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Впервые представлены данные по фауне цестод землероек Северного Кавказа, в частности его за-
падной и центральной частей. Обнаружены цестоды 27 видов 17 родов двух семейств: Hymenolepidi-
dae и Dilepididae. Основу цестодофауны образуют таксоны, имеющие транспалеарктическое рас-
пространение. На их долю приходится 55.6% обнаруженных видов. Европейские и кавказские
(эндемичные) элементы составляют 18.5 и 25.9% всех видов соответственно. Впервые на исследуе-
мой территории зарегистрированы виды Pseudobothriolepis mathevossianae и Coronocanthus sp. Обнару-
жены цестоды, отнесенные к родам Coronocanthus, Monocercus, Neoskrjabinolepis, Spasskylepis и Sori-
cinia, морфологически отличающиеся от уже известных представителей этих родов. Возможно, эти
виды будут не только новыми для науки, но и увеличат количество эндемичных для этой территории
видов. Проведено сравнение видового разнообразия ленточных червей мезофильных (Sorex и Neo-
mys) и ксерофильных видов хозяев (Crocidura), выявлена наиболее богатая мезофильная фауна це-
стод по сравнению с ксерофильной (23 и 4 вида соответственно). Проанализирована зараженность
бурозубок Северного Кавказа разными видами цестод.
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Ландшафт Кавказских гор, отличающийся силь-
но расчлененным рельефом и высотной поясно-
стью, несомненно определяет значительное раз-
нообразие биомов. Это приводит к большому раз-
нообразию флоры и фауны, в частности мелких
млекопитающих, что обусловливает большой ин-
терес зоологов к этой группе животных. Микро-
маммалии на Кавказе являются крайне самобыт-
ной группой, для которой характерен довольно
высокий уровень эндемизма. Фауна паразитиче-
ских червей этих животных до настоящего време-
ни остается мало изученной. Существуют разроз-
ненные сведения о фауне гельминтов, в частно-
сти цестод, причем подавляющее большинство
публикаций представляют собой обзоры видово-
го разнообразия гельминтов грызунов отдельных
регионов Закавказья (Киршенблат, 1948; Ахумян,
1956; Мацаберидзе, 1966; Манасян, 1992; Мовсе-
сян и др., 2006; Procopic, Matsaberidze, 1972) или
Северного Кавказа (Разумова, 1953; Ершова, 1960;
Ужахов, 1965; Хуранов, 2000; Алиев и др., 2007;
Макариков и др., 2017) или видовые списки гель-
минтов, паразитирующих в отдельных видах гры-

зунов (Киршенблат, 1941; Ахумян, 1945, 1945а;
Высоцкая, 1948; Соснина, 1949; Makarikov et al.,
2018). Гельминтофауне насекомоядных млекопи-
тающих посвящено лишь несколько работ, боль-
шинство из которых относятся к началу текущего
столетия (Манасян, 1992; Иржавский, Гуляев,
2002, 2003; Иржавский и др., 2005, 2005а; Иржав-
ский, Кетенчиев, 2011; Мовсесян и др., 2006; Ир-
жавский, 2012; Murai, 1987).

Согласно единственной на настоящий момент
фаунистической сводке по цестодам землероек
Центрального Кавказа в данном регионе зареги-
стрировано 22 вида цепней (Иржавский, Гуляев,
2002). При этом значительная часть цестод была
определена только до рода, впоследствии некото-
рые из них описаны как новые виды, в то время
как систематическое положение ряда таксонов
по-прежнему нуждается в уточнении (Иржав-
ский и др., 2005, 2005а). Наиболее поздние сведе-
ния о фауне цестод мелких млекопитающих (гры-
зунов и землероек) юга Малого Кавказа относят-
ся к началу XXI века (Мовсесян и др., 2006). Так,
у землероек было обнаружено 9 видов цестод из
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7 родов. Однако, в связи со значительными так-
сономическими преобразованиями в этой группе
гельминтов, произошедшими за последнее деся-
тилетие, возникла необходимость ревизии видо-
вого богатства цестод насекомоядных как Боль-
шого Кавказа, так и Закавказья (Гуляев, 1991;
Czaplinski, Vaucher, 1994; Kornienko et al., 2016,
2019; Mariaux et al., 2017).

В настоящем исследовании впервые представ-
лены данные по фауне цестод землероек Север-
ного Кавказа, в частности ее западной и цен-
тральной частей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Методом неполного гельминтологического

вскрытия (Ивашкин и др., 1971) в период с 2014
по 2018 годы было исследовано 193 насекомояд-
ных млекопитающих с территории Северо-За-
падного (Республика Адыгея, Карачаево-Черкес-
ская Республика) и Центрального Кавказа (Рес-
публика Северная Осетия – Алания) (рис. 1).
Зверьков отлавливали живоловками системы
Щипанова (Щипанов, 1987) по стандартным ме-
тодикам отлова в естественных ненарушенных
биотопах: по берегам ручьев, в широколиствен-

ных лесах, на лугах. Также переизучена коллек-
ция цестод от землероек (находится в ИСиЭЖ СО
РАН), исследованных в 2001–2002 годах на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики
(Зольский и Урваньский р-ны).

На исследованной территории нами зареги-
стрировано 7 видов землеройковых (Eulipotyphla):
бурозубка Радде (Sorex raddei Satunin 1895), буро-
зубка кавказская (S. satunini Ognev 1922), бурозуб-
ка Волнухина (S. volnuchini Ognev 1922), кутора
Шелковникова (Neomys teres Miller 1908), бело-
зубка малая (Crocidura suaveolens Pallas 1811), бело-
зубка белобрюхая (C. leucodon Herman 1780), крот
кавказский (Talpa caucasica Satunin 1908) (табл. 1).
Из-за малых выборок кротов, белозубок и кутор
мы приводим только видовые названия цестод,
обнаруженные в этих зверьках, без оценки их за-
раженности. Номенклатура хозяев принята со-
гласно систематико-географическому справоч-
нику Павлинова и Лисовского (2012).

Гельминтов, обнаруженных в кишечниках от-
ловленных зверьков, фиксировали в 70% этило-
вом спирте. При изготовлении тотальных препа-
ратов цестод окрашивали гематоксилином Эрлиха
и дифференцировали 3% раствором железоаммо-
нийных квасцов. Затем обезвоживали в спиртах

Рис. 1. Места сбора гельминтологического материала: 1 – Республика Адыгея (РА), Майкопский район; 2, 3 – Тебер-
динский государственный природный биосферный заповедник, Карачаево-Черкесская Республика (КЧР); 4, 5, 6 –
окрестности г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР); 7 – окрестности г. Моздока, Республика Северная
Осетия – Алания (РСО); 8 – окрестности г. Владикавказа; 9 – Северо-Осетинский Государственный Природный за-
поведник (Цейский участок).
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Таблица 1. Насекомоядные млекопитающие (экз.), исследованные на территории Северного Кавказа в 2014–
2018 гг.

Вид Западный Кавказ Центральный Кавказ

Crocidura leucodon – 7
C. suaveolens – 9
Neomys teres 3 2
Sorex raddei 62 –
S. satunini 35 22
S. volnuchini 37 16
Talpa caucasica 2 –
Всего 137 56

возрастающей концентрации, просветляли в эв-
геноле и заключали в канадский бальзам. Для
изучения вооружения хоботкового аппарата и ко-
пулятивных аппаратов цестод фрагменты стро-
бил помещали в жидкость Фора-Берлезе и иссле-
довали с помощью фазово-контрастного микро-
скопа Axiolab при увеличении ×1000. Ваучерные
экземпляры гельминтов хранятся в коллекции
гельминтов Института систематики и экологии
животных СО РАН (Новосибирск). Оценку зара-
женности землероек цепнями проводили с ис-
пользованием стандартных паразитологических
показателей (Беклемишев, 1970; Федоров, 1986):
экстенсивность инвазии (ЭИ) и ее ошибка (±m) –
процент хозяев, зараженных данным видом гель-
минта; значимость различий между сравнивае-
мыми значениями оценивали с помощью t-кри-
терия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Цестодофауна землероек и ее распределение

по территории Северного Кавказа

Как было отмечено выше, опубликованные
фаунистические списки цестод землероек Север-
ного Кавказа нуждаются в ревизии. Из 22 видов
цепней, зарегистрированных Иржавским и Гуля-
евым (2002) в Кабардино-Балкарии (Централь-
ный Кавказ), систематическое положение ряда
обнаруженных цестод было определено только до
рода. Позднее три вида описаны как новые: це-
стода Soricinia sp. получила видовое название
Soricinia aurita Irzhavsky, Gulyaev et Kornienko 2005
(Иржавский и др., 2005); Mathevolepis sp. описан
как Mathevolepis ketenchievi Irzhavsky, Gulyaev et
Lykova 2005 и Ecrinolepis sp. – как Ecrinolepis safar-
bii Irzhavsky, Gulyaev et Lykova 2005 (Иржавский
и др., 2005а). Систематическое положение двух
видов из представленного списка (Soricinia sp. и
Monocercus sp.) пока остается неопределенным.
Кроме того, на исследуемой территории авторы
зарегистрировали вид Neoskrjabinolepis singularis
(Cholodkowsky 1912), который у бурозубок Север-

ного Кавказа нами обнаружен не был за весь пе-
риод исследований. Присутствие N. singularis на
территории Северного Кавказа не подтвердило и
переизучение ваучерных экземпляров коллекции
цестод землероек Центрального Кавказа (Иржав-
ский, Гуляев, 2002). И, по всей вероятности, в
определении этого вида допущена ошибка. Также
необходимо отметить, что систематическое поло-
жение Hymenolepis alpestris Baer 1931 остается не-
решенным, поскольку род Hymenolepis (s. str.) в
настоящее время объединяет преимущественно
паразитов грызунов с единичными представите-
лями от ежей и рукокрылых (Makarikov, Tkach,
2013).

По мнению Иржавского и Гуляева (2002), со-
ставленный ими список охватывает около 60%
предполагаемого видового разнообразия цестод
землероек Кавказа. Однако за период проведен-
ного исследования нами не были обнаружены ви-
ды H. alpestris, N. singularis, Pseudhymenolepis redon-
ica Joyeux et Baer 1935. В то же время впервые у
землероек Северного Кавказа были зарегистри-
рованы Pseudоbothriolepis mathevossianae Schaldy-
bin 1964 и цестода, отнесенная к роду Coronocan-
thus Spassky 1954.

Таким образом, в результате наших исследова-
ний с учетом литературных данных (Иржавский,
Гуляев, 2002) на исследуемой территории обнару-
жено 27 видов цепней 17 родов двух семейств: Hy-
menolepididae Perrier 1897 и Dilepididae Fuhrmann
1907 (табл. 2), что позволило, с одной стороны,
уточнить существующий видовой список цестод
насекомоядных млекопитающих центрального
Северного Кавказа, а с другой стороны, получить
представление о видовом разнообразии цепней
землероек его западных районов.

Видовое богатство цестод землероек Северно-
го Кавказа складывается из представителей евро-
пейской фауны и транспалеарктов, причем на до-
лю последних приходится половина (14) обнару-
женных видов. Европейские виды составляют
лишь пятую часть (5) исследуемой цестодофауны.
В фауне Северного Кавказа высока доля энде-
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Таблица 2. Распределение цестод землероек на территории Северо-Западного (ЗК) и Центрального Кавказа (ЦК)

Примечания. х – литературные данные (Иржавский, Гуляев, 2002; Иржавский и др., 2005, 2005а); + – собственные данные.
* – европейские виды,

** – транспалеарктические виды,
*** – эндемичные виды.

Виды цестод

Виды хозяев
Sorex 
raddei

Sorex 
satunini

Sorex 
volnuchini

Neomys 
teres

Crocidura
leucodon

Crocidura
suaveolens

ЗК ЦК ЗК ЦК ЗК ЦК ЗК ЦК ЗК ЦК ЗК ЦК
Семейство Dilepididae

Dilepis undula (larva)** 
(Schrank 1788) Weinland 1858

+

Monocercus arionis** 
(Siebold 1850) Villot 1882

+ х + +х +

Monocercus sp.*** + х + +х +
Семейство Hymenolepididae

Coronocanthus sp.*** +
Ditestolepis diaphana** 
(Cholodkowsky 1906) Soltys 1954

+ х + +х + +х

Ecrinolepis safarbii*** 
Irzhavsky, Gulyaev et Lykova 2005

+ х + +х +

Gulyaevilepis tripartita* (Zarnowsky 
1955) Kornienko et Binkienė 2014

+ х + +х + +х

Hymenolepis alpestris* Baer 1931 х
Lineolepis scutigera** 
(Dujardin 1845) Karpenko 1985

+ х + +х

Mathevolepis ketenchievi*** 
Irzhavsky, Gulyaev et Lykova 2005

х х

Neoskrjabinolepis singularis 
(Cholodkowsky 1912)

х х х

N. shaldybini** Spassky 1947 + + + +
N. merkushevae* 
Kornienko et Binkienė 2008

+ + + +

Neoskrjabinolepis sp.*** + + + + +
Pseudоbothriolepis mathevossianae** 
Schaldybin 1957

+

Pseudhymenolepis redonica* 
Joyeux et Baer 1935

х

Skrjabinacanthus jacutensis** 
Spassky et Morosov 1959

х х + х

Soricinia infirma** (Zarnowsky 1955) 
Vaucher in Czaplinski & Vaucher 1994

+ х + +х + +

S. aurita*** Irzhavsky, 
Gulyaev et Kornienko 2005

+ х + +х + +х

Soricinia sp.*** х х х
Spasskylepis ovaluteri** Schaldybin 1954 + х + +х +х
Spasskylepis sp.*** +
Staphylocystis furcata** (Stieda 1862) 
Spassky 1950

+ х + +х + +х

S. uncinata** (Stieda 1862) Spassky 1950 +х +х
S. brusatae** Vaucher 1971 +х +х
S. tiara** (Dujardin 1845) Spassky 1950 +х +х
Staphylocystoides stefanskii** (Zarnowsky 
1954) Gulyaev et Kornienko 1998

+ х + +х + +х

Triodontolepis bifurca* (Hamann 1891) 
Spassky 1950

+ +х

Urocystis prolifer** Villot 1880 + х + +х + +х
Количество видов 17 16 14 18 13 14 3 2 – 3 – 4
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мичных животных (Соколов, Темботов, 1989;
Зайцев, Осипова, 2004; Zaitsev, Baryshnikov, 2002),
что не могло не отразиться на их гельминтах.
Подтверждением этого является обнаружение
трех эндемичных видов цестод от бурозубок
(M. ketenchievi, E. safarbii и S. aurita) (Иржавский
и др., 2005, 2005а) и одного нового вида от сони-
полчка (Makarikov et al., 2018). Кроме того, у буро-
зубок нами были обнаружены цестоды, отнесен-
ные к родам Coronocanthus, Monocercus Villot 1882,
Neoskrjabinolepis Spassky 1947, Spasskylepis Schaldy-
bin 1957 и Soricinia Spassky et Spasskaja 1954, мор-
фологически отличающиеся от уже известных
представителей этих родов. Возможно, эти виды
будут не только новыми для науки, но и увеличат
количество эндемичных для этой территории
видов.

Половину видового богатства цестод землеро-
ек Северного Кавказа (14 из 27) составляют це-
стоды с вооруженным прикрепительным аппара-
том родов Neoskrjabinolepis, Staphylocystis Villot
1877, Staphylocystoides Yamaguti 1959, Lineolepis
Spassky 1959, Urocystis Villot 1880, Skrjabinacanthus
Spassky et Morosov 1959, Coronocanthus, Monocer-
cus, Triodontolepis Yamaguti 1959. Наибольшее ко-
личество видов включают роды Neoskrjabinolepis и
Staphylocystis, три и четыре вида соответственно.
Один вид рода Staphylocystis (S. furcatа) паразити-
рует в бурозубках, три вида (S. uncinatа, S. brusa-
tae, S. tiara) – в белозубках. Остальные роды во-
оруженных цестод представлены по одному виду
(табл. 2).

Род Neoskrjabinolepis имеет транспалеарктиче-
ское распространение. Долгое время полагали,
что в его составе присутствуют только два широко
распространенных вида (Спасский, 1954). Ис-
пользование новых морфологических дифферен-
циальных критериев (Корниенко, Гуляев, 2004)
цестод рода Neoskrjabinolepis позволило провести
ревизию рода, и в настоящее время количество
видов Neoskrjabinolepis spp. увеличено до 15, ареа-
лы большинства из которых (12) располагаются в
азиатской части Палеарктики (Корниенко и др.,
2006, 2007; Корниенко, Гуляев, 2011; Корниенко,
2012; Kornienko et al., 2008, 2010; Kornienko,
Binkiene, 2008; Kornienko, Dokuchaev, 2012). На
территории Северного Кавказа, в том числе и
среди музейных материалов из Кабардино-Бал-
карии, нами обнаружены лишь виды, относящи-
еся к европейской фауне, ‒ N. sсhaldybini и
N. merkushevae. В то же время нами зарегистриро-
вана цестода, морфологически существенно от-
личающаяся от уже известных видов рода
Neoskrjabinolepis, и поэтому ее видовую принад-
лежность еще предстоит установить.

На Северном Кавказе серийнометамерные
цепни трибы Ditestolepidini, которые составляют
ядро видового богатства цестод бурозубок Пале-

арктики (Аниканова и др., 2001; Мельникова
и др., 2005; Корниенко, Гуляев, 2010; Корниенко,
2016; Корниенко и др., 2018), представлены до-
статочно скудно. Из известных, на сегодняшний
день 22 видов (Kornienko et al., 2019) в кавказских
бурозубках паразитируют только пять: D. diaphana,
G. tripartita, S. ovaluteri, M. ketenchievi и E. safarbii.

Видовое разнообразие насекомоядных Север-
ного Кавказа представлено лесными мезофиль-
ными (роды Sorex, Neomys) и степными ксеро-
фильными видами (Crocidura). На северных скло-
нах Большого Кавказского хребта в направлении
с запада на восток резко возрастает континен-
тальность климата, что влечет за собой остепне-
ние горных лугов. Вследствие этого меняются ви-
довой состав и плотность населения мезофиль-
ных видов, в том числе кавказской бурозубки и
бурозубки Волнухина, исчезает бурозубка Радде,
являющаяся фоновым видом на северо-западе
Кавказа, и возрастает доминирование ксеро-
фильных и эвритопных видов (белозубок). Изме-
нение состава окончательных хозяев не может не
отразиться на видовом разнообразии их гельмин-
тов. Видовой список ленточных червей мезо-
фильных видов хозяев значительно богаче, чем
ксерофильных (23 и 4 вида соответственно). В бу-
розубках рода Sorex на исследуемой территории
зарегистрировано 20 видов цепней, в куторе
N. teres – 3 (Coronocanthus sp., H. alpestris и T. bifur-
ca) (табл. 2). В белозубках, малой и белобрюхой,
паразитируют Pseudhymenolepis redonica и три
представителя рода Staphylocystis: S. tiara, S. brusatae
и S. uncinatа. Появлением ксерофильных видов
зверьков можно объяснить чуть большее количе-
ство видов цестод (23) на территории Централь-
ного Кавказа по сравнению с северо-западом, где
зарегистрирован 21 вид (табл. 2).

Цестоды бурозубок характеризуются госталь-
ной специфичностью, которая проявляется в
пределах подрода Sorex (Sorex) Linnaeus 1758.
Этим объясняется встречаемость более половины
видового состава цестод у всех видов Sorex повсе-
местно на исследуемой территории: D. diaphana,
G. tripartita, E. safarbii, S. ovaluteri, L. scutigera,
N. shaldybini, N. merkushevae, Neoskrjabinolepis sp.,
S. jacutensis, U. prolifer, S. furcatа, S. infirma, S. auri-
ta, S. stefanskii и M. arionis. В бурозубке Радде и
кавказской бурозубке обнаружено по 19 и 18 ви-
дов соответственно, в бурозубке Волнухина –
15 видов цепней. В то же время есть несколько ви-
дов цестод, паразитирующих исключительно у
определенного вида хозяев. Только у S. raddei бы-
ли обнаружены цестоды Spasskylepis sp. и P. mathe-
vossianae. У бурозубки Волнухина ни разу не обна-
ружен вид L. scutigera, широко распространенный
в Палеарктике. Это может быть объяснено либо
особенностями спектра питания зверька, либо
его малой выборкой. Из дитестолепидин, рас-
пространенных повсеместно (см. выше), вид
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M. ketenchievi, описанный из Кабардино-Балка-
рии (Иржавский и др., 2005а), больше нигде нами
встречен не был. У кавказской бурозубки в Север-
ной Осетии была найдена птичья цестода D. undu-
la, находящаяся на ювенильной стадии развития
мариты. Несмотря на то, что землеройки являют-
ся абортивными хозяевами этого цепня, случаи
его находок у них не единичны (Аниканова и др.,
2001; Корниенко, Докучаев, 2015; Haukisalmi, 2015
и др.).

Зараженность цестодами
землероек Северного Кавказа

Землеройки (бурозубки и белозубки) Северно-
го Кавказа характеризуются высокой степенью
зараженности ленточными червями (ЭИ = 80.3 ±
± 2.9%), причем зверьки из разных частей регио-
на инвазированы одинаково часто (82.5 ± 3.2 и
75.0 ± 5.8% на Западном и Центральном Кавказе
соответственно, t = 1.13, P > 0.05). Мезофильные
виды насекомоядных заражаются цепнями зна-

чительно чаще, чем ксерофильные. Бурозубки,
обитающие в центральной части Северного Кав-
каза, заражены достоверно чаще по сравнению с
сорицидами из его западной части (ЭИ = 95 ± 3.4
и 82.5 ± 3.2% соответственно, t = 2.66, P > 0.01)
(табл. 3). Белозубки были отловлены лишь на тер-
ритории центрального Кавказа и составили всего
8.3% всех отловленных зверьков. При этом лишь
четверть из них оказалась зараженной цепнями,
в то время как более 80% отловленных бурозубок
(Sorex) были носителями цестод (табл. 3).

Повсеместно на исследованной территории
регистрировались бурозубки Волнухина и кавказ-
ская, причем заражению цестодами они подвер-
гались одинаково часто, около 77% (t = 0.02, P <
< 0.001) (табл. 3). Бурозубка Радде была отловлена
только на западе Северного Кавказа, являлась
окончательным хозяином 17 видов ленточных
червей и заражалась ими чаще, чем кавказская и
Волнухина (t = 4.25, t = 3.41, P < 0.001 соответ-
ственно). В связи с этим основной вклад в под-
держание зараженности цестодами бурозубок

Таблица 3. Зараженность цестодами (ЭИ (%) ± m) землероек Северо-Западного (ЗК) и Центрального Кавказа (ЦК)

В скобках указано количество исследованных землероек.

Виды цестод

Виды хозяев

О
бщ

ая
 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь

S. raddei S. satunini S. volnuchini

ЗК
(62 экз.)

ЗК
(35 экз.)

ЦК
(22 экз.)

общее
(57 экз.)

ЗК
(37 экз.)

ЦК
(16 экз.)

общее
(53 экз.) (172 экз.)

D. diaphana 41.9 ± 6.3 11.4 ± 5.4 31.8 ± 9.9 19.3 ± 5.2 37.8 ± 7.9 25.0 ± 10.8 33.9 ± 6.5 31.9 ± 3.6
D.undula 3.2 ± 2.2 2.9 ± 2.8 4.5 ± 4.4 3.5 ± 2.4 0 0 0 2.3 ± 1.4
G. tripartita 14.5 ± 4.57 40.0 ± 8.3 50.0 ± 10.7 43.9 ± 6.6 32.4 ± 7.7 75.0 ± 10.8 45.3 ± 6.1 33.7 ± 3.6
E. safarbii 41.9 ± 6.3 14.3 ± 5.9 0 8.8 ± 3.7 37.8 ± 7.9 0 26.4 ± 6.1 26.2 ± 3.4
L. scutigera 3.2 ± 2.2 14.3 ± 5.9 31.8 ± 9.9 21.1 ± 5.4 0 0 0 8.1 ± 2.1
M. arionis 4.8 ± 2.7 2.9 ± 2.8 0 2.9 ± 2.8 0 0 0 2.9 ± 1.3
Monocercus sp. 72.6 ± 5.7 5.7 ± 3.9 40.9 ± 10.5 42.1 ± 6.5 0 0 0 41.3 ± 3.8
N. shaldybini 11.3 ± 4 2.9 ± 2.8 0 1.8 ± 1.7 0 0 0 4.7 ± 1.6
N. merkushevae 3.2 ± 2.2 0 0 0 13.5 ± 5.6 0 9.4 ± 4.0 4.1 ± 1.5
Neoskrjabinolepis sp. 69.4 ± 5.9 22.9 ± 7.1 40.9 ± 10.9 29.8 ± 6.1 10.8 ± 5.1 25.0 ± 10.8 15.1 ± 4.9 39.5 ± 3.7
P. mathevossianae 3.2 ± 2.2 0 0 0 0 0 0 0.6 ± 0.6
S. jacutensis 0 0 0 0 3.2 ± 3.2 0 0 0.6 ± 0.6
S. infirma 12.9 ± 4.3 2.9 ± 2.8 13.6 ± 7.3 7.0 ± 3.4 18.9 ± 6.4 43.8 ± 12.4 26.4 ± 6.1 15.1 ± 2.7
S. aurita 33.9 ± 6.0 25.7 ± 7.4 13.6 ± 7.3 21.1 ± 5.4 10.8 ± 5.1 18.8 ± 9.8 13.2 ± 4.7 23.3 ± 3.2
S. ovaluteri 11.3 ± 4 2.9 ± 2.8 4.5 ± .4.4 3.6 ± 2.4 0 0 0 5.2 ± 1.7
S. furcata 35.5 ± 6.1 14.3 ± 5.9 45.5 ± 10.6 26.3 ± 5.8 16.2 ± 6.1 43.8 ± 12.4 24.5 ± 5.9 29.1 ± 3.5
S. stefanskii 22.6 ± 5.3 8.6 ± 4.7 9.1 ± 6.1 8.8 ± 3.7 29.7 ± 7.5 6.3 ± 6.1 22.6 ± 5.7 18.0 ± 2.9
U. prolifer 70.9 ± 5.8 5.7 ± 3.9 13.6 ± 7.3 8.8 ± 3.7 10.8 ± 5.1 6.3 ± 6.1 9.4 ± 4.0 31.4 ± 3.5
Общая ЭИ 98.4 ± 1.6 62.9% ± 8.2 100 77.2% ± 5.6 72.9 ± 7.3 87.5 ± 8.3 77.4% ± 5.8 85.3 ± 2.7
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Северо-Западного Кавказа вносит именно буро-
зубка Радде. В центральной части Кавказа нами
этот зверек обнаружен не был, в результате чего
цестодная инвазия была распределена между кав-
казской бурозубкой и бурозубкой Волнухина,
причем в отловах зараженная S. satunini встреча-
лась не чаще, чем бурозубка Волнухина (t = 1.51,
P < 0.1) (табл. 3). В то же время зараженная кав-
казская бурозубка регистрировалась в централь-
ной части Кавказа достоверно чаще (t = 4.52,
P < 0.001) (табл. 2), чем в западной, и являлась
окончательным хозяином несколько большего
количества видов цестод (18 и 14 видов соответ-
ственно) (табл. 3). В то же время зараженность бу-
розубки Волнухина на территории как централь-
ного, так и западного Кавказа одинакова (t = 1.32,
P > 0.05) (табл. 3) и количество обнаруженных в
ней видов цепней в исследуемых областях одина-
ково – 12 и 13 соответственно (табл. 2).

Зараженность бурозубок Северного Кавказа
разными видами цестод имеет ряд особенностей.

Почти четверть (22%) видов (N. shaldybini,
N. merkushevae, M. arionis, S. jacutensis, S. ovaluteri,
P. mathevossianae) являются редкими для всех ви-
дов кавказских бурозубок. Первые три вида це-
стод (N. merkushevae, N. schaldybini и M. arionis)
паразитируют в бурозубках преимущественно на
европейской территории Палеарктики. Нами они
регистрировались только в западных районах
Северного Кавказа и, по-видимому, на централь-
ном Северном Кавказе замещаются представите-
лями эндемичной фауны, о чем свидетельствуют
более высокие значения встречаемости Monocer-
cus sp. и Neoskrjabinolepis sp. (табл. 3) (t = 9.67,
P < 0.001 для видов рода Monocercus и t = 8.82,
P < 0.001 – для Neoskrjabinolepis). Остальные виды
(P. mathevossianae, S. ovaluteri и S. jacutensis) – до-
вольно редки на всей территории Палеарктики.

Наибольшие значения экстенсивности зара-
жения (от 23 до 40%), помимо Monocercus sp. и
Neoskrjabinolepis sp., зарегистрированы у D. di-
aphana, G. tripartita, E. safarbii, S. furcata, U. prolifer
и S. aurita (табл. 3). В то же время зараженность
этими цестодами разных видов землероек суще-
ственно варьирует.

Цестоды U. prolifer и S. aurita чаще встречались
на западе Северного Кавказа у бурозубки Радде
(табл. 3), что скорее всего связано со спектром
питания землероек. Можно предположить, что
S. raddei более охотно по сравнению с кавказской
и бурозубкой Волнухина поедает диплопод и
жесткокрылых. Диплоподы являются промежу-
точными хозяевами U. prolifer (Stammer, 1955;
Vaucher, 1971), а жесткокрылые, по нашему пред-
положению, являются промежуточными хозяева-
ми S. aurita. Бурозубки S. satunini и S. volnuchini на
всей исследованной территории инвазированы

U. prolifer и S. aurita одинаково часто (t = 0.57–1.16,
P > 0.05).

Зараженность бурозубок цепнями D. diaphana,
G. tripartita и E. safarbii на всей исследуемой тер-
ритории достаточно высока (табл. 3). Наиболее
высокие показатели экстенсивности инвазии
зверьков были отмечены для цестоды G. tripartita:
половина исследованных кавказских бурозубок
оказалась заражена этим цепнем. В то же время
бурозубка Волнухина в центральной части Север-
ного Кавказа заражалась им в два раза чаще, чем
на западе (t = 3.21, P < 0.001). Широко распро-
страненный в Палеарктике вид D. diaphana харак-
теризуется довольно высокими показателями за-
раженности (Аниканова и др., 2001; Кириллова,
2004; Корниенко, 2007; Кириллов и др., 2017;
Корниенко и др., 2018). Территория Северного
Кавказа не является исключением. Около 30%
исследованных бурозубок были инвазированы
D. diaphana, причем кавказская и бурозубка Вол-
нухина заражались этим цепнем одинаково часто
на всей территории Северного Кавказа (t = 1.81 и
t = 0.96 при P ≥ 0.1 соответственно). В то же время
S. raddei и S. volnuchini на Северо-Западе региона
подвергались заражению D. diaphana достоверно
чаще, чем кавказская бурозубка (t = 3.68 и t = 2.38,
P < 0.001 соответственно). Эндемичный вид E. sa-
farbii нами был зарегистрирован у всех трех видов
бурозубок только на северо-западе Кавказа, при-
чем кавказская бурозубка заражалась более чем в
два раза реже, чем бурозубки Радде и Волнухина
(t = 3.19 и t = 2.76, P < 0.01 соответственно).

Цестодой S. furcata заражено более трети всех
исследованных бурозубок. Причем S. satunini и
S. volnuchini в центральной части Кавказа заража-
ются этим цепнем почти в три раза чаще, чем на
западе региона (t = 2.57 и t = 1.99, P ≤ 0.05 соответ-
ственно), хотя более 30% бурозубок Радде, отлов-
ленных на Северо-Западном Кавказе, были зараже-
ны этой цестодой. Несмотря на то, что заражен-
ность промежуточных хозяев (беспозвоночных)
личинками Staphylocystis не превышает 10%
(Joyeux, Baer, 1936; Kisielewska, 1959; Ryšavý, 1989;
Корниенко, Ишигенова, 2012), высокие значения
экстенсивности инвазии (35–45%) можно объяс-
нить большой долей в пищевом рационе землеро-
ек жесткокрылых родов Geotrupes Latreille 1796 и
Oiceoptoma Leach 1815, промежуточных хозяев
S. furcata.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, цестодофауна землероек Се-

верного Кавказа включает 27 видов, 17 родов, двух
семейств: Hymenolepididae и Dilepididae. Ее осно-
ву образуют таксоны, которые имеют транспале-
арктическое распространение и на долю которых
приходится 15 (55.6%) видов. Значительную долю
составляют европейские и кавказские (эндемич-
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ные) элементы, 5 (18.5%) и 7 (25.9%) видов соот-
ветственно. Необходимо отметить, что последние
представляют новые для науки виды родов Coro-
nocanthus, Monocercus, Neoskrjabinolepis, Spasskyl-
epis и Soricinia. Видовое разнообразие ленточных
червей мезофильных (Sorex и Neomys) видов хозя-
ев намного богаче аналогичного показателя ксе-
рофильных (Crocidura) видов хозяев (23 и 4 вида
соответственно). Согласно нашим и литератур-
ным данным, у бурозубки Радде и кавказской бу-
розубки зарегистрировано 19 и 18 видов цестод
соответственно, у бурозубки Волнухина – 15 и у
куторы – 3 вида цепней. Более половины видово-
го состава цестод у всех видов Sorex встречается
повсеместно на всей исследуемой территории.

Около 80% землероек Северного Кавказа были
инвазированы ленточными червями. При этом
мезофильные виды животных заражаются цепня-
ми значительно чаще, чем ксерофильные. Лишь
четверть исследованных белозубок оказалась за-
раженной цепнями, в то время как около 85% от-
ловленных бурозубок были носителями цестод.
На Западном Кавказе бурозубка Радде является
фоновым видом, в связи с чем она вносит основ-
ной вклад в поддержание зараженности цестода-
ми изучаемого сообщества сорицид. Поскольку
на территории Центрального Кавказа бурозубка
Радде не обитает, цестодная инвазия распределе-
на между кавказской бурозубкой и бурозубкой
Волнухина, причем цестодами они заражались
одинаково часто: около 77% зверьков обоих видов
были инвазированы цепнями.
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CESTODES OF SHREWS (SORICIDAE) IN THE NORTHERN CAUCASUS
S. A. Kornienko1, 2, *, V. V. Stakheev3, **, A. A. Makarikov1, ***
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The first data on the cestode fauna of shrews in the North Caucasus are presented, in particular, its western
and central parts. A total of 27 cestode species from 17 genera and two families (Hymenolepididae and Dilep-
ididae) have been revealed. Most of the fauna is composed of taxa with trans-Palaearctic distributions, these
amounting to 55.6% of the species diversity. European and Caucasian (endemic) elements account for 18.5
and 25.9% of all species, respectively. The cestodes Pseudobothriolepis mathevossianae and Coronocanthus sp.
are recorded from the Caucasus for the first time. The genera Coronocanthus, Monocercus, Neoskrjabinolepis,
Spasskylepis and Soricinia contain species morphologically different from the known congeners, all probably
new and thus likely to increase the number of species endemic to the region. The species diversity of meso-
philous tapeworms (in Sorex and Neomys) is higher compared to xerophilous ones (in Crocidura), amounting
to 23 and 4 species, respectively. The infestation rate of the North Caucasian shrews by different cestode spe-
cies is analyzed.

Keywords: cestodes, shrews, species diversity, North Caucasus
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