենր րտցատրու մ ենր մի կոէքմիլյ Վերջին տարիների րն/!ացրու մ 
ւիորրաս իական դետան ս կ յուո ի արեւսլում անցկացված ագրոտեխնիկական 
միջոցաոումների գրական ւսդգեցությաւքր, մյուս կողմից այս կրծողի դեմ

? տ տ կ էս ոք ե ս, էքյու էքամերձ ցածրադիր դաշտերում ծ աՎալված ււք ա յ րարո Վւ
մ, ’եիկրւէ րե յ իոգի օջսւիւներիէք որսված Վւո րրասիական դետնասկյուոների 

մոտ Ի. հոշօյէւաւ-/» ինՎադիան շատ րարձր է (14,1'^)է Այն հանգամտրր, 
որ քրագււէ գիշ տեր մրջ յ ունն ե րր — |'Օր1ՈյՉՅ քԱՏՃՕ ե ք^րօքօրՈՈՉՅ ՈԶՏ||է«'1 (ՍՎ՚ս^֊ 
յան, 1954) |). 13ՈԸ6Ոէ11ՈԽ// մետացերկւսրիաներր իրենց օրգանիզմում կրում 
են ք ե ոն ա ւո ա էի ու ս տ տն ի ամ րոդջ ւք ե ւյ ե տ սւ ց ի ոն շրջանում, հանգեցնում է այն 
եզջւուկացության, որ փորրւսսիակւսն դետնասկյուոների ե մյուս կս^նտսուն֊ 
ների ք՜). |յՈՇ63(ԱՈ՜1 ֊ոՎ վւսրւոկմսէն սեդոնր ւԼաւք գարնանից մինշե ո՚շ աշուն է 
ե ոչ գարնան ե աւքււան սկգրներին, ինչւդես եզրակացրեք Լ հիրշենրլատր 
1939 11Վւո կ ա նինւ

5, քՒորրասիական դետնւսսկյոէոի ումեղ Վտրւսկվածությոլնր ^4օՈ111քօրրո1տ 
1ՈՕՈ111քօրՈ11Տ Վւշւււդքիւոէ! գործնական հետարրցրություն է ներկայացնում մար
դու ե գյուղատնտեսական կենդանիների մոնիլիՎէորմիոդի տարածման դեմ 
տարվեք իր պա յրարի դործույհ

6, Փոքրասիական գետնւսսկյուոի մոտ մսւ/ւդւո ւսղիրային երիզորդի 
I ՅՇՈհ| ՏՕհաՈ֊/» ք1(է[հււրային ձեի հայտնարերումր նորություն է դիտության 
համ սւրւ
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