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смешанных гельминтозов пищеварительного канала наиболее распространенными являлись диинвазии, особен
но осенью (74,12%). В летние месяцы диинвазии занимали лишь 33,86% в структуре остальных инвазий. Наибо
лее распространенными разновидностями диинвазий при этом являлись: стронгилятоз + стронгилоидоз (ЭИ со
ставила 69% осенью), стронгилятоз + трихоцефалёз (ЭИ 11,81% летом), стронгилятоз + капилляриоз (ЭИ 12,60% 
летом) и стронгилоидоз + скрябинематоз (ЭИ 17,59% весной). Наименее распространенной разновидностью 
смешанных гельминтозов пищеварительного канала являлись четырехкомпонентные ассоциации, достигшие 
пика своего распространения зимой (ЭИ составила 9,68%) и вовсе не обнаруженные летом. На протяжении почти 
всего года миксинвазии доминируют в общем числе гельминтозных инвазий пищеварительного канала у коз, за 
исключением лета, когда широта их распространения ограничивается 39,17% от числа всех инвазированных ж и
вотных. Наибольшего значения экстенсивность миксинвазий достигла осенью, приняв значение в 89,76% от всех 
инвазированных коз, тем самым оказав наибольшее влияние на максимальную широту охвата поголовья коз 
гельминтозами желудочно-кишечного тракта.

Заключение.
1. Широта распространения гельминтозов желудочно-кишечного тракта у коз достигает своего пика осенью и 
составляет 97,65%.
2. Миксинвазии гельминтами желудочно-кишечного тракта присутствуют у большинства коз на протяжении 
всего года, за исключением лета.
3. Диинвазии доминируют в структуре гельминтозов пищеварительного канала у коз.
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В статье приведены данные относительно распространения природно-очаговых гельминтозов среди 
уток и гусей в хозяйствах разных форм собственности Одесской области с характерным течением болезни, 
а также определены показатели экстенсивности и интенсивности инвазии среди дикой водоплавающей 
птицы.

In the article the resulted is given in relation to distribution o f naturally-source helminthes among ducks and geese 
in the economies o f different patterns o f ownership o f the Odessa area with character o f motion o f invasion, and also the 
indexes o f extensiveness and intensity o f invasion are certain among a wild waterfowl.

Введение. Гельминтозы существенно влияют на сохранность, интенсивность выращивания молодняка, а 
также на продуктивность взрослой птицы, нанося отрасли птицеводства большой ущерб. К примеру, у взрослой 
птицы снижается яйценоскость и уменьшается упитанность, у молодняка гельминты вызывают существенное 
отставание в росте и развитии, а при значительной интенсивности приводят к его гибели от истощения и инток-
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сикации продуктами метаболизма. Паразитические черви способствуют проникновению в организм инфекцион
ных и бактериальных болезней [1].

В последние два десятилетия мониторинг гельминтозов водоплавающей птицы в хозяйствах Украины поч
ти не проводился, а известные данные касаются только отдельных хозяйств или областей [2].

В большинстве случаев гельминтозы среди водоплавающей птицы значительно распространены вследст
вие стационарности и носят естественно-очаговый характер. В отдельных хозяйствах и у индивидуальных вла
дельцев утки и гуси содержатся совместно на искусственных или естественных непроточных водоемах, которые, 
в зависимости от времени года, заселены многочисленными беспозвоночными и, в свою очередь, являются про
межуточными хозяевами различных видов гельминтов [3].

К природно-очаговым заболеваниям водоплавающей птицы относятся стрептокароз, эхинуриоз, филико- 
лез, простогонимоз, дрепанидотениоз и лигулез. Некоторые из этих гельминтозов (стрептокароз, эхинуриоз и 
филиколез) в ряде хозяйств являются причиной значительного отхода молодняка [4, 5]. Основная роль в распро
странении природно-очаговых гельминтозов принадлежит диким водоплавающим и болотным птицам, которые 
могут постоянно находиться или останавливаться на водоемах во время миграции или перелета.

Одним из факторов, который способствует распространению указанных инвазий, является полуэкстенсив- 
ная форма ведения отрасли, особенно в индивидуальном секторе и в небольших хозяйствах, при которой на 
протяжении нескольких лет содержится родительское поголовье птицы, выводится и выращивается молодняк на 
одной и той же территории.

Целью нашей работы было определить экстенсивность и интенсивность природно-очаговых гельминтозов 
водоплавающей птицы в хозяйствах разных форм собственности Одесской области.

Материалы и методы. Исследования проводились на протяжении 2008-2010 годов среди домашних гу
сей и уток, которые содержались в хозяйствах разлиных форм собственности Одесской области, специализи
рующихся на выращивании племенной и товарной птицы, а также в ряде приусадебных хозяйств.

Сведения об общей эпизоотической ситуации по инвазионным болезням птицы в хозяйствах получали из 
первичной ветеринарной документации управления ветеринарной медицины.

После анализа эпизоотологической ситуации в хозяйстве с пола птичников отбирали пробы помета (не 
менее 20 проб от каждой группы), которые методом флотации исследовали в лаборатории Одесской опытной 
станции ННЦ «ИЭКВМ» [6].

Определение гельминтов проводили путем полных гельминтологических вскрытий по методу К.И. Скряби
на (1928) вынужденно или планово убитых 72 домашних гусей и 111 уток. Определение гельминтофауны у дикой 
водоплавающей птицы проводили после отстрела гусей и уток в период охоты в Придунайских и Приднестров
ских плавнях. Методом неполного гельминтологического вскрытия исследовано 32 утки (нырок белолобый) 
Bucephala clandula, 19 уток-крякв Anas platyrhynchos и 12 диких гусей Anseres anser. Видовую принадлежность 
гельминтов определяли по методике В.А. Потемкиной [7].

Беспозвоночных, которые являются промежуточными хозяевами трематод и цестод птицы, отлавливали в 
водоемах (побережье Сухого и Хаджибеевского лиманов) гидробиологическим сачком и путем препарирования 
кишечника с последующей его микроскопией с помощью бинокулярной лупы было исследовано 106 рачков- 
гамарусов Gammarus lacustris и 63 дафний Daphnia magna.

Результаты исследований. По данным отчетности областного управления ветеринарной медицины в 
хозяйствах разных форм собственности Одесской области в настоящее время насчитывается 576,8 тыс. голов 
уток и 317,5 тыс. голов гусей? из которых только 76,3 тыс. голов уток и 65,4 тыс. голов гусей находится в разных 
сельхозпредприятиях области. Гельминтокопрологическими исследованиями 198 образцов помета от гусей из 
сельскохозяйственных предприятий Овидиопольского, Раздельнянского, Великомихайловского и Ширяевского 
районов, которые содержатся в закрытом режиме (без доступа к природным водоемам) обнаружили трихострон- 
гилидозную инвазию с ЭИ от 18,6 % до 41,2 %. При вскрытии погибших 52 гусей определили интенсивность ука
занной инвазии, которая была от 8 экз. до 21 экз. Одновременно у 12 гусей были обнаружены капиллярии (ЭИ -  
25 %) с интенсивностью от 3 до 11 экз.

Племенные гуси из ОАО «Заря» Раздельнянского района были поражены капилляриозной инвазией (ЭИ -  
27,2 %), II -  от 5 экз. до 8 экз. и дрепанидотениозной (ЭИ -  6,4 %). Неполным гельминтологическим вскрытием 22 
гусей из этого хозяйства у 3 птиц обнаружили цестоды - 1, 3 и 4 экз. Drepanidotaenia lanceolata. По анамнестиче
ским данным установлено, что эти гуси в молодом возрасте содержались в другом отделении хозяйства и имели 
свободный доступ к пруду.

В результате гельминтологического вскрытия домашних гусей, содержавшихся в зоне береговой полосы 
Сухого лимана, установлено наличие эхинуриозной инвазии с экстенсивностью 12-14,6 % и интенсивностью от 4 
до 9 экз./птицу. Эхинурии локализовались в железистом желудке, преимущественно на границе с мышечным же
лудочком. Гельминты достаточно глубоко проникали в стенку желудочка, образуя соединительнотканные узелки 
величиной с горошину. Более тяжелое течение эхинурозной инвазии было среди гусят 3-4 - месячного возраста.

Гельминтокопрологическими исследованиями 136 образцов фекалий от гусей из приусадебных хозяйств 
Одесской области регистрировали дрепанидотениозную -  ЭИ 5,9 %, эхинурозную -  ЭИ 3,4 %, трихостронгили- 
дозную -  ЭИ 27,1 %, капилляриозную -  ЭИ 12,1 % и амидостомозную -  ЭИ 8,5 % инвазии. Следует отметить, что 
у 6,1 % исследуемой птицы регистрировали смешанную трихостронгилидозно-дрепанидотениозную и капилля
риозную инвазии в разных вариациях.

Среди уток из племенных и товарных сельскохозяйственных предприятий области регистрировали пора
жения трихостронгилидами -  8,7 % и гангулетеракисами -  18,1 % исследованного поголовья. Интенсивность три- 
хостронгилидозной инвазии была от 9 до 33 экз./птицу, гангулетеракидозной -  от 23 до 52 экз./птицу. Поголовье 
уток племенного хозяйства ФХ «Манько» Великомихайловского района было благополучным по инвазионным 
заболеваниям в последние пять лет, но на протяжении 2009-2010 годов у птицы всех возрастов регистрировали 
гангулетеракидозную инвазию с экстенсивностью 11,2 %, что связано с завозом из другого отделения подрощен- 
ного племенного молодняка для пополнения родительского стада.
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Среди уток приусадебных и фермерских хозяйств Ивановского, Великомихайловского и Березовского рай
онов, которые имели доступ к природным водоемам (пруды, мелководные, с медленным течением ручьи) регист
рировали филиколезную инвазию с экстенсивностью 28,2 % и интенсивностью от 9 до 36 экз./птицу. Возбудители 
заболевания паразитировали в тонком кишечнике, вызывая катаральное воспаление слизистой оболочки с при
знаками геморрагического энтерита. Паразиты нарушали целостность всех слоев кишечной стенки, вызывая кро
воизлияния.

В результате вскрытия отстрелянных 19 уток (нырок белолобый) в прибрежной зоне реки Днестр в Беля- 
евском районе, установлено, что 7 птиц (36,8 %) поражены сингамозной инвазией с интенсивностью от 3 до 11 
экз./птицу. Из 23 нырков белолобых, отстрелянных в Придунайских плавнях (Килийский район) у 5 регистрирова
ли нематодозную инвазию с ЭИ 21,7 %, вызванную стрептокарами с интенсивностью от 2 до 5 экз./птицу. Нема
тоды локализовались под кутикулой мышечного желудка. Из исследованных 42 уток у 3 птиц (7,1 %) регистриро
вали смешанную инвазию, вызванную сингамусами и стрептокарами.

При вскрытии 27 уток-крякв у 6 птиц (22,2 %) регистрировали стрептокарозную инвазию с интенсивностью 
от 2 до 3 нематод. В кишечнике других 3 птиц (11,1 %) обнаружили дрепанидотении - 2, 3 и 6 экз. соответственно.

При осмотре кишечников 18 диких гусей, отстрелянных на территории сельскохозяйственных угодий Бел- 
город-Днестровского, Тарутинского и Килийского районов, у 6 птиц (33,3 %) в слепых отростках толстого кишеч
ника обнаружили гангулетеракисы (от 3 до 8 экз./птицу). Одновременно у 5 гусей (27,7 %) выявлены поражения 
железистого желудка эхинуриозной инвазией с интенсивностью от 3 до 6 экз./птицу. Из числа исследованных 
диких гусей у 2 птиц (11,1 %) регистрировали смешанную инвазию, вызванную гангелетераками и эхинуриями.

При исследовании промежуточных хозяев трематод и цестод водоплавающей птицы из 106 рачков- 
гамарусов Gammarus lacustris, выловленных из Сухого и Хаджибеевского лиманов, в кишечнике 7 рачков обна
ружили личинки стрептокар, ИИ которых составляла от 1 до 3 экз., а показатель экстенсивности составил 6,6 %. 
Личинки стрептокар были инцистированы, имели округлую форму, внутри спирально скручены и содержались в 
мышцах головы рачков.

При исследовании 63 дафний Daphnia magna у 4 обнаружили личинки эхинурий размерами около 1,0-1,5 
мм. Экстенсивность составила 6,3 % при интенсивности 1-2 личинки.

Заключение. 1. В птицехозяйствах разных форм собственности Одесской области, которые разводят и 
содержат гусей и уток, распространенными инвазиями являются трихостронгилидозная с ЭИ (18,6-41,2 %), ка- 
пилляриозная (12,1-27,2), дрепанидотениозная (5,9-6,4), эхинурозная (1,8-3,4) и филиколезная (12,6-28,2%) с 
разной интенсивностью.

2. Дикие гуси поражены на 33 % гангулетеракидозной и на 27 % эхинуриозной инвазиями, а дикие утки -  
стрептокарозной (21,7 %), сингамозной (36,8 %) и дрепанидотениозной (11,1 %) инвазиями.

3. Промежуточные хозяева трематод и цестод водоплавающей птицы, рачки-гамарусы из Сухого и Хаджи- 
беевйского лиманов на 6,6 % поражены личинками стрептокар при II от 1 до 3 экз.

4. Основная роль в распространении природно-очаговых гельминтозов принадлежит диким водоплаваю
щим птицам.

5. Одним из факторов, способствующих распространению природно-очаговых гельминтозов, является со
вместное пребывание птицы общественного и индивидуального секторов на водоемах, к которым также имеет 
доступ дикая водоплавающая птица. Распространению геогельминтов способствует нарушение гигиенических 
условий содержания домашней птицы в помещениях и на выгулах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЙКОКСА И ТОРУКОКСА ПРИ

ЭЙМЕРИИДОЗАХ КРОЛИКОВ И НОРОК

Зыбина О.Ю., Герасимчик В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026

Байкокс и торукокс являются высокоэффективными противоэймериозными средствами для кроликов и 
норок. Экономическая эффективность от применения торукокса составила 4,48 рубля на рубль затрат, что 
выше на 9,8%, чем эффективность байкокса (4,04).
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