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Индейководство является важным резервом в пополнении мясных ресурсов. Крупнейшими производи-

телями мяса индеек являются США (50% мирового производства). Самое высокое потребление  индюшати-
ны на душу населения - в Израиле (16 кг), США (9 кг). Анализ литературы свидетельствует, что индейкам в 
основном свойственны такие же болезни, что и куриным. Среди паразитарных заболеваний установлены не-
матодозы (гетеракидоз, аскаридиоз, капилляриоз), протозоозы (эймериоз, гистомоноз). При обследовании 
хозяйств у индеек выявлено 6 видов эймерий (Eimeria meleagridis, E. meleagrimitis, E. despersa, E. adenoides E. 
gallapavonis, E innocus). Первые ооцисты эймерий выявлены у 6–8-дневных индюшат, максимальная экстен-
сивность инвазии - 63%. Ключевые слова: индейка, болезни, инвазия, эймериоз, видовой состав эймерий у 
индеек. 
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Turkey farming is an important reserve for replenishment of meat consumption. The USA is the biggest producer 
of turkey meat (50% of  world production). The highest consumption of turkey meat per capita registered in Israel (16 kg), 
USA (9 kg). The literature analysis reveals that turkeys and chickens share the same diseases. Among parasitic diseas-
es nematodoses (Heterakis, Ascaris. Capillaria spp.), protooses (Eimeria, Histomonas spp.) are observed. During a sur-
vey six species of Eimeria (Eimeria meleagridis, E. meleagrimitis, E. despersa,  E. adenoides E. gallapavonis, E. inno-
cus). The earliest oocytes are seen in 6–8-days turkeys, the maximum infestation extensity is 63%. Keywords: turkey, 
diseases, infestation, Eimeria, species composition of Eimeria in turkeys. 

 
Введение. Во всех развитых государствах мира большое внимание уделяется развитию мясно-

го птицеводства. В настоящее время – это одна из динамично развивающихся отраслей. Наибольший  
удельный  вес в производстве мяса птицы занимает США, где сосредоточено свыше 200 перераба-
тывающих комплексов, а потребление достигло 47 кг/человека. Интенсивно развивается птицеводст-
во в Бразилии, где в последние годы объем производства мяса вырос на 47%. 

Важную роль в пополнении мясных ресурсов может сыграть индейководство, так как индейки по 
своим биологическим и хозяйственным признакам имеют ряд преимуществ перед курами, гусями и 
утками. Так, Чанцев В.С. и Казак В.И. (1978) сообщают, что от потомства 10 индеек и 1 индюка за год 
можно получить до 600 индюшат или не менее 3 т мяса [12]. 

Индейководство получило большое развитие во многих странах мира. Крупнейшими произво-
дителями мяса индеек являются США (2699 тыс. т, или около 50% мирового производства), страны 
Евросоюза (1910 тыс. т), Бразилия (531 тыс. т), Канада (162 тыс. т). В России за 2012–2016 гг. произ-
ведено примерно 110–119 тыс. т мяса индеек. 

Необходимо отметить, что в советский период индейководство было развито довольно хорошо. 
Как сообщает Лищенко В.Ф. (2013), с начала 60-х годов ХХ века в связи с переводом птицеводческой 
отрасли на промышленную основу началось строительство специализированных индейководческих 
хозяйств, птицефабрик, племрепродукторов. Всего было построено около 20 предприятий. 

В 90-е годы был большой спад промышленного индейководства. Лишь в 2000-е годы начинает-
ся новый подъем отрасли в России. Начали организовываться крупные индейководческие комплексы 
в различных регионах России. К настоящему времени строится и проектируется около 60 индейко-
водческих хозяйств. 

Потребление мяса индеек на душу населения в Израиле составляет 15 кг, США – 9 кг, Европе – 
5 кг, в Республике Беларусь – не более 200 г [7]. При этом производители все больше уделяют вни-
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мание глубокой переработке мяса птицы. По мнению ряда исследователей такие мясопродукты будут 
использоваться наиболее часто [4].  

Для глубокой переработки наиболее подходит крупная птица, особенно индейки. Убойный вы-
ход мяса на 5–7% выше, выход мышечной ткани (грудки) достигает 40%. У цыплят-бройлеров – до 
28%. Соотношение мяса и костей в тушке индеек 8,5:1, у цыплят-бройлеров – 1,5:1 [13]. Поэтому туш-
ки индеек имеют несравненные преимущества при порционировании  мяса этой птицы, что пользует-
ся большим спросом у потребителей. 

Высокий спрос на мясо индеек обусловлен как кулинарными качествами, так и рядом его ле-
чебных свойств, установленных в последние годы. При регулярном употреблении мяса этих птиц 
снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивается продолжительность жизни челове-
ка. В мясе индейки значительно меньше жира (8,2%), чем у гусей (29,8%), уток (33,5%) и цыплят-
бройлеров (12,5%). Оно обладает низкой калорийностью и хорошим соотношением аминокислот. Ин-
дейки обладают высоким среднесуточным приростом тела (до 130– 150 г), низкими затратами корма 
на прирост тела. По мнению белорусских ученых в общей структуре потребление мяса птицы, индю-
шатина должна занимать около 5% [7]. 

Производство индюшиного мяса в ближайшие годы в Республике Беларусь будет сосредоточе-
но на 9–10 птицеводческих предприятиях промышленного типа. В настоящее время таких предпри-
ятий значительно меньше, реальными производителями являются 3–4 птицехозяйства. Вместе с тем 
следует отметить, что значительное поголовье индеек сосредоточено в частных подворьях. 

Анализ зарубежных и отечественных источников литературы свидетельствует, что в индейко-
водческих хозяйствах распространены многие заразные болезни, свойственные цыплятам и взрос-
лым курам [3].  

По сообщению Джавадова Э.Д. (2013), наиболее опасной инфекционной болезнью в индейко-
водческих хозяйствах является болезнь Ньюкасла, вызывающая большую смертность, особенно мо-
лодняка [6]. Широкое распространение имеет колибактериоз, особенно на крупных птицефабриках 
при большом скоплении молодняка на огромных площадях. Больная птица погибает в течение 3–5 
дней, а смертность достигает 70–80%. Из других инфекционных болезней заслуживают большое 
внимание респираторные болезни (респираторный микоплазмоз, инфекционный ларинготрахеит), ос-
па, вирусный гепатит, лейкоз и др. 

По сообщению ряда исследователей в индейководческих хозяйствах широкое распространение 
имеют паразитарные болезни.  

Так, Богач И.В. (2008) сообщает о паразитировании в кишечнике индеек в Украине многих пара-
зитов, доминирующими среди которых являются аскаридиоз, капилляриоз, гетеракидоз, райетиноз, 
гистомоноз, эймериоз и трихомоноз [2]. При этом чаще всего отмечаются смешанные инвазии 2–4 па-
разитами (нематодами, цестодами и простейшими), чаще при безвыгульном содержании домини-
рующими инвазиями являются гетеракидозно-гистомонозная (34,2%), гетеракидозно-райетинозная 
(29,2%), аскаридиозно-гетеракидозная (25,9%). В то же время в хозяйствах с выгульным содержанием 
больше распространены смешанные инвазии: гетеракидозно-райетинозная (34%), гетеракидозно-
гистомонозная (33,4%), аскаридиозно-гетеракидозная (31,1%). 

Результаты исследований. При обследовании индейководческих хозяйств и частных подво-
рий в Республике Беларусь нами выявлены гетеракисы и аскаридии (во всех типах хозяйств), капил-
лярии (преимущественно в частном секторе), гистомонады, райетины (южные регионы, частный сек-
тор). 

Среди паразитарных болезней птиц, особенно куриных, наибольший экономический ущерб на-
носят эймериозы (кокцидиозы). Особенно обострилась проблема эймериозов после перевода птице-
водческой отрасли на промышленную основу, концентрации поголовья в сотни тысяч и миллионы го-
лов на ограниченных площадях в крупных птицеводческих предприятиях. 

Экономический ущерб в мире от падежа, снижение продуктивности и затрат на приобретение 
противоэймериозных средств составляет около пятисот миллионов долларов [5]. По оценке Ятусеви-
ча А.И. (2012), этот ущерб в современном мировом птицеводстве составляет до 800 миллионов дол-
ларов США. Следует отметить, что еще в 1984 году  только продавалось противоэймериозных 
средств на сумму в 200 миллионов долларов [17]. 

По данным Ятусевича А.И. (2012), впервые кокцидий (эймерий) у индеек обнаружил Smith F. 
(1895), затем о них сообщают Hydlay P. (1911), Zahnson (1923), Tyzzer (1927) [16].  

На территории СНГ эймерий в числе первых выявил Якимов В.Л. (1931) [15]. Позже его данные 
подтвердили Артемичев И.А. (1951), Сванбаев С.К. (1952) и др. [1, 10]. 

По данным ряда исследователей (Сванбаев С.К. (1952), Шхалахов М.И. (1973), Колабский Н.А., 
Пашкин П.И. (1974), Люпин П.В. (1994)), у индеек паразитирует от 2 до 8 видов эймерий [8, 9, 14].  

Нами произведен отбор птичьего помета в индейководческих хозяйствах и на частных подворь-
ях различных зоогеографических зон Республики Беларусь, который затем исследовали по методу 
Дарлинга. При анализе морфологических структур ооцист и экспериментальном заражении индюшат 
с учетом препатентного и патентного периодов удалось иденцифицировать шесть видов эймерий: 

Eimeria meleagridis (Tyzzez, 1927) – имеет удлиненно-овальную форму, микропиле отсутствует, 
имеет полярные гранулы. Споруляция длится около 20-24 ч. 

Eimeria meleagrimitis (Tyzzez, 1929) – ооциста имеет овальную форму, гладкую бесцветную обо-
лочку. Остаточное тело отсутствует. Споруляция длится около 30-48 ч. 
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Eimeria desperse (Tyzzez, 1927) – ооциста овальной формы. Микропиле и полярная гранула от-
сутсутвуют. Спорогония длится 36-72 ч. Препатентный период длится 96-129 ч. 

Eimeria adenoidеs (E. Mocre and J. Brown, 1956) – ооциста удлиненно-овальной формы. Имеют-
ся полярные гранулы. Микропиле отсутствует. Спорогония длится 24-36 ч. Препатентный период – 
106-140 ч. 

Eimeria gallapavoris (Hawkins, 1951) – ооциста удлиненно-овальной формы. Имеется полярная 
гранула. Микропиле отсутствует. Спорогония длится 24-32 ч. Препатентный период – 136-152 ч. 

Eimeria innocus (Mocre E. and Bromn J., 1952) – ооциста овальной формы. Микропиле и поляр-
ная гранула отсутствуют. Спорогония длится 48-56 ч. Препатентный период – 120-138 ч. 

Заключение. Анализ полученных результатов показал, что в хозяйствах промышленного типа 
единичные ооцисты эймерий выявляются у индюшат в 6–8-дневном возрасте, в последующем интен-
сивность инвазии нарастает и и уже с 2-месячного до 6-месячного возраста интенсивность инвазии 
увеличивается до 18–43 ооцист в поле зрения микроскопа. Максимальная экстенсивность инвазии 
(63%) была в 4-месячном возрасте при интенсивности 49–54 ооцисты в п.з.м. У взрослых индеек, как 
правило, отмечается эймерионосительство до1–5  ооцист в п.з.м. 

В частном секторе среди индюшат экстенсивность инвазии, как правило, невысокая и составля-
ет  в среднем 18% при интенсивности инвазии 8–12 ооцист в п.з.м. 

Несмотря на широкое распространение и разнообразную фауну возбудителей лечению и про-
филактике эймериозов в индейководстве должного внимания не уделяется, хотя с каждым годом на-
растают проблемы с сохранностью поголовья, особенно индюшат. 
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АССОЦИАТИВНЫЕ НЕМАТОДОЗЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ТЕЛЯТ  

И НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИХ ТЕРАПИИ  
 

Якубовский М.В., Щемелева Н.Ю., Василькова В.П. 
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск, Республика Беларусь 

 
В статье рассматривается распространение нематодозов желудочно-кишечного тракта телят. 

Представлены данные по региональному, сезонному распространению и степени поражения разных возрас-
тных групп телят. Предложены новые отечественные экологически чистые лекарственные препараты для 
терапии и профилактики нематодозов желудочно-кишечного тракта телят. Ключевые слова: телята, 
стронгилята желудочно-кишечного тракта, стронгилоиды, трихоцефалы, иммунитет, экологически чистые 
препараты. 
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