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Аннотация

Цель исследований: изучение особенностей распространения трематод семейства Prosthogonimidae (Nicoll, 1924) 
среди различных видов охотничье-промысловых птиц на северо-востоке Казахстана.

Материалы и методы. Гельминты были собраны при использовании метода полного гельминтологического вскры-
тия по К. И. Скрябину (1928). Изготовление тотальных препаратов из взрослых трематод проводили по общепри-
нятым методикам. Видовую принадлежность трематод определяли согласно определителю К. М. Рыжикова (1967). 
Статистическую обработку полученных материалов осуществляли в соответствии с рекомендациями Г. Ф. Ла-
кина (1990). 

Результаты и обсуждение. Из 131 исследованных птиц инвазированы трематодами семейства Prosthogonimidae 
Luhe, 1909 88 птиц (67,2%). Обнаружены они у 60% журавлеобразных и 74,5% гусеобразных птиц 10 видов. У аистоо-
бразных и поганкообразных простогонимид не обнаружено. Фауна простогонимид на северо-востоке Казахстана 
представлена двумя видами: Schistogonimus rarus (Braun, 1901) и Prosthogonimus cuneatus (Rud., 1809). Из двух видов 
трематод, установленных на озерах северо-восточной части республики, наиболее часто встречается S. rarus. 
Более высокие показатели зараженности отмечены у чирка-трескунка, лысух, серой утки, красноголовой чернети, 
крякв, шилохвости и широконосок. Широкое географическое распространение вышеназванных трематод на тер-
ритории северо-востока Казахстана может свидетельствовать о наличии очагов простогонимоза в регионе. Кли-
матический фактор может оказать существенное воздействие на заражение диких птиц S. rarus.
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Abstract

The purpose of the research is study of the distribution of trematodes of the family Prosthogonimidae (Nicoll, 1924) among 
various species of game birds in north-eastern Kazakhstan. 

Materials and methods. Helminths have been collected using the K. I. Skryabin  method of complete helminthological dissection 
(1928). The manufacture of total preparations from adult trematodes was carried out according to generally accepted methods. 
The species identity of the trematodes was determined according to K. M. Ryzhikov Identification Guide (1967). The materials 
obtained were processed statistically according to recommendations given by G. F. Lakin (1990).

Results and discussion. 88 birds (67.2%) from 131 study birds were infected with trematodes of the Prosthogonimidae Luhe 
family, 1909. They were found in 60% Gruiformes and 74.5% Anseriformes of 10 types. Prosthogonimidae were not found in 
Ciconiiformes and Podicipediformes. The prosthogonimidae fauna in north-eastern Kazakhstan is represented by two types, 
namely Schistogonimus rarus (Braun, 1901) and Prosthogonimus cuneatus (Rud., 1809). From two types of trematodes that were 
identified in the lakes of the north-eastern part of the Republic, S. rarus is most frequently found. The higher infection rates were 
registered in garganey teals, coots, gadwalls, common pochards, mallard ducks, pintails and shovelers. The wide geographical 
range of the above trematodes in north-eastern Kazakhstan may indicate prosthogonimidae pestholes in the region. A climate 
factor can influence significantly on wild bird infection with S. rarus.

Keywords: trematodes, fauna, prosthogonimosis, spread, birds, north-eastern Kazakhstan. 
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Введение
Для трематод семейства Prosthogonimidae 

(Luhe, 1909) характерен триксенный жизненный 
цикл, протекающий со сменой нескольких хозя-
ев: первый промежуточный — моллюски битинии 
(лат. Bithynia), второй промежуточный — стре-
козы (отр. Odonáta) (реже ручейники, поденки) и 
окончательный — птицы [8, 9, 12, 17]. Паразитиру-
ют простогонимиды у взрослых птиц в яйцеводе, 
а у молодняка – в фабрициевой сумке. Из домаш-
них птиц простогонимидами нередко поражаются 
куры, индейки, утки и реже гуси. Довольно часто 
этих трематод обнаруживают у диких птиц (куро-
паток, глухарей, фазанов, водоплавающих и болот-
ных птиц) [20].

Особое внимание к данной группе паразитов 
связано с их патогенностью, так как представите-
ли Prosthogonimidae вызывают гельминтозы (про-
стогонимозы) птиц, являющихся дефинитивными 

хозяевами трематод этого семейства. Даже невы-
сокие значения интенсивности заражения водо-
плавающих птиц могут привести к их истощению 
и гибели [7, 9].

Целью наших исследований было из-
учение распространения трематод семейства 
Prosthogonimidae (Nicoll, 1924) среди различных 
видов охотничье-промысловых птиц на северо-
востоке Казахстана.

Материалы и методы
Фауну трематод семейства Prosthogonimidae 

изучали при использовании метода полного гель-
минтологического вскрытия по К. И. Скрябину 
(1928). Всего за весь период исследований вскры-
то 131 экз. водно-болотных птиц, относящихся к 
14 видам 4 отрядов: Podicipediformes – большая 
поганка, или чомга Podiceps cristatus (n = 5), ма-
лая поганка P. ruficollis (n = 2); Ciconiiformes – 
выпь Botaurus stellaris (n = 1); Gruiformes – лысу-
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ха Fulica atra (n = 20); Anseriformes – кряква Anas 
platyrhynchos (n = 26), чирок-свистунок A. crecca (n 
= 1), чирок-трескунок A. querquedula (n = 16), серая 
утка A. strepera (n = 16), шилохвость A. acuta (n = 
10), широконоска A. clypeata (n = 8), красноголо-
вая чернеть Aythya ferina (n = 22), хохлатая чернеть 
A.fuligula (n = 3); огарь Tadorna ferruginea (n = 1).

Птицы добыты охотниками в 2012–2018 гг. в 
озерах северо-восточной части республики в пре-
делах Павлодарской области, а именно в Баянауль-
ском, Лебяжинском, Павлодарском, Железинском, 
Аксусском районах (рис.). Добычу птиц осущест-
вляли в период с августа по октябрь (ежегодно). 
При определении марит трематод использовали 
определитель под редакцией К. М. Рыжикова [15]. 

В сборах 2017–2018 гг. нами не отмечено ни од-
ного случая находки простогонимид от всех охот-
ничье-промысловых видов птиц, добытых на опи-
сываемой территории.

Статистическую обработку полученных мате-
риалов осуществляли в соответствии с рекоменда-
циями Г. Ф. Лакина [11]. По результатам вскрытий 
рассчитывали экстенсивность инвазии (ЭИ), ин-
декс обилия (ИО), интенсивность инвазии (ИИ).

Результаты и обсуждение
Из 131 исследованных птиц инвазированы тре-

матодами семейства Prosthogonimidae Luhe, 1909 88 
экз. (67,2%). Обнаружены они у 60% журавлеобраз-
ных и 74,5% гусеобразных птиц 10 видов: лысуха, 
кряква, серая утка, шилохвость, широконоска, чи-
рок-трескунок, чирок-свистунок, чернеть хохла-
тая, чернеть красноголовая, огарь. Экстенсивность 
инвазии птиц варьировала от 7,7 до 100% (табл. 1). 
Индекс обилия марит сем. Prosthogonimidae у гусе-
образных был значительно выше, чем у журавлео-
бразных. Максимальный индекс обилия выявлен у 
чирка-свистунка (1), в то время как минимальный 
индекс обилия отмечен у кряквы (0,08). Интенсив-
ность инвазии журавлеобразных варьировала от 1 
до 1,17 экз., у гусеобразных – от 0,85 до 1,5. У аи-
стообразных и поганкообразных простогонимид 
не обнаружено.

В среднем, на каждую зараженную птицу при-
ходилось по 1,09 экз., но интенсивность инвазии 
гусеобразных была примерно в 1,7 раза выше, чем 
журавлеобразных. Самая высокая интенсивность 
инвазии зарегистрирована у чирка-трескунка и 
шилохвости. Средняя интенсивность заражения 
гусеобразных и журавлеобразных была невысока 
(1–2 мариты).  

Фауна простогонимид на северо-востоке Казах-
стана представлена двумя видами: Schistogonimus 
rarus (Braun, 1901) и Prosthogonimus cuneatus (Rud., 
1809). Из обнаруженных 96 марит 60,4% опреде-
лены как S. rarus и 38,5% – P. cuneatus. Заражение 
трематодами двух видов рода Prosthogonimus вы-
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явлено у чирка-трескунка, лысухи, серой утки, 
красноголовой чернети, кряквы, шилохвости и 
широконоски. Сочетания одновременного зара-
жения трематодами двух видов разных родов P. 
cuneatus и S. rarus зарегистрировано не было.

S. rarus обнаружен у 52 сеголеток 11 видов 
птиц. Гусеобразные и журавлеобразные зара-
жены маритами S. rarus сильнее, чем маритами 
P. cuneatus. Однако, по интенсивности инва-
зии превышение было незначительным, но по 
экстенсивности заражения и индексу обилия 
марит S. rarus они различались на порядок. 
Максимальная интенсивность заражения от-
мечена у красноголовой чернети (см. табл. 1).

P. cuneatus зарегистрирован у 36 сеголе-
ток 10 видов. По экстенсивности заражения 
и индексу обилия марит Р. cuneatus у журав-
леобразных и гусеобразных различия не вы-
явлены. В среднем, на каждую зараженную 
птицу приходилось по 1,03 экз. Самая высо-
кая интенсивность инвазии отмечена у чирка-
трескунка и шилохвости.

Далее приведены общие сведения о встре-
чаемости простогонимид на северо-востоке 
Казахстана.

Семейство Prosthogonimidae Luhe, 1909
Подсемейство Prosthogoniminae Luhe, 1909
Род Prosthogonimus Luhe, 1899
Prosthogonimus cuneatus Rudolphi, 1809
Хозяин: лысуха (Fulica atra), кряква 

(Anas platyrhynchos), чирок-трескунок (Anas 
querquedula), серая утка (Anas strepera), ши-
лохвость (Anas acuta), широконоска (Anas 
clypeata), красноголовая чернеть (Aythya 
ferina), огарь (Tadorna ferruginea).

Локализация: Фабрициева сумка.
Место обнаружения: озера Зоверное, 

Лужа, Копа (Баянаульский р-н, с.Кундыколь); 
озера Какай, Акжол, Пшенды, Кожа, Керулен 
(Лебяженский р-н); озера Жетекши, Жуан-
тобе (г. Павлодар); озера Жалманды, Кауголь 
(Железинский р-н).

Род Schistogonimus Luhe, 1909
Schistogonimus rarus (Braun, 1901)
Хозяин: лысуха (Fulica atra), кряква 

(Anas platyrhynchos), чирок-трескунок (Anas 
querquedula), чирок-свистунок (Anas crecca), 
серая утка (Anas strepera), шилохвость (Anas 
acuta), широконоска (Anas clypeata), красно-
головая чернеть (Aythya ferina), хохлатая чер-
неть (Aythya fuligula).

Локализация: Фабрициева сумка.

Место обнаружения: озера Зоверное, 
Лужа, Копа (Баянаульский р-н, с.Кундыколь); 
озера Какай, Акжол, Пшенды, Кожа, Керулен 
(Лебяженский р-н); озера Жетекши, Жуан-
тобе (г. Павлодар); озера Жалманды, Кауголь 
(Железинский р-н), с. Пограничник (Аксус-
ский р-н).

Дефинитивными хозяевами являются до-
машние и дикие птицы, промежуточными 
– пресноводные моллюски,  дополнительны-
ми – стрекозы. В печени моллюска паразит 
размножается партеногенетическим путем, 
последовательно проходя стадии мирацидия, 
спороцисты и церкариев, которые через 45 сут 
покидают моллюска. В дальнейшем церкарии 
в воде пассивно (через рот или анус) попада-
ют в пищеварительный тракт личинок стре-
коз, мигрируют в их мышцы и превращаются 
в метацеркариев [20]. 

Утки заражаются простогонимусами, за-
глатывая личинок стрекоз в водоемах. Мета-
церкарии проникают у взрослых птиц в яй-
цевод, а у молодых – в фабрициеву сумку и 
через 1–2 недели превращаются во взрослых 
гельминтов [21]. Заболевание имеет очаговое 
распространение. Заражаются им птицы раз-
ного возраста при проглатывании личинок и 
окрыленных стрекоз [22].

Личинки стрекоз обитают в большом ко-
личестве в прибрежных, заросших растения-
ми участках озер, болот, затонах рек и прудов. 
По-видимому, дикие птицы являются основ-
ным источником инвазирования водоемов. 
Метацеркарии в личинках стрекоз длитель-
ное время сохраняют жизнеспособность при 
неблагоприятных условиях внешней среды 
(перезимовывают). Теплая, влажная погода 
способствует распространению простогони-
моза [20]. По литературным данным, мета-
церкарии сохраняются в организме стрекоз 
и после превращения личинок во взрослое 
насекомое (имаго). В конце мая–начале июня 
личинки стрекоз собираются у берегов водое-
мов и выходят из воды, забираются на стволы 
растений, прикрепляются к траве, кочкам, где 
и превращаются во взрослых стрекоз. Птицы 
склевывают стрекоз и их личинок, и дальней-
ший цикл развития происходит в организме 
птицы [21].

Весной и особенно осенью на исследуемой 
территории останавливаются большие стаи 
пролетных птиц, но, по-нашему мнению, очаг 
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Рис. 1. Карта Павлодарской области с указанием озер, где добывались птицы

простогонимоза носит местный характер, по-
скольку мариты найдены у молодых птиц-
сеголеток. Нами отмечено, что очаг простого-
нимоза на территории Павлодарской области 
Казахстана достаточно широкий, поскольку 
мариты трематод семейства Prosthogonimidae 
определены от птиц, добытых  на географиче-
ски отдаленных друг от друга водоемах. Рас-
стояние между озерами, где у хозяев обнару-
жены простогонимиды, составляет 200–400 и 
более километров. Заражение птиц тремато-
дами семейства Prosthogonimidae не связано с 
нахождением водоёмов в определенной ланд-
шафтной зоне. Простогонимиды отмечены 
нами у птиц, добытых во всех ландшафтных 
зонах северо-востока Казахстана (лесостепь, 
степь, сухая степь, Казахский мелкосопочник).   

Из двух видов трематод сем. Prosthogon-
imidae, определенных на озерах северо-вос-
точной части республики, наиболее часто 
встречается S. rarus. Более высокие показа-
тели зараженности отмечены нами у чирка-
трескунка, лысух, серой утки, красноголовой 
чернети, крякв, шилохвости и широконосок.

Согласно литературным данным, поганки 
и выпи питаются водными беспозвоночными, 
молодью земноводных и рыб. Метацеркарии 

простогонимид попадают к ним исключитель-
но с водными личинками (стрекоз, ручейни-
ков), а не с имаго [17]. Случаи того, что выше-
перечисленные птицы нами не отмечены как 
хозяева трематод сем. Prosthogonimidae, веро-
ятно, можно объяснить тем, что большинство 
личинок стрекоз еще не инвазионны. В связи с 
вышесказанным, мы согласны с предположе-
нием Е. А. Сербиной [17] о том, что  поганки 
и выпи являются окончательными хозяевами 
простогонимид редко. 

К настоящему времени простогонимиды 
отмечены более чем у 70 видов птиц в различ-
ных районах Палеарктики: от Англии, Голлан-
дии, Украины, Молдавии, Казахстана, России 
до Китая [5, 10, 18, 23]. Некоторыми учеными 
простогонимиды обнаружены у журавлео-
бразных, гусеобразных, ржанкообразных, 
дневных хищных сов, куриных и воробьиных 
Западной Сибири [6, 7, 13, 16, 19, 24]. 

Данные по простогонимидам птиц северо-
востока Казахстана имеются лишь в работах 
К. К. Ахметова с соавт. [2, 3]. Все обнаружен-
ные трематоды были найдены в фабрициевых 
сумках птиц. Общеизвестно, что фабрициева 
сумка – орган, характерный для молодых птиц 
– сеголеток [14].
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В гельминтологических сборах за 2017–
2018 гг. гельминты семейства Prosthogonimidae 
не отмечены, хотя в последние годы климат 
в регионе достаточно влажный и, традици-
онно, лето теплое. Отсутствие трематод сем. 
Prosthogonimidae в сборах полевых сезонов 
вышеуказанных годов мы склонны объяснить 
запоздалым массовым вылетом имаго стрекоз 
(носителей метацеркарий), в среднем на 12–20 
сут. Наиболее часто сеголетки птиц заража-
ются простогонимидами, поедая в раннем 
ювенильном возрасте различные виды стре-
коз, в изобилии встречающиеся в биоценозах 
пресноводных озер северо-востока Казахста-
на. Более взрослые птенцы водоплавающих 
птиц меняют пищевое поведение [4]. 

Таким образом, по нашему мнению,  изме-
нение климатических условий, даже незначи-
тельное, пусть и в отдельные годы, влияет на 
заражение диких водоплавающих птиц про-
стогонимозом.

Домашние и дикие птицы могут заражать-
ся различными видами простогонимоза, по-
скольку, этот тип трематодозов распространя-
ется через второго промежуточного хозяина, 
которыми являются различные виды стрекоз. 
Стрекозы в силу своей мобильности пере-
носят личиночные стадии трематод, в нашем 
случае, S. rarus и P. cuneatus. Эти виды трема-
тод установленны нами в различных районах 
исследованной территории, на значительном 
расстояния друг от друга. Столь широкое гео-
графическое распространение вышеназван-
ных трематод на территории северо-востока 
Казахстана может говорить о наличии очагов 
простогонимоза в регионе. При этом отмеча-
ем, что климатический фактор может оказать 
существенное воздействие на заражение ди-
ких птиц обсуждаемым видом трематод.
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