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лексе, способствует быстрому ис
чезновению симптомов гастроэн
терита, а также влияет на кор
рекцию гематологических и не
которых биохимических пока
зателей. Комбинированный метол 
проявил себя более эффективно. 
Проведенные исследования подт
верждают целесообразность но
вого подхода в лечении телят с 
данным заболеванием без приме
нения антибиотиков и его можно 
рекомендовать для детоксикации 
организма животных, больных 
гастроэнтеритом.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЙМЕРИИДОЗОВ СРЕДИ 
ХОРЬКОВ В ЗВЕРОХОЗЯЙСТВАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Впервые изучен видовой состав возбудителей эймериоза и изо- 
спороза, а также возрастная и сезонная динамика эймериидозов у  
хорьков-фуро различного возраста и пола в зверохозяйствах Рес
публики Беларусь.
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В зверохозяйствах нашей рес
публики, наряду с разведением 
норок, песцов, серебристо-черных 
лисиц, выращивают и хорьков. В 
неволе разводят белого хорька — 
альбиноса {Putorius furo — фуро, 
африканский хорек, фретка) и 
помесей от скрещивания его с ди
кими типами. С черными хорь
ками диких типов (Putorius puto
rius L )  фуро спариваются свобод
но, в результате чего родятся гиб
риды, названные тхорефретками 
[6] или тхорэофретками [5].

Неприхотливость к кормам, 
условиям содержания, высокая 
плодовитость, полигамность, не
злобный характер делают хорьков 
перспективным видом для произ
водства шкурковой продукции [1].

В условиях клеточного содер
жания хорьки чаще заражаются 
эймериями и изоспорами [3].

По данным литературы, у 
хорька-ф уро  (P utorius fu ro )

описано 4 вида эймериид: Eimeria 
furonis [8], E.vison [10], E.ictidea 
[9], Isospora laidlawi [8], у степного 
хорька (Mustela eversmanni) — три 
вида: Isospora putorii [13, 7], I.eve- 
rsmanni [4] и I.pavlovskyi [4].

Изучение возбудителей эйме- 
риозов и изоспоро зов имеет важ
ное значение, так как различные 
их виды имеют неодинаковую па
тогенность, иммуногенные свой
ства и чувствительность к лечеб
ным препаратам.

В связи с тем, что эймериидо- 
зы хорьков в Беларуси не изуче
ны, были проведены копроскопи- 
ческие исследования с целью оп
ределения видового состава, изу
чения распространения, сезонной 
и возрастной динамики эймери
оза и изоспоро за.

Работу проводили в трех хо
зяйствах Республики Беларусь: 
колхозе “ 17 Сентября” Барано
вичского района Брестской облас

ти, колхозе “Красный Новоселец” 
Борисовского района Минской 
области и ЗАО “Возрождение” 
Витебского района.

Объектом исследования явля
лись хорьки-фуро двух типов — 
перламутровые и золотистые, раз
личного пола и возраста.

Материалом исследования слу
жили фекалии, взятые индивиду
ально у зверьков с нарушением 
функций пищеварения, и внут
ренние органы от павших хорь
ков.

Копроскопические исследова
ния проводили стандартизировано 
по методу Дарлинга. Интенсив
ность аймериидозной инвазии 
(ИЭИ) определяли в поле зрения 
микроскопа МБИ-1 с бинокуляр
ной насадкой АУ-9 при увеличе
нии 10 х 10. При описании видо
вого состава обнаруженных ооцисг 
эймериид обращали внимание на 
следующие морфологические и
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биологические признаки простей
ших: форму и размер ооцист (с 
помощью окулярного винтового 
микрометра АМ9-2), индекс фор
мы (отношение длины к ширине), 
окраску, наличие микропиле, по
лярной гранулы, их форму и раз
меры, количество, величину спор, 
спорозоитов и особенности их 
строения, продолжительность спо
рогонии и локализацию в орга
низме (главным образом в ки
шечнике).

У павших хорьков исследова
ли кишечник на всем его протя
жении через каждые 10 см. При 
этом готовили нативные мазки из 
соскобов со слизистой оболочки 
и микроскопировали под малым 
(10 х 10) и средними (10 х 20 и 
10 х 40) увеличениями микроскопа.

Полученные результаты срав
нивали с данными, имеющимися 
в литературе [4, 8, 10, 11, 12].

При обследовании 546-и 
хорьков у 136 из них (24,91%) 
выявлены паразитические про
стейшие двух родов: Eimeria с 
видами — E.furonis (Ноаге, 1927), 
E.vison (Kingscote, 1934) и Isospo- 
га с видами — I.laidlawi (Ноаге, 
1927), I.eversmanni (Сванбаев, 1956).

E.furonis (Ноаге, 1927) уста
новлен у 2 (0,37% от обследован
ных) хорьков. Ооцисты сфери
ческой или овальной формы, свет
ло-серого цвета, величиной 7,88- 
9,75 мкм в диаметре; коротко
овальной — 9,0-10,5 х 8,25-8,63 
мкм (в среднем 9,75 х 8,44). Ин
декс формы — 1,16. Оболочка 
двухконтурная. Микропиле и по
лярная гранула отсутствуют. Заро
дышевая масса сконцентрирована 
в шар. Спорогония длится 96- 
144 ч. В ооцисгах формируется по 
4 споры овальной формы, разме
ром 5,2 х 3,9 мкм. В спорах со
держится по 2 спорозоита и ос
таточное тельце. Является слабо
патогенным видом.

E.vison (Kingscote, 1934) обна
ружен у 12 (2,2% от обследо
ванных) хорьков. Ооцисты эл
липсовидной формы, светло-се
рого цвета, величиной 15,45-27,72 
х 10,88-18,48 мкм (в среднем

21,59 х 14,68). Индекс формы — 
1,47. Оболочка двухслойная. Мик
ропиле отсутствует. Зародышевая 
масса шаровидной формы. На од
ном из полюсов имеется полярная 
гранула. Продолжительность спо
рогонии 60-72 ч. Спороцисты 
овальные, размером 8,6 х 5,2 мкм, 
каждая из которых со-держит по 
2 спорозоита размером 5,2 х 2,6 
мкм. Остаточное тело отмечено в 
спорах. Локализуется в 12-перст
ной, тощей и подвздошной киш
ках. Является высокопатогенным 
видом.

I.laidlawi (Ноаге, 1927) за
регистрирован у 100 (18,32% от 
обследованных) зверьков. Экзо
генные стадии овальной или яйце
образной формы, светло-серого 
цвета с зеленоватым оттенком. 
Размер ооцист 28,5-33,15 х 24,0-
5.5 мкм (в среднем 30,83 х 24,75). 
Индекс формы — 1,25. Оболочка 
двухслойная. Микропиле и поляр
ная гранула отсутствуют. Зароды
шевая масса шаровидная. Споро
гония длится 48-60 ч. В ооцисгах 
образуются по 2 овальные споры, 
величиной 14,2 х 13,5 мкм, каж
дая из которых содержит по 4 ба
нановидных спорозоита. В спорах 
отмечено остаточное тело. Лока
лизуется на всем протяжении тон
кого отдела кишечника. Является 
высокопатогенным видом для 
щенков 1,5-3-месячного возраста.

I.eversmanni (Сванбаев, 1956) 
обнаружен у 4 (0,73% от обследо
ванных) хорьков. Ооцисты сфе
рической формы, размером от
16.5 до 17,25 мкм в диаметре и

короткоовальной — 17,25-21,75 х 
15,0-19,3 (в среднем 19,5 х 17,07). 
Оболочка бесцветная, двухслой
ная. Микропиле и полярная гра
нула отсутствуют. Зародышевая 
масса полностью заполняет не- 
спорулированные ооцисты. Спо
рогония длится в среднем 60 ч. 
Зрелые ооцисты содержат по 2 
яйцевидные споры, размером 
10,8 х 7,7 мкм. Остаточное тело 
отмечено в ооцисгах. Локализует
ся в тонком кишечнике. Является 
слабопатогенным видом (рис.1).

Проведенные исследования 
показывают, что зараженность 
хорьков одним из 4-х видов 
эймерий и изоспор, зарегистриро
ванных нами в трех зверохозяй- 
ствах Беларуси, составляет 86,76%. 
Наиболее распространенным из 
них является I.laidlawi, на долю 
которого приходится 73,53 зара
женных зверьков. Затем E.vison — 
8,82%, далее I.eversmanni — 2,94% 
и самый редкий вид — E.furo
nis — 1,47%. Причем I.laidlawi об
наружен у хорьков различного 
возраста, тогда как остальные вы
явленные виды — у молодняка 1- 
5-месячного возраста (табл.1).

Смешанная инвазия наблю
дается у 13,24% зараженных жи
вотных. При этом отмечено со
четанное паразитирование только 
двух видов простейших: (Llaidlawi 
+  I.eversmanni), на долю которых 
приходится 7,36%, и (I.laidlawi + 
E.furonis) — 5,88% инвазирован
ных хорьков. У самцов смешанная 
инвазия не установлена, тогда как 
у взрослых самок и молодняка те-

I. Evers manni

Рис.1. Вцдовой состав эймерицц у хорышв
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1. Фауна эймериид у хорьков различного возраста

Возраст
(мес.)

Количе
ство

обследо
ванных
(гол.)

Количе
ство за

раженных 
(гол.)

ЭЭИ (%) ИЭИ
(ооцист)

Виды эймериид

и £v. и . Lev. I.l+l.ev.

1-2 (VI-VI1) 78 50 64,1 10,2*2.6 — 8/17*4,8 38/10,6*2,6 — — 4/3* 0,4

2-3 (VIII) 66 60 90,9 18,1±3,7 — — 48/7,4*1,9 — 8/12*2,8 4/35*6,4

3-4 (IX) 100 10 10,0 12,0* 1,4 2/3-4 2/30-38 2/6-8 4/3,5 ±1,4 — —

4-5 (X) 132 10 7,58 2,3±0,6 — 2/2-3 8/2,3* 0,6 — — —

5-7 (XI-X1I) 21 0 — — — — — — — —

11-12 (IV-V) 53 0 — — — — — ' — — —
12-14 

(VI -VII) 74 2 2.7 2,1*0,4 — — 2/2-3 — — —

14-15
(V1II-X) 22 4 18,2 1,5 ±0,3 — — 2/1-2 — — 2/2*0,3

Итого 546 136 24,9 7,7 ±1,5 2 12 100 4 8 10

О т заражен- 

ных/от об

следованных

— — 100/24,91 — 1,47/0,37 8,82/2,2 73,53/18,31 2,94/0,73 5,88/1,47 7,36/1,83

Примечание. В числителе — экстенсивность эймериидозной инвазии (%).
в знаменателе — интенсивность эймериидозной инвазии (ооцист в п.з.м.).

кушепо года рождения смешанная 
инвазия составляет соответственно 
1,47 и 11,77%.

Из всего количества обследо
ванных нами хорьков зараженны
ми оказались 136 (24,91%), из ко
торых на моноинвазию прихо
дится 118 (86,76%), на сочетан
ную инвазию  — 18 (13,24%) 
инвазированных зверьков.

Большую роль в распростра
нении эймерий и изоспор во вре
мени и пространстве, при осущес
твлении их жизненного цикла, 
играют возрастные и сезонные (по 
времени года) факторы. Выяв
ление закономерностей сезоннос
ти и периодичности эпизоотичес
кого процесса представляет собой 
одну из важнейших его качест
венных характеристик и является 
составной частью системы прог
нозирования паразитологической 
ситуации [2]. Несмотря на прак
тический интерес, этот вопрос до 
сих пор остается малоизученным, 
особенно в условиях РБ.

Результаты наших исследо
ваний показали, что динамика 
эймериоза и изоспоро за тесно

связана с возрастом, полом хорь
ков и сезоном года, о чем свиде
тельствуют нижеследующие пока
затели. Так, летом общая заражен
ность зверьков была на уровне 
42,96%. У молодняка она соста
вила 76,39%. При этом ооцисты 
выявлены у 64,1% 1-2-месячных 
щенков, у 90,91% 2-3-месячных 
и у 10,0% 3-4-месячных зверь
ков. У взрослых животных, стар
ше гада, обследованных летом, сред
няя экстенсивность эймериидоз
ной инвазии (ЭЭИ) составила 
6,25%. Причем у самок заражен
ность была на уровне 7,14%, у 
самцов — 5%. Осенью средняя 
инвазированность молодняка со
ставила 7,91%. Весной у взрослых 
хорьков ооцист не выявлено 
(табл.2).

Выделение ооцист эймериид 
отмечено у зверьков с 1-месячно
го возраста и в течение первого 
года жизни находилось на доволь
но высоком уровне (в среднем 
32,74%).

Интенсивность инвазии зна
чительно варьирует (от 1 до 35 
ооцист в п.з.м.) и напрямую за

висит от ЭЭИ. Максимальная 
ИЭИ зарегистрирована у щенков 
2-3-месячного возраста (18,1 ±3,7), 
минимальная — у взрослых хорь
ков старше 14-и месяцев (1,5±0,3) 
(рис.2).

Заключение. Анализируя по
лученные результаты, следует от
метить, что:

1. В Республике Беларусь у 
хорьков (фуро, фретка, тхор- 
зофретка), разводимых в неволе, 
установлено 4 вида эймериид: 
E.vison, E.fiironis, I.laidlawi и I.ever- 
smanni. Самый распространенный 
— I.laidlawi, обнаруженный у 
73,53% зараженных зверьков раз
личного возраста и пола.

2. Одиночная инвазия отме
чена у 86,76% хорьков из числа 
инвазированных. У 13,24% жи
вотных наблюдается сочетанное 
паразитирование двух видов эйме
риид — (I.laidlawi +  I.eveismanni), 
на долю которых приходится 
7,36%, и (I.laidlawi + E.fiironis) — 
5,88% зараженных хорьков.

3. Максимальная экстенсив
ность эймериидозной инвазии 
установлена в летний период
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2. Сезонная динамика эймериозно-изоспорозиой инвазии у хорьков различного пола и возраста

Сезон года Возрастная
группа Пол Количество

обследованных
Количество
зараженных Всего Итого

Весна Взрослые 
(11-12 мес.)

Самки 32 0
53/0 53/0/0%

Самцы 21 0
Лето Взрослые 

(13-15 мес.)
Самки 56 4

96/6/6,25%
270/126/42,96%Самцы 40 2

Молодняк 
(1-3 мес.) Самки+Самцы 144 ПО 144/110/76,39%

Осень Молодняк 
(4-6 мес.) Самки + Самцы 253 20 253/20 253/20/7,91%

Зима — — — — — —
Итого 1-15 мес. 41- 546 136 546/136 546/136/24,91%
Примечание. В числителе — количество обследованных/зараженных животных.

в знаменателе — процент зараженных животных.

Рис.2. Динамика экстенсивности и интенсивности 
эймериидозной инвазии у хорьков

(42,96%) и, в частности, у щенков 
2-3-месячного возраста (90,91%).

Предложения. В связи с высо
кой зараж енностью  хорьков 
эймериями и иэоспорами в летне
осенний период необходимо раз
работать план лечебно-профилак
тических мероприятий д ля борьбы 
с эймериидозами.
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