
Ученые записки ВВИ. - Минск, 1970. - Т. 22.

a0a.neHOM B IIBpBbI8 14 nnefi nocne nepeB0£La HBIIUIHT Ha
HHIIOJIbH08 conepmanne O6BCH€1lPlB38T 6oJ1ee Bblcoxym
COXPHHHEMOCTB ub1n.nm" (IIEIJIO TOJIbK0 0,17%).

3. Cpegmecywoqnblfi npmaec OILHOFO ublrmenxa B OI1bIT-
aux rpynnax 6w! H8 l,6—l,7 e 6OJ'IbHl(-3, qem B KOHTp0.Tlb-
Hon.

llECTOII,bI, HEM/\TOII,bl, CKPEBHH H
HAPABHTHHECKHE PAKOOBPASHME PbIB

3AflAll,HOP| ILBI/lHbl

C. JI. KAHEHKAH

I—IacTos1u1ee c006u1em1e —— aro nocnennnfi paailen 14c-
cnenosanna H8p2l3l/ITO(I)8yHbI pbI6 3ana11H0f1 llsmn.->1 (Ka-
JIELLKEIH, 1968, 1969).

3a nep1»I0,u, c 1962 no 1965 r. B paflone BHT€6CKa I-IBMI/l
BCKpbITO 300 pbI6, npnnaglnemamnx K 15 BI/IILHM.

Y HCCJIBILOBHHHBIX pbI6 06Hapy>KeH0 5 Bl/I,U,OB uecron
('Ta6.rI. 1). Cpelm HHX. Tonbko Caryophyllaeides fennica

,H_OBO.J"Ibl-IO Lunpoxo pacnpocrpaneu 14 38p6I‘PICTpI/IpOB2lH y
6 BHILOB pbI6. OCO6EHI-IO qacro STOT napaam" Bcrpeqancfl
y ass! u enbua. I/Imenclannocrb aapamenna pbI6 BCGMI/I BH-
JIHMI/I 11ec"r-011 6bIJl21 oqenb HI/I3KOfl (GILHHWIHBIE aKae1vm-
Jlflpbl).

Ta5./zmga I
|l€C'l'0J.1bl pbl6 Sanamaofi llauuu

Flpouerrr aapamenun
I

1/IHTEHCHBHOCTI: 3 8pfl)'K€HI19I

Hasnarme napaanra Xossmn ‘ mm" MaKcH_
Manhflafl Manhnag CPBJIHQH

Caryophyllaeus laticeps Jleur, - _ -

C!O'—'|-F?-

C10?-fl»-F'~$CJ'l

~§¢OCDU1U'lU'lU1

I-il-II—I|_oI-I J-nIn—lU"lo')n—~I-1 |--0|-vl\DQJ|-Ir—\

CO

Caryophyllaeides fennica \ Yrmesz
a » flab \
as » Fonaanb
» >> Eneu
» » Uecxapb ‘
» r F0.neu, ‘N

Triaerzophorus nodulosus I-Iannm
D 3 I_I_[y}(a

Proteocephalus sagitfus Foneu
Proleocephalus torulosus llnorsa

IOOJ
§%5@CJ'l iIiBIIiI_l_Ill I-O'>>#'~lI— '-'UJNH\Dr— .U1

3 Saxas H64 3'3;

зоаленом в первые 14 дней после перевода ЦЬІПЛЯТ на
напольное содержание обеспечивает более высокую
сохраняемость цыплят (пало только 0,170/0).

3. Среднесуточный привес одного цыпленка в опыт-
ных группах был на 1,6-1,7 г больше, чем в контроль-
нои.

ЦЕСТОДЬІ, НЕМАТОДЫ, СКРЕБНИ И
ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ РАКООБРАЗНЫЕ РЬІБ

ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ

С. Л. КАЛЕЦКАЯ

Настоящее сообщение - это последний раздел ис-
следования паразитофауны рыб Западной Двины (Ка~
лецкая, 1968, 1969).

За период с 1962 по 1965 г. в районе Витебска нами
вскрыто 300 рыб, принадлежащих к 15 видам.

У исследованных рыб обнаружено 5 видов цестод
(табл. 1). Среди них. только Сагуор/туііаеіаїеє їеппіса
довольно широко распространен и зарегистрирован у
6 видов рыб. Особенно часто этот паразит встречался
у язя и ельца. Интенсивность заражения рыб всеми ви-
дами цест-од была очень низкой (единичные экземп-
ляры).

Таблица 1
Цестоды рыб Западной Двины

Процент заражения
І

ИНТЄНСНВНОСТЬ З Зр2ЖЄНІ1Я

Название парааита Хозяин ` мин" максн_
мальная мальная Средняя

Сагуорйуііаеиз Іаіісерз Лещ - -_ '

САЭІ-'І-Р-

С/ОСП»-ІЬФСП

~ЪС0СдСЛ01СТІСЛ

І-ФІ-Іп_-|±вп-І 1-пн-ІСГІО5:-І-1 Ь-он-п[\ЭСД›-гг-1

00

СагуорІ1уІІаеісіез [егтіса \ Уклея
а э Язь \
э » Голавль
» ›› Елец
» » Пескарь 1
» г Голец Д

Тгіаепоріюгиз поеіиіозиз І-Іалим
І› Э Щука

Ргоіеосерішіиз вадіііиз Голец
Ргоіеосерішіиз іогиіовиз Плотва

І\ЭСд
ЁФЄСЛ їІїБІІіІ_1_-1 І-*О'>›д*~І›- '-'О3!ОІ\Э›- .СП
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Benuocn» cpaynbl uec1"o11 14 CJI&63H HI-lT6HCHBHOCTb sa-
pameuua mvm pb16 06"bHCHfllOTCH 0CO6€'.HHOCTflMH rm1po-
Jlornqecxoro pemnma perm. Banannasz llnuua B cpemiem
Teqennu mweer Bbrcoxne 6epera, 6b1c'rpoe Teqenne, xaMeHu-
crblfi rpym. FIpn6pe>1<Haa PI Bo,u,Has1 p3CTHT€:JIbHOCTb pas-
BHT3 c.11a60 ()KyKoB, 1965; Hxymxo, 1967). Bce 3T0 co-
s11ae"r H&6.TIaI‘OIIpHHTHbI6 ycnosnn IUIH Maccolaoro pEl3MHO-
menus BGCJIOHOFHX paqxos — npomemyroqnbzx xoaaea
MHOPHX uecT0,r1.

1'10 IL3HHb1M C. C. IlIy.IIbMaHfl (1949), Playqasmero na-
paswroqnayny [31:16 Hmxnero Teqemm 14 YCTBH 3ana1m01‘»’r
,[[BI/lHbI, Bunosofi c0c'raB uecT0,u; B BTOM paiione 60.nee pas-
H006p33€I-I. B p83yJIbTaT€ n0cTp01?1Kl~1 Kerylvlcxofi FSC B
HIDKHEM Teqemm O6p213OB8JIOCb Kerymcxoe BO£[OXpaHPlJIH-
Lue, rmlponornqecxne ycnosun xoroporo peaxo 0TJIPI'-IElIOT-
ca OT yc.n0B1»u?'| pycna perm. Y OILHOI/IM€HHblX BPIJIOB pbl6
LLIy.ru>Man 3fip€FHCTpHpOB3JI 12 BH,I1OB uecron. 9KcTeHc14B-
I-IOCTb 14 HHTEHCI/lBHOCTb aapamenua mvm p1>16 T3K)K€ 6bIJI3
snaqnrenbno Bblme.

Caenyer OTMGTI/1Tb, rrro y XI/Il_IJ,HbIX pbI6 Mb! ne 06Hapy-
munn nnepouepxonnos Jlemeua mupoxoro. B nmxnem Te-
qemm perm, KHK yxaausaer Hlynbman, arofr napasm TflK)K€
Bc"rpeqa.nca Kpaiime PEJIKO.

HeMa'r0,u,b1 B Hau1eM nccnenoaannn npe11c'raBJ1eHb1 8 Bu-
,u,aMn. ("ra6.n. 2), 143 HI/IX mnpoxoe pacnpocrrpauemae HMEIOT
TOJIbK0 naa: Rhabdochona denudata, Tunmman peoqmnlr
Han cpopma (IllTe1l’u~1, 1959), PI Raphidascaris acus. I'I0c.ne,n.-
xmfi mvxeer 01{BHb mupoxnfi Kpyr I‘IpOMe}KyTO1IHbIX xoanea
(Kocnnosa 14 Moarosofi, 1965). __

Sxcrencnsnocwb 14 HHTBHCI/IBHOCTb aapamenua pbl6 I-IGMa-
1"0,z1a1vm, I'IpOM6}KyT0'-II-IbIMH xoanesamu KOT0pbIX SIBJIHIOTCH
BCCJIOHOFHE paqxu, 6bI.TIH nnsxne.

BBCBMH 6e/lea 'raK>Ke B1»u10B0171 c0c'raB cKpe6Hei'1. Llan-
Hafl rpynna Hacqmblsaer Bcero 3 BPIIIEII Neoechinorhynchus
rutili(y BJIBLLEI 14 yxneu), Acanthocephalus lucii (y oxynn) 14
A. cmguillae (y ro.naBJm). Bce BPI,II,bI cKpe6He1?1 o6Hapy>Ku-
B831/ICI: B emmuqnbrx axaemmmpax.

Hapa:-mmqecxne paxoofipasnme TE1K}KE He I/IMEEOT LLIHp0-
KOFO pacnpocrpaneuusi B CBH3H c o'rcy"rcTBueM 6.nar0npmrr-
aux ycnosnfi mm Maccosoro paamnomenua nx CB060ILHO}KH-
Bymnx nnqnnoqnblx crannfi ('ra6.rr. 3). I/Icxnloqurenbno pen-
K0 Bc'rpeqa.nca paqox Ergasilus sieboldi — Tnnmman
peocpoéuaa cpopma. B mnxnem Teqemm 3anam40ii Jlsnnbl,
34

Бедность фауны цестод и слабая интенсивность за-
ражения ими рыб объясняются особенностями гидро-
логического режима реки. Западная Двина в среднем
течении имеет высокие берега, быстрое течение, камени-
стый грунт. Прибрежная и водная растительность раз-
вита слабо (Жуков, 1965; Якушко, 1967). Все это со-
здает неблагоприятные условия для массового размно-
жения веслоногих рачков - промежуточных хозяев
многих цестод.

По данным С. С. Шульмана (1949), изучавшего па-
разитофауну рыб нижнего течения и устья Западной
Двины, видовой состав цестод в этом районе более раз-
нообразен. В результате постройки Кегумской ГЭС в
нижнем течении образовалось Кегумское водохранили-
ще, гидрологические условия которого резко отличают-
ся от условий русла реки. У одноименных видов рыб
Шульман зарегистрировал 12 видов цестод. Экстенсив-
ность и интенсивность заражения ими рыб также была
значительно выше.

Следует отметить, что у хищных рыб мы не обнару-
жили плероцеркоидов лентеца широкого. В нижнем те-
чении реки, как указывает Шульман, этот паразит также
встречался крайне редко.

Нематоды в нашем исследовании представлены 8 ви-
дами. (табл. 2), из них широкое распространение имеют
только два: І?/шдаїосіюпа сіепшіаіа, типичная реофиль-
ная форма (Штейн, 1959), И Карітіаїазсагів асиз. Послед-
ний имеет очень широкий круг промежуточных хозяев
(Косинова и Мозговой, 1965). __

Экстенсивиость и интенсивность заражения рыб нема-
тодами, промежуточными хозяевами которых являются
веслоногие рачки, были низкие.

Весьма беден также видовой состав скребней. Дан-
ная группа насчитывает всего 3 вида: А/еоесітіпогіъупсйиз
гиііІі(у ельца и уклеи), Асагтїітосерішіиз Іисіі (у окуня) и
А. стдыіііае (у голавля). Все виды скребней обнаружи-
вались в единичных экземплярах.

Паразитические ракообразные также не имеют широ-
кого распространения в связи с отсутствием благоприят-
ных условий для массового размножения их свободножи-
вущих личиночных стадий (табл. З). Исключительно ред-
ко встречался рачок Егдазііиз зіедоісіі - типичная
реофобная форма. В нижнем течении Западной Двины,
34
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Heuarollu pu6 Sanamloi Jlniml-I
Tad/mqa 2

Haaailune napasura Xoaaun
1'1poqeur 3apaxceml

Hnrencunuocn aapameu an

uu1m- \ uaxcn-
Mflflhflflfl ‘N uanhnan °P°ll*""'

Raphidascaris acus
I D

R. acus (lama)
I I

I D

Rhabdachona denudata
D D
I 8
I ' 9
1 3

Ichthyobronema gnedini
Camallanus lacustris
Cucullanus dogielli
C. lruttae
Capillaria brevlkpicula

I I
Hepalicola petruschewskii

D D

[Ilyxa
Hamm
Fycrepa
Yxnen
l1no'raa
Eneu
Fona am,
FOJIHBJIB
Hnoraa
Eneu
Ylmen
Foneu
Hamlm
l.U,yxa
l‘o.naa.nb
Hanan
Fonaanb
Cblprb
Foneu
Lllnnonxa
Tlecxapb

13,3
50,5

l'OOO>O'z-l--(OCbt\D'-JO>--

O50’!-,}t~:>U1NED

5,5
2

22

3,5

l

I-||-n|-n—||-A|-|—I|—nn-u-n[\j|—n|-¢|_-

‘ 1
21 5

1 1

|—n|-0r-A|h

O'lCDU'lO---—'~lO>mtO<.OO'>O\'lt\70'lO'>--u-mtb

Hapaamuuecxue paxoofipaanue pu6 Sanannoli Ilnnnu

Cll\9l\D5'—I-'C7ll'aJU1l—~n§l\'JrFI>lOl\DC9MI-I-U'll~D

Ta6/mqa 8

Haananue napaan-ra Xosaun 1 :
Hpoem‘ aapaaxemm

Hm-encmanoc1'n aapaxcen ua

MH'HH' MflKCH-
uanbnaa ;; uannuan “=P°11"'"'

Ergasilus sieboldi
I I

E. briani

Yxnen
Illyxa
H35

Lernaea esocina \ Ulyxa
Lamproglena pulchella l‘o.nan.m=

5,5
20
10
20
22

Argulus coregoni Cuprb -
IlQ)|—t-In-0 n-n

-I—nh|—~,hn- I-IQJOJD-IlQQn—n

rF\U'l

no nannuu Illynbmana, :-rror pav-[ox ouenb Mnorolmcneu
n l10p3)l{él6T 20 Bl/IJIOB pu6.

Ha l{O}K€ 14 x<a6pax ll smloa pb!6 uaimeflu rnoxunuu
(OT 9 no 200 axsemumpos). Bucoxaa SKCTGHCHBHOCTB u nu-
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Ненатодн рыб Западной Двннн
Таблица 2

Название параэнта Хозяин
Процент заражени

Интенсивность варажен ня

мини- 1 макси-
мальная `, мальная средняя

Карйісіазсагіз асиз
І І

К. асиз (Іагш)
І І

І В

Кішдєіасішпа еіепшіаіа
Э Э
І Я
І ' э
1 1

Істпуодгопета гпесііпі
Сатаііапиз Іасизігіз
Сисиііапиз сіодіеііі
С. Ігиііав
Сарііідіід Ьгешічрісиіа

І І
Нераіісоіа реітзсіъешє/гіі

Э Э

Щука
Налим
Густера
Уклея
Плотва
Елец
Гола вль
Голавль
Плотва
Елец
Уклея
Голец
Налим
Щука
Голавль
Налнм
Голавль
Сырть
Голец
Щиповка
Пескарь

13,3
50,5

І'°оїа'3`-1""(.оїї"'ь'|а'3г-1

ФЁФЙЅЬЭФ1`1ї

5,5
2

22

3,5

1

п-по-пп-›-он-А:-1_›|-пп-ин-п[`Эг-нд-ь.-.

` 1
21 5

1 1

п-пмы›-4дь

ШФШФЫ-ЧФФЮФФОЧЮШФ-ыыы

Паразитические ракообразные рыб Западной Двины

СдІ\9[\ЭБ*-І-'СПЁдСІ1›-›ЬІСФ›РІ›ІФІ\ЭСЮЮІ-І-СЛЬЭ

Таблица 8

Название паразнта Хозяин 1 :
Проент заражения

Интенс нвность заражен ня

МИНИ- МЯКСИ-
мальная ;; мальная *средндд

Егдазііив зіеіэойіі
І І

Е. Ьгіалі

Уклея
Щука
Язь

Ьеггшеа еэосіпа у Щука
Ьатргодіегш риІсІ1е!Іа Голавль

5,5
20
10
20
22

Агдиіив согедопі Сырть _-
П-1°)І_і-до-1 на

-І-иЬ:-.Ьг- І-ІСДОЭЬ-І[0з-в

ЁНСЛ

по данным Шульмана, этот рачок очень многочислен
и поражает 20 видов рыб.

На коже и жабрах ІІ видов рыб найдены глохидии
(От 9 до 200 экземпляров). Высокая экстенсивность и ин-
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¥e‘Hc1/1BH6cTb sapamennfl pB16 rnoxnnnnmn 06"BBc1me'rcB um-
poxmvl pacnp0cTpaHeHneM B 3ana,ILH01‘/’1 lI,BPIHe n.nacTnB1{a"r0-
x<a6epBB1x MOJIJIIOCKOB. _

. '3nHaooToJ10rnqecK0e c0cT0BB14e pB16 3ana1LHOfi LIBHBBI B
u;eJ10M 6.na1"0n0.nyqH0. 3a6OJI8B&Hl/I131 H PI/I6€JII/1 He 6bI.HO.

O ILPIAJ1 EKTI/NECK!/IX SAKOHOMEPHOCTEIX
B BO3Hl’lKHOBEHl/ll/l H TEWEHHH 9l'lH3OOTl’lI/I

B. (I). HETPOB

(C006n1eHne 1)

N1Ei[1KCPI3M-JI€HPIHH3M yqm Bce HBJIEHI/IH, npoueccbl, co-
6bIT1/[H pac:cMa.TpHBaTB <5 npnmenenuem MEIPKCHCTCKOPO nua-
JIGKTHHGCKOTO MGTOILZI. 3ToT e,zu»1HcTBeBBo Bayqnblfi, npa-
B1/mBHBn'i1 Mer-011 nsyqennn Hpl/IPOIUJI 1/I O6IlI.eC'l‘B3 oxaaanca
caMB1M IIJ'IO11OTBOpHbIM I/I B Gnonornqecxofi Hayxe. _

MHOFHE 0TKpbITI/IH Bayxn 6bI.TIH pe3ynBTaT0M CO3HaT€JIb—
H0 mm cwnxnfino npmvlenenuoro l1PI2l.TI€KTPI1IBCK0F0 MBTOIIEI.
MapKcncTcKm'J1 cpn.n0c0cpcK1»11?'1 MaTepna.rmaM c'ra.rr pyKOB0-
Jlsuuefi mzeefi 'c0BeTcKnx yqem.-.1x, a MGTOIL Il_Pl€i.H€KTHlI6CKOl‘0
MflT€pH2lJIPI3MEl — Bpxnm (paKe.noM, 0cBema101unM nym
Bayqnblx nablcxaunfi. PyKOBOlICTByHCb HM, COBETCKEIH Hayxa
no psuly 0Tpac.nefi BbIL[J.Ha Ba nepB0e Mec"r0 B Mnpe. Bce
nayqnble IEPICILHIIJII/IHbI Bewepnnapnofi cneuuanbnocm TElK}Ke
[J£13BPIB&IOTCH Ba 6a3e Marepuanncrnqecxoro nonnmamm
cymnocm BB.neBm'51 14 np0uecc0B B COOTBGTCTBPIH c npuBuu-
naml Mapxcucrcxofi lmanexrnxn.

3nn300T0.n0rnB — 011Ba 1/13 npoqmmlnpyromnx Be'repnHap-
HBIX )1!/ICILI/ll‘l.TII/IH, nsyqaxomaa saxonomepnocm BO3Hl4KHOBE-
HHH I/I PHBBPITHH 1/Iuqnexunonnblx 60.1Ie3Hef»'1 >KnB0T1~1BIx c
1L€JIbIO [)Ei3p216OTKI/I Meponpnmnfi no PIX Jll/IKBHLLEIILI/II/1 I/I upo-
(I)HJI3KTI/IKE.

Snnsooronornsi s=1BJ1BeTcs=1 o11B01‘»'1 143 MoJ1op;B1x nporpec-.
cnpylouu/Ix BeTepm1apBB1x J1]/lCll,Pll'I.TIl/IH, Tecno cBB3aHHB1x c
np0n3B0£LcTB0M. Ee }KPI3H6HHOCTb, HOJII-I08 c0oTBe'rc"rBne ee
nonomeunfi c 3ElIIpOCElMPI npamnqecxoro }KI/lBOTHOB0,£[CTB9.
I/lJ'l.TIfOCTpI/IpyEOTC$I ncropmlecxumn npumepamn ycnemnoro
I/ICKOPEHGHI/I51 psma annsoormlecxnx 3a60neBaHm71 CEJIbCKO-
x0aBficTBeBBB1x }KI/IB-OTHBIXI qymbl H IIOBEl.HbHO1‘0 BOCl'I8uJlE-
BBB JIEFKHX Kpynnoro poraroro cKoTa, cana J10LuazLeu H
npyrnx 6o.ne'sBe1?'I, npnnocnsmnx orp_o1vmBn}'r axonomnqecxnfr
36

Ёенсивность заражения рыб глохидиями объясняется ши-
роким распространением в Западной Двине пластинчато-
жаберных моллюсков. _

. 'Эпизоотологическое состояние рыб Западной Двины в
целом благополучно. Заболеваний и гибели не было.

О ДИАЛЕКТИЧЕСК1/ІХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ И ТЕЧЕНИИ ЭПИЗООТИИ

В. Ф. ПЕТРОВ

(Сообщение 1)

Марксизм-ленинизм учит все явления, процессы, со-
бытия рассматривать с применением марксистского диа-
лектического метода. Этот единственно научный, пра-
вильный метод изучения природы и общества оказался
самым плодотворным и в биологической науке. _

Многие открытия науки были результатом сознатель-
но или стихийно примененного диалектического метода.
Марксистский философский материализм стал руково-
дящей идеей советских ученых, а метод диалектического
материализма _ ярким факелом, освещающим пути
научных изысканий. Руководствуясь им, советская наука
по ряду отраслей вышла на первое место в мире. Все
научные дисциплины ветеринарной специальности также
развиваются на базе материалистического понимания
сущности явлений и процессов в соответствии с принци-
пами марксистской диалектики.

Эпизоотология - одна из профилирующих ветеринар-
ных дисциплин, изучающая закономерности возникнове-
ния и развития инфекционных болезней животных с
целью разработки мероприятий по их ликвидации и про-
филактике.

Эпизоотология является одной из молодых прогрес-
сирующих ветеринарных дисциплин, тесно связанных с
производством. Ее жизненность, полное соответствие ее
положений с запросами практического животноводства
иллюстрируются историческими примерами успешного
искоренения ряда эпизоотических заболеваний сельско-
хозяйственных животных: чумы и повального воспацле-
ния легких крупного рогатого скота, сапа лошадей и
других болезней, приносивших огромный экономический
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