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ВВЕДЕНИЕ

Постановление партии и правительства «Об организации 
производства яиц и мяса птицы на промышленной основе» 
направлено на коренное изменение принципов организации 
и методов ведения птицеводства. Ведущая роль в общест
венном птицеводстве отводится государственным птице
фабрикам и колхозно-совхозным крупным механизирован
ным птицефермам. Интенсификация этой отрасли животно
водства будет способствовать увеличению объема производ
ства продуктов птицеводства, который в 1970 году соста
вит: яиц — 30 миллиардов штук, птичьего мяса— 1,6—1,7 
миллиона тонн.

На новом этапе интенсивного развития общественного 
птицеводства особенно возрастает значение охраны птиц от 
заболеваний, в том числе и от гельминтозов, так как кон
центрация большого количества птицы на ограниченных 
выгулах и водоемах способствует возникновению и быстро
му распространению гельминтозных заболеваний.

Для проведения своевременных и научно обоснованных 
мероприятий, направленных на оздоровление птиц, необхо
димо знание гельминтофауны домашних птиц, краевых осо
бенностей распространения и течения наиболее опасных 
гельминтозов. Однако гельминтофауна домашних птиц в Ка
захстане, до последнего времени, не привлекала внимания 
исследователей, не были известны наиболее опасные и рас
пространенные гельминтозы птиц. По данным ежегодной 
ветеринарной отчетности Главного ветеринарного управле
ния Министерства сельского хозяйства КазССР до самого 
последнего времени кроме аскаридиоза кур другие гельмин- 
тозные заболевания в птицеводческих хозяйствах, по-суще- 
ству, не регистрировались. Это объясняется чрезвычайно 
слабой изученностью фауны паразитических червей домаш
них птиц в Казахстане.

Начало изучения гельминтофауны домашних птиц в Ка
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захстане положено К- И. Скрябиным. Им впервые у кур 
было зарегистрировано 13, у домашних уток 11 и у домаш
них гусей 6 видов гельминтов (Скрябин, 1916). В дальней
шем изучением гельминтофауны кур занимались В. И. Бон
дарева (1940), Е. В. Гвоздев (1958), гельминтофауны до
машних уток Г. А. Котельников (1958), X. И. Егизбаева 
(1962) и гельминтофауны домашних гусей Н. Т. Еркина с 
соавторами (1960) и X. И. Егизбаева (1962). Описанию па
тологии дисфарникоза кур посвящена работа Б. П. Всево
лодова (1944). Разработкой эффективных мер борьбы с ас- 
каридиозом кур в Алма-Атинской области занимался 
Б. Н. Пугай (1962), а с гименолепидозами уток В. В. Ми
неев (1962).

До 1958 года, к началу интенсивного развития птицевод
ства в республике, у домашних кур было известно 27 видов 
гельминтов, у домашних уток 18 и у гусей 12. Проведенные 
в последующие годы гельминтофаунистические исследования 
показали широкое распространение паразитических червей 
у домашних птиц. К настоящему времени у домашних птиц 
в Казахстане зарегистрировано 100 видов гельминтов, в 
том числе трематод—36, цестод—32, нематод—30 и скреб
ней — 2 вида.

В задачу наших исследований входило изучение гельмин
тофауны домашних птиц на юго-востоке и востоке Казах
стана; выявление наиболее распространенных и опасных 
гельминтозов птиц и изучение их динамики, изучение зара
женности кур гельминтами в различных природных зонах, 
изучение зараженности домашних уток гельминтами в за
висимости от типа водоема и изучение роли диких птиц в 
резервации и распространении гельминтов и гельминтозов 
домашних птиц. Знание этих вопросов было необходимо для 
разработки практических предложений по борьбе с глав
нейшими гельминтозами птиц применительно к условиям 
юго-восточного и восточного Казахстана.

Диссертация состоит из следующих разделов: введение; 
природные условия юго-восточного и восточного Казахстана; 
птицеводство на юго-востоке и востоке Казахстана; обзор 
исследований по гельминтофауне домашних птиц в Казах
стане; материал и методика исследований; систематический 
обзор гельминтов домашних птиц; гельминтофауна домаш
них птиц; зараженность домашних кур гельминтами в за
висимости от природно-климатических условий; заражен
ность домашних уток в зависимости от типа водоема; взаи
мообмен гельминтами между домашними и дикими птица
ми; гельминтозы домашних птиц, встречающиеся на обсле
дованной территории; выводы и литература.
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Сбор материала по фауне и распространению гельмин
тов домашних птиц проводили в 1954—1955 и 1957—1961 гг. 
на птицеводческих фермах совхозов и колхозов Алма-Атин
ской, Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей 
и на Алма-Атинском и ^сть-Каменогорском мясокомбинатах 
Для гельминтологически^ вскрытий использовали павших и 
специально забиваемых птиц. Камеральную обработку соб
ранного материала проводили в лаборатории паразитов 
рыб и птиц Института зоологии АН КазССР.

Сезонную и возрастную динамику наиболее распростра
ненных гельминтозов кур изучали методом полных гель
минтологических вскрытий (с мая 1954 г. по май 1955 г.). 
С этой целью проводили ежемесячные вскрытия цыплят в 
возрасте от одного до 12 месяцев и кур от одного года и 
старше. Для выяснения зараженности кур гельминтами в 
различных природных зонах Алма-Атинской области летом 
1957 г. проводили обследование куроводческих хозяйств, рас
положенных в пустынной, степной, предгорной и горной зо
нах. Всего за этот период было обследовано 17 куроводче
ских хозяйств, вскрыто 608 кур, от которых собрано и оп
ределено 67873 экземпляра паразитических червей.

Изучение сезонной динамики главнейших гельминтозов 
домашних водоплавающих птиц проводили методом полных 
вскрытий птиц в различные сезоны 1959 г. Гельминтофауну 
домашних водоплавающих птиц изучали в 1959—1961 гг. в 
Алма-Атинской, Семипалатинской и Восточно-Казахстанской 
областях. Одновременно изучали зараженность уток в зави
симости от типа водоема путем исследования птиц, содер
жащихся на различных водоемах — озерах, прудах, поймен
ных водоемах и реках. В итоге было обследовано 27 утковод
ческих и 13 гусеводческих хозяйств, в которых методом пол
ных гельминтологических вскрытий исследовано 319 уток 
и 109 гусей. От домашних водоплавающих птиц собрано и 
определено 75010 экземпляров паразитических червей.

С целью изучения роли диких птиц в резервации и рас
пространении гельминтов среди домашних птиц, на крупных 
водоемах, используемых для содержания домашних птиц, 
производили отстрел и исследование диких водных птиц. 
Было добыто 172 диких водных птицы из отряда АпзегКог- 
тез, принадлежащих к 13 видам.

Камеральная обработка собранных гельминтов с учетом 
их количественного и качественного (видового) состава про
изводилась по общепринятой методике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В этой части приводится перечень в современной зооло
гической системе всех видов гельминтов, обнаруженных у 
домашних птиц на юго-востоке и востоке Казахстана, с ука
занием локализации паразитов, экстенсивности и интенсив
ности инвазии и их распространения (по собственным и ли
тературным данным). Для гельминтов, найденных у домаш
них птиц впервые или морфологически плохо изученных и 
имеющих какие-либо отличия в морфологии по известным 
описаниям, мы приводим! собственные описания и оригиналь
ные рисунки. Таких гельминтов описывается по собственно
му материалу 17 видов.

Всего на юго-востоке и востоке республики по нашим и 
литературным данным у домашних птиц зарегистрировано 
72 вида гельминтов: 25 видов трематод, 24 вида цестод,
22 вида нематод и 1 вид скребней.

Все обнаруженные виды относятся к 41 роду, 22 семей
ствам, 12 подотрядам и 4 классам паразитических червей.

Гельминты, зарегистрированные у домашних птиц на юго-востоке 
и востоке Казахстана

Гельминты Хозяева

1 2

ТгешаШйа

ЕеЫпо51ота геуо1и1ит (РгоННсЬ, 1802) курица, утка, гусь
ЕсЫпо51:ота 1шуа§аша1 1зсЫ1, 1932 утка, гусь
ЕсЫпорагурЫит гесигуа!ит (Ыпз^и!, 1873) утка, гусь
Нуройегаеит сопоИеит (ЫосЬ, 1782) утка
ЕсЫпосЬазтиз Ье1еосер11а1и5 (Ыпз1о\у, 1783) утка
РзИо1гета Ьгеу1з ОзсЬтапп, 1963 утка
РзИо1гета зтП Н ти т (МиИНп^, 1898) утка
РзНо1гета зршиНдегит (МиЬПп§, 1898) утка
5рЬаег1с11о1гегпа §1оЬи1из (Кис1оф1и, 1819) утка
РгозИтойоштиз апабпиз Магкоу, 1902 утка
РгозИюеоттиз сипеаШз (Кис1о1рЫ, 1809) . утка
РгозНю^оттиз оуа!из (Ки4офЫ, 1803) курица, утка
5сЫз1одоп1тиз гагиз (Вгаип, 1902) утка
Р1афогсЫз ро1ашш 8кг]аЫп, 1928 утка
Р1афогсЫз агсиа1из 81гот, 1924 курица
Р1адюгсЫз 1апсо1а 8кг]аЫп, 1924 курица
Р1афогсЫз тиНф1апс1и1ап5 Зетепоу, 1927 курица
НурНазтиз 1аеуфа1из Коззак, 1911 утка
ТгасЬеорЬПиз з1зо\у1, Зкг)аЫп, 1913 утка
МшгорЬаПиз зр. утка
1Чо1осо1у1из а!1епиа1из (КибофЫ, 1809) курица, утка, гусь
Со1у1игиз согпиШз (КиОофЫ, 1819) утка
Ара1етоп 2гасЙ15 (Кис1офЫ, 1819) утка
ВПЬагаеПа ро!отса (Коуа1е\Узк1, 1895) утка
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1 2

'Ч

ОешЗгНоЪПЬата ри1уеги1еп!а (Вгаип, 1902) 
СезЫЬеа

Ар1орагакз1з Гигс^ега (КисЫрЫ, 18191 
ОюгсЫз пугосае УагпадиВ, 1935 
РюгсЫз з1ё{апзки СгарНпзкЬ 1956 
Вгерашс1о1аета 1апсео1а1а (В1осЬ, 1792) 
ОгерашсЫаеша рггешаккп 5кг]'аЬ1п, 1914 
МкгозотасаШЬиз расЫсерЬа1а (1лпз{ош, 1872) 
АВсгозотасапШиз рагасотргезза СгарПВзкк 

■ 1956
МкгозотасаШЬиз рагагшсгозота Сазошзка, 1931 
МкгозотасаШ из рагугНа Ко\уа1е\узкЬ 1904 
МкгозотасанШ из ГаизН (Тзеп§-5Ьеп, 1932) 
АВсгозотасаШЬиз зр1гаНс1гга(а Макз1шоуа, 1963 
С1оасо1аеша ше§а1орз (МИгзсЬ т  СгерНп, 1892) 
ЗоЪокукапШиз ^гас^з (2ес1ег, 1803) 
НутепозрЬепасапШиз 1азаси1а1а Рапзот, 1909 
НутепозрЬепасап1Ьиз 1опотс1ггоза (РиЬгтапп, 

1906)
Т5сЬег4сб -̂Иер15 зеН^ега (РгоНЦсЬ, 1789) 
ОкгапсНаеша согопи1а (Ои]'агс11п, 1845) 
Р т Ь п а п а  1азсю1апз (РаНаз, 1781)
ЕсЫпо1ер1з сапоса (А4а§а1Ьаез, 1898) 
Апото1аеша сШа!а (РиЬгтапп, 1913) 
СЬоапсНаеша тГипсНЬи1ит (В1осЬ, 1779) 
КаПНеВпа (К) есЬтоЬсНЬгМа М е§тп, 1881 
РаПНеВпа (К) (ега^опа (МоПп, 1859)
КаННеВпа (8) сезНсШиз (МоПп, 1858)

№та1ос1а
АзсапсНа §аШ (ЗсЬгапк, 1788)
АзсапсНа апзепз ЗсЬсуаНг, 1925 
Не1егак1з даШ пагит (ЗсЬгапк, 1790) 
Оап§и1е1егак15 сНзраг (ЗсЬгапк, 1790)
ЗиЬЫига зк ^аЫ т (Зетопоу, 1929) 
А тШ озШ тит апзепз (2ес1ег, 1800) 
АгшНозШтит ЬозсЬасНз Ре1гоу е! РесИизсЬт, 

1950
Ерогш<Ноз1отит апаВпит 5кг)аЫп, 1915 
Те1гашегез Пз515рта ф 1ез!п§, 1861)
Те1гашегез ВторЬееуси Ре1гоу е{ ТзсЬег1коуа, 

1950
51гер1осага сгаззкаиЬа (СгерНп, 1829)
ЕсЫпипа ипста!а 5о1оу1еу, 1912 
01зрЬагупх пази!а (Ки8о1рЬ1, 1819)
СЬеПозркига ЬагпиЬза (01езш^, 1851)
СарШапа апзепз МаЬзеп, 1945 
СарШапа саисЬпПа1а (МоНп, 1858)
СарШапа оЬз1^па1а (МаНзеп, 1945)
СарШапа Ьигза1а РгеНаз е! А1те1с1а, 1934 
Г Ь оттх  апаВз (ЗсЬгапк, 1790)
Т Ь о ттх  соп1ог!а (СгерНп, 1861)
ЕизШопдуННез шегеогигп (КиЬорЫ, 1809) 
Суа1Ьоз1огпа Ьгопс111аНз (МиеЬНп^, 1884) 

Асап1ЬосерЬа1а
РоНшогрЬиз ша§пиз Зкф Ы п, 1913

утка

утка
утка
утка
гусь
утка, гусь 
утка

утка.
утка
утка
утка
утка
утка
курица, утка, гусь 
гусь

гусь
гусь
утка
утка, гусь
курица
утка
курица
курица
курица
курица

курица, утка 
гусь
курица, утка, гусь
гусь
курица
гусь

утка
утка
утка

курица
утка, гусь
утка
курица
курица
гусь
курица
курица
курица
утка
утка
курица, утка 
курица, гусь

утка
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В этой главе приводится характеристика гельминтофау- 
ны домашних птиц на юго-востоке и востоке Казахстана.

В Казахстане у кур к настоящему времени зарегистри
ровано 33 вида гельминтов, а на юго-востоке и востоке рес
публики найдено 25 видов, цз которых 8 видов трематод, 
6 видов цестод и 11 видов нематод. Экстенсивность инвазии 
кур гельминтами высокая и составляет 92,7%.

Сосальщики у кур встречаются редко, в основном на 
мелких птицеводческих фермах, расположенных на побере
жье оз. Зайсан. В куроводческих хозяйствах' современного 
типа, как правило, трематоды у кур не отмечены. Ленточ
ные черви обнаружены у 43,9% птиц; впервые на террито
рии Казахстана у этих птиц нами зарегистрирована цестода 
5оЪо1еукапШиз ёдасШз. Наибольшее распространение среди 
кур имеют нематоды, зараженность которыми составляет 
95,3%. Домашняя курица впервые регистрируется в качест
ве дефинитивного хозяина нематод ЕизДоп^уНбез тег^огиш 
и СуаШоз1ота ЬгопсЫаНз.

Гельминтофауна домашних уток в Казахстане насчиты
вает 68 видов, а на обследованной нами территории 4 8 ,ви
дов гельминтов, из которых 21 вид трематод, 15 видов це
стод, 11 видов нематод и 1 вид скребней. Экстенсивность 
инвазии уток составляет 86,1%.

Сосальщики обнаружены у 52,7% уток. Наибольшее ко
личество видов сосальщиков зарегистрировано в Восточно- 
Казахстанской области в хозяйствах, расположенных в пой
ме Иртыша и на побережье оз. Зайсан. Зараженность уток 
цестодами более высокая и составляет 79%. Все обнару
женные у уток цестоды, за исключением Апото1аеша сШа- 
1а, относятся к сем. Нутепо1ер1сИс1ае. Зараженность уток 
нематодами составляет 59,1% и скребнями 6,4%.

Домашняя утка регистрируется нами в качестве нового 
дефинитивного хозяина трематод — РзИо1гета з1тПНтит, 
Р. Ьгеу1з, ОепсКИоЪПЬагаа ри1уеги1ета, МкгорЬаПиз зр. и 
цестод — МкгозотасапИшз расЬусерЬа1а и. М. зркаНскга- 
1а. Впервые на территории Советского Союза нами у до
машней утки зарегистрирована трематода 5рЬаепсНо1гета 
§1оЬи1из и цестода МкгозотасапИшз 1аизИ.

У домашних гусей в Казахстане зарегистрировано 26 ви
дов, а на юго-востоке и востоке республики нами обнару
жено 17 видов гельминтов. Общая зараженность гусей со
ставляет 94,5%.

Трематоды обнаружены у 15,6% гусей. Фауна трематод 
гусей представляет обедненную фауну сосальщиков домаш
них уток и включает 4 наиболее распространенных вида —

ГЕЛЫПИНТОФАУНА ДОМАШНИХ ПТИЦ
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ЕсЫ позЬта геуоШ ит, Е. гшуа^амщц ЕсЫпорагурЫит ге- 
сигуа1;ит, Мо1осо1у1из аЕепиаЫз.

Цестоды обнаружены у 67,6% птиц. Все выявленные у 
гусей 7 видов цестод относятся к сем. Нутепо1ер1сИс1ае. Не
матодами инвазировано 89,3% гусей. Большинство обнару
женных нематод (4 вида) являются специфичными для гу
сей и только Н. даШпагипт и 5. сгаззшаиба встречаются и 
у других птиц.

Результаты наших исследований показали, что наиболее 
инвазированными оказались домашние утки, у которых сред
нее количество гельминтов равнялось 240 экземплярам. За
тем идут гуси, у которых средняя интенсивность инвазии со
ставила 174 экземпляра, и куры— 120 экземпляров. У до
машних уток паразитировало одновременно до 14 видов 
гельминтов, в то время как у гусей и кур наибольшее коли
чество гельминтов, обнаруженных одновременно, не превы
шало 7. Максимальное количество обнаруженных экземпля
ров гельминтов у уток равнялось 4600, у гусей—-3255 и у 
кур — 1473.

Утки инвазированы преимущественно биогельминтами. 
Встречающиеся у них геогельминты (14,3%), как правило, 
являются неспецифичными. Куры и гуси, наоборот, инвази
рованы чаще всего геогельминтами, которые отмечены у 
82,8% кур и 85% гусей. Биогельминты обнаружены у 39,7% 
кур и 56,7% гусей.

Впервые в Казахстане у уток отмечается 21, у гусей 6 
и у кур 3 вида гельминтов.

ЗАРАЖЕННОСТЬ КУР ГЕЛЬМИНТАМИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В природных зонах Алма-Атинской области (пустынной, 
степной, предгорной и горной) зараженность кур гельмин
тами оказалась различной, что обусловлено экологическими 
особенностями зон.

Пустынная зона. Зараженность кур гельминтами в пу
стынной зоне составила 63%. Здесь зарегистрировано 9 ви
дов гельминтов, из которых 4 вида относится к нематодам 
и 5 видов к цестодам. В этой зоне у кур преимущественно 
паразитируют биогельминты, развитие которых проходит с 
участием промежуточных хозяев, главным образом, различ 
ных насекомых. Практическое значение имеют цестоды 
К- (К) есЫпоЪоШпйа и К- (5) сезВсШиз.

Степная зона. Зараженность кур в этой зоне достигает 
95,5%. В этой зоне у кур зарегистрировано 7 видов гель
минтов, из которых 4 вида относится к нематодам и 3 вида
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к дестодам. Здесь преобладают геогельмннты, зараженность 
которыми доходит до 93,7%. Зараженность кур биогельмин
тами не превышает 36,9%. Наиболее высокая экстенсив
ность и интенсивность инвазии наблюдается нематодами 
А. даШ и Н. даШпагит и дестодой К- (К) есЫпоЪоШпбае.

Предгорная зона. Зараженность кур гельминтами здесь 
самая высокая и достигает 97,1%. Здесь зарегистрировано 
12 видов гельминтов, из которых 6 видов относится к нема
тодам и 6 видов к дестодам. В этой зоне у кур преобладают 
геогельминты, зараженность которыми составляет 93,8%. 
Биогельминты обнаружены только у 68,7% кур. Особенно 
высока экстенсивность и интенсивность инвазии нематодами 
А. §аШ, Н. даШпагдт, С. саисНпГЫа п дестодой К. (К) 
есЫпоЪоШгМа. Все эти гельминты являются возбудителями 
гельминтозов у кур в предгорной зоне.

Горная зона. Экстенсивность инвазии здесь достигала 
82,3%, а интенсивность была невысокой и не превышала 
нескольких экземпляров на зараженную птицу. Всего в этой 
зоне зарегистрировано 9 видов гельминтов, относящихся к 
нематодам (3 вида) и дестодам (6 видов). Г'еогельминтами 
инвазировано 76,5%, а биогельминтами 25,7% исследован
ных кур. Наиболее интенсивно куры заражены нематодой 
Н. §аШпагиш и дестодой СЬ. т1ипсНЪи1ит.

ЗАРАЖЕННОСТЬ ДОМАШНИХ УТОК ГЕЛЬМИНТАМИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОДОЕМА

Для содержания домашних уток на юго-востоке и восто
ке Казахстана используют озера, пруды, ручьи, небольшие 
речки и пойменные водоемы.

При сравнении гельминтофауны уток, содержащихся на 
различных водоемах, нами отмечена высокая зараженность 
птиц на замкнутых стоячих водоемах (озерах и прудах) и 
слабая зараженность на проточных водоемах (ручьях и ре
ках) . Это связано с гидрологическими особенностями водо
емов. Обилие и разнообразие гельминтофауны у птиц, со
держащихся на озерах, обусловлено обилием и разнообрази
ем здесь водных беспозвоночных (высших и низших рако
образных, моллюсков и др.). Утки на озерах обычно инва- 
зированы трематодами, цестодами, нематодами и скребня
ми. В прудах много низших ракообразных — циклопов, даф
ний и мало высших ракообразных — гаммарусов, а также 
моллюсков. В связи с этим утки на прудах инвазированы 
преимущественно цестодами и нематодами, развивающими
ся с помощью ветвистоусых и веслоногих рачков. В полу- 
проточных пойменных водоемах, как правило, моллюски
10



преобладают над другими беспозвоночными животными, 
поэтому на таких водоемах отмечена высокая зараженность 
трематодами. В проточных водоемах (ручьях и реках) жи
вотный мир более беден, отчего и гельминтофауна уток на 
этих водоемах представлена малым количеством видов.

На озерах зараженность уток летом составляет 100%. 
Гельминтофауна уток включает 37 видов, из которых тре
матод 15 видов, цестод 14 видов, нематод 7 видов и скреб
ней 1 вид. Трематоды и нематоды обнаружены у 87,3% 
уток, цестоды у 86% и скребни у 7,5%. На озерах отмече
ны такие заболевания уток, как эхиностоматидозы, нотоко- 
тилез, гименолепидозы, тетрамероз, эхинуриоз, стрептока- 
роз и полиморфоз.

На прудах зараженность уток летом так же высокая и 
достигает 100%. Всего у уток, содержащихся на прудах, за
регистрировано 23 вида гельминтов, в том числе трематод 6, 
цестод 8, нематод 8 и скребней 1 вид. Здесь преобладают 
цестоды, зараженность которыми достигает 77,3%. Трема
тоды обнаружены у 41,5%, нематоды у 54,7% и скребни у 
13,3% птиц.

При содержании на прудах утки болеют преимуществен
но гименолепидозами. На некоторых прудах имеет распрост
ранение эхинуриоз. В частности, он зарегистрирован в Аба- 
евском птицесовхозе.

На пойменных водоемах зараженность уток летом состав
ляет 100%. Первое место по экстенсивности инвазии зани
мают трематоды, которые обнаружены у 93,3% уток, затем 
идут цестоды и нематоды, обнаруженные у 75% уток, и 
скребни — у 8,3% птиц. Всего здесь зарегистрировано 
33 вида гельминтов, в том числе 14 видов трематод, 12 ви
дов цестод, 6 видов нематод и 1 вид скребней. При содержа
нии уток на пойменных водоемах у них отмечены эхино
стоматидозы, нотокотилез и гименолепидозы.

На проточных водоемах экстенсивность инвазии уток ле
том составила 75%■ Трематоды обнаружены у 16%, цесто
ды и скребни у 40% и нематоды у 52% исследованных уток. 
Всего здесь зарегистрировано 12 видов гельминтов (по 4 ви
да трематод и цестод, 3 вида нематод и 1 вид скребней).

ВЗАИМООБМЕН ГЕЛЬМИНТАМИ МЕЖДУ ДОМАШНИМИ 
И ДИКИМИ ПТИЦАМИ

У диких и домашних птиц имеется много общих гель
минтов и между этими группами птиц происходит взаимо
обмен паразитическими червями. Выяснение роли диких 
птиц в резервации и распространении гельминтозов среди
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домашних птиц имеет практическое значение, поскольку 
облегчает расшифровку эпизоотологической картины воз
никновения заболеваний и дает возможность применить по
лученные сведения в борьбе с гельминтозами.

В Казахстане у диких куриных птиц паразитирует 66 ви
дов гельминтов, из которых 17 являются общими с гель
минтами домашних кур (Гвоздев, 1958).

Из диких куриных наиболее часто вблизи поселений че
ловека встречаются фазан, серая куропатка и перепел. У 
фазана зарегистрировано 20 видов гельминтов, из которых
5 являются общими и для домашних кур. У серых куропа
ток зарегистрировано 26 видов гельминтов, причем 10 из 
них паразитируют и у кур. У перепела найден 21 вид гель
минтов, из которых общими с гельминтами кур являются
6 видов. У других птиц из отряда куриных — тетеревов, ка
менных куропаток, уларов, глухаря и рябчиков, также есть 
гельминты общие с гельминтами домашних кур, но значе
ние этих птиц в распространении паразитических червей 
среди домашних кур, в связи с особенностью их обитания, 
несколько меньше, чем фазанов, серых куропаток и перепе
лов.

Изучение гельминтофауны домашних и диких водных 
птиц проводилось параллельно, что позволило выявить зна
чительную общность паразитических червей в обеих груп
пах птиц. На крупных водоемах, используемых для содер
жания домашних птиц, было отстреляно и исследовано 
172 диких водных птицы. У добытых птиц обнаружен 71 вид 
гельминтов: трематод — 25 видов, цестод — 33 вида, нематод 
9 видов и скребней 4 вида.

Из 54 видов паразитических червей, зарегистрированных 
у домашних уток и гусей, общими для домашних и диких 
водных птиц являются 44 вида (81,4%). Из выявленных у 
домашних уток 21 вида трематод— 19 обнаружены и у ди
ких уток (90,4%). Цестоды у диких и домашних водопла
вающих птиц являются наиболее многочисленной группой 
паразитических червей.

Все обнаруженные у домашних уток и гусей 18 видов 
цестод встречаются и у диких водных птиц. Из 9 видов не
матод, найденных у диких водных птиц, 7 видов являются 
общими с гельминтами домашних уток и гусей. Общими 
для домашних и диких водоплавающих птиц являются поч
ти все нематоды, развивающиеся с участием промежуточ
ных хозяев. Отличительной особенностью фауны нематод 
домашних уток и гусей является обилие у них кишечных не
матод с прямым циклом развития, которые полностью от
сутствуют у диких гусеобразных.
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Таким образом, домашние утки и гуси многими видами 
гельминтов могут заразиться от диких водных птиц. И, на
оборот, дикие водные птицы могут заполучить от домашних 
птиц целый ряд паразитических червей. Особенно наглядно 
это проявляется на озерах, где по соседству с уткофермами 
гнездятся дикие утки. В таких местах гельминтофауна ди
ких и домашних уток почти одинакова. Например, на
оз. Сарыколь у 11 добытых диких уток обнаружено 25 ви
дов гельминтов, из которых 20 оказались общими с гельмин
тами домашних уток. Наиболее многочисленными гельмин
тами у крякв, атаек и серых уток здесь были гельминты, 
обычные для домашних уток.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ДОМАШНИХ ПТИЦ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
НА ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

В этой главе дается перечень зарегистрированных гель- 
минтозов с указанием неблагополучных хозяйств на обсле
дованной территории, сведений по возрастной и сезонной 
динамике, эпизоотологии и практических предложений по 
ликвидации этих гельминтозов с учетом их зональных осо
бенностей.

Трематодозы

Трематодозы обычно встречаются в утководческих и из
редка в гусеводческих и куроводческих хозяйствах. Наибо
лее распространенными по экстенсивности и интенсивности 
инвазии трематодозами являются эхиностоматидозы, ното- 
котилез, стригеидозы и бильхарциеллез уток и простогони- 
моз кур.

Эхиностоматидозы уток. Возбудителями эхиностоматидо- 
зов на обследованной нами территории являются ЕсЫпоз1о- 
т а  геуо1и1ит, Е. гтуа^'ашац ЕсЫпорагурЫит гесигуа!ит, 
Нуробегаеит сопоЫеит. и ЕсЫпосЬазтиз Ье1еосерЬа1из. З а 
раженность уток в отдельных хозяйствах колебалась в пре
делах 25—83%. Заболевание регистрировалось у уток всех 
возрастов. В совхозе «Красный Октябрь» Саркандского 
района зараженность молодняка составила 83%, при сред
нем количестве эхиностоматид 385 экз. и максимальном 
1448 экз., а зараженность взрослых уток — 58,3% при мак
симальной интенсивности инвазии 32 экз.

Заболевание проявляется, главным образом, в летне
осенний период. Летом (июль — сентябрь) экстенсивность 
инвазии достигает 50—100%, осенью (октябрь—-ноябрь)
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она снижается до 37,7%, а весной (март — май) до 5%. В 
зимний период утки, как правило, свободны от эхиностома- 
тид. Заболевание зарегистрировано в тех хозяйствах, где 
утки содержатся на озерах и пойменных водоемах.

Нотокотилез уток, возбудителем которого является тре
матода Г\1о1осо1у1и5 аВепиаШз, зарегистрирован в хозяйст
вах, расположенных возле озер и пойменных водоемов. За
раженность этим сосальщиком утят составила 24%, а 
взрослых уток — 20%• Заболевание проявляется в летне
осенний период. Нотокотилез уток отмечен в совхозе «Крас
ный Октябрь», Алма-Атинской области, в Курчумском и 
Багратионовском совхозах Восточно-Казахстанской обла
сти.

Псилотремоз уток. Возбудителями этого заболевания в 
Восточно-Казахстанской области являются РзПо1;гета з1тП- 
П ти т, Р. Ъгеу1з, и Р. зр1сиН^егит. Псилотремоз обнаружен 
у утят, содержавшихся на Иртыше в Курчумском совхозе. 
Экстенсивность инвазии доходила до 100%, однако интен
сивность была не высокой (1—23 экз.) и заболевание про
текало в субклинической форме. У диких птиц, добытых в 
этом районе, отмечена высокая экстенсивность и интенсив
ность инвазии псилотремами. Можно предполагать, что 
здесь существует постоянный потенциальный очаг этого за
болевания.

Стригеидозы уток вызываются стригеидами Со1у1игиз 
согпи1из и Ара1ешоп §гасШз. Стригеидозы уток зарегистри
рованы в пойме Иртыша и на озерах Алаколь и Басканских.

Бильхарциеллез уток. Заболевание вызывают шистозомы 
ВПЬагаеПа ро1ошса и ИепёгКоЬПЬагаа ри1уеги1еп1:а. Биль- 
харциеллез уток отмечен в Курчумском и Багратионовском 
совхозах Восточно-Казахстанской области.

Простогонимоз кур. Возбудителями заболевания являют
ся РгозШоё'оштиз уоа!из, Рг. сипеа!из и Рг. апаИпиз. 
Вспышка заболевания зарегистрирована у кур на побе
режье оз. Зайсан (Панин, 1957) и в пойме Иртыша. Про
стогонимоз кур наблюдается с мая по июль включительно.

Цестодозы

Из цестодозов повсеместное распространение на обсле
дованной территории имеют гимеиолепидозы уток, дрепа- 
нидотениоз гусей и райетиноз кур.

Гимеиолепидозы уток. Возбудителями этой сборной ин
вазии являются 14 видов гименолепидид. По своему разви- 
витию, приуроченности к тем или иным водоемам и пато
генезу вызываемых ими заболеваний все эти возбудители
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имеют коренные отличия. В связи с этим сборное понятие 
«гименолепидозы» необходимо расчленить на ряд самостоя
тельных заболеваний, характеризующихся не только возбу- 
дителями, но и др. признаками.

Микросомакантоз. Возбудителями этого заболевания в 
наших условиях являются МшгозотасапИшз рагасотргезза, 
д\. рагагтпсгозота, М. рагуи1а, М. расЫсерЬа1а, М! ГаизИ, 
д\ 5р1гаПс1гга1а. Зараженность птиц микросомакантами в 
отдельных хозяйствах колеблется от 33 до 100%. Заболева
ние встречается при самых различных условиях содержания 
уток, но особенно часто при содержании уток на озерах и 
прудах. Микросомаканты паразитируют у уток на протяже
нии всего года. В теплое время года зараженность птиц ко
леблется в больших пределах и наивысшего подъема инва
зия достигает в августе — 56,3%. Осенью она снижается, 
но даже зимой полного освобождения птиц от этих цестод 
не происходит. Взрослые утки более устойчивы к микросо- 
макантозной инвазии по сравнению с молодняком. Экстен
сивность инвазии первых составила 36,3% при максималь
ной интенсивности в 1790 экземпляров и вторых — 63,3% 
при максимальной интенсивности в 3516 экземпляров.

Фимбриариоз, возбудителем которого является цестода 
РкпЬпапа (азскЯапз, встречается преимущественно при со
держании уток на прудах. Первые случаи заболевания в 
наших условиях отмечены в марте. В течение лета зара
женность нарастает и достигает пика в августе (80%)- Зи
мой фимбриарии. у уток не обнаружены.

Соболевикантоз. Заболевание вызывается цестодои Ьо- 
ЫмеушапШиз §гасШз, зараженность уток которой по от
дельным хозяйствам колеблется в пределах от 20 до 80,/ /о-

Заболевание встречается при содержании уток на пру
дах. Чаще регистрируется у молодняка, зараженность ко
торого доходит до 63,3%. Взрослые утки инвазированы 
только до 36,6%- Соболевикантоз встречается у уток во все 
сезоны года, однако максимального подъема инвазия дости
гает в августе — октябре (80,7%).

Диорхоз. В юго-восточном Казахстане это заболевание 
вызывают цестоды ОюгсЫз пугосае и. О. з1е1апзкП. Заболе
вание регистрируется преимущественно при содержании 
уток на озерах и пойменных водоемах. Например, в совхозе 
«Красный Октябрь» Алма-Атинской области зараженность 
уток диорхами составила 100%, а в Курчумском совхозе 
Восточно-Казахстанской области — 40%.

Дрепанидотениоз гусей. Возбудителями заболевания яв
ляются ОгерагпсЫаеша 1апсео1а1а и. О. рг2е\уа1зкп. Дрепа
нидотениоз гусей отмечен в 10 из 13 обследованных хозяйств.
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В совхозе «Октябрьском» Энбекши-Казахского района
раженность гусей в летне-осенний период (июль_ноябпь!
составила 100%. Средняя интенсивность инвазии цестодой 
О- рггетуакчки в это время достигала 968 экз., и максималь 
ная 3117 экз., а цестодой Б. 1апсеоЫа и б и  15 экз. соответст
венно. За зиму зараженность гусей несколько снизилась и 
в марте — апреле составила 92%. Средняя интенсивность 
инвазии цестодой Б. рггеишЫш понизилась до 45 экз. а 
цестодой В. 1апсео1а1а осталась на прежнем уровне. К забо
леванию восприимчивы гуси всех возрастов.

Райтениоз кур. Возбудителями заболевания на обследо
ванной территории являются цестоды КаПНеНпа (К) есЫпо- 
Ьо1Ьпс1а К; (К) 1е1га^опа и К. (3) сезИсШиз. Зараженность 
кур райетинами в Алма-Атинской области составляет 24,5%. 
К заболеванию восприимчивы как взрослые куры, так и 
цыплята. Куры в возрасте старше года заражены райети
нами на протяжении всего года, пик инвазии у них отме
чен в октябре (экстенсивность инвазии 71,5%, средняя ин
тенсивность 20 экз.).

У цыплят райетины начинают встречаться с 27-дневного 
возраста. С ростом цыплят зараженность их усиливается и 
достигает высокого уровня в сентябре (экстенсивность инва
зии 41,2%, средняя интенсивность — 33 экз.) и феврале (эк
стенсивность инвазии 63,3%, средняя интенсивность инва
зии — 9 экз.).

Нематодозы

Из нематодозов наибольшее распространение й значение 
имеют аскаридиоз, гетеракидоз и капилляриоз кур, тетраме- 
роз, эхинуроиоз, стрептокароз уток, амидостомоз, гангуле- 
теракидоз и капилляриоз гусей.

Аскаридиоз кур вызывается нематодой АзсапсПа §а1Н. 
Заражение кур в обследованных хозяйствах колеблется от 
60 — до 100%. Аскаридозом болеют куры всех возрастных 
групп, на протяжении всего года. У взрослых кур наивыс
ший подъем инвазии отмечен в октябре, когда экстенсив
ность заражения достигает 100%, а средняя интенсивность 
инвазии 136 экз. Зимой средняя интенсивность инвазии птиц 
снижается до 22—34 аскаридий.

Цыплята заражаются аскаридиями в мае, в первые же 
дни после выхода на выгулы. Первый подъем заболевания 
был отмечен в августе, когда экстенсивность инвазии со
ставила ЮО0̂ , а средняя интенсивность инвазии — 88 экз. 
Второй подъем в январе с экстенсивностью 100% и интен
сивностью 102 экз.
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Гетеракидоз кур вызывается нематодой Некгактз ^а1- 
Ппагит. Заболевание это встречается повсеместно и в от
дельных хозяйствах количество больных кур достигает 65— 
100%. Гетеракидозом болеют куры всех возрастных групп в 
течение всего года. Куры в возрасте старше года инвазиро- 
ваны гетераками на 95,2% со средней интенсивностью инва
зии 135 зкз. и максимальной — 943 экз. Молодняк в возра
сте от одного до двенадцати месяцев инвазирован на 89% со 
средней интенсивностью заражения 95 экз. и максималь
ной — 567 экз. Наибольшая зараженность кур отмечена в 
октябре (100%), когда средняя интенсивность инвазии до
стигала 300 экз. У молодняка первый наивысший подъем 
гетеракидоза констатирован в августе при среднем количе
стве нематод 155 экз. и 100% зараженности и второй подъ
ем в январе— 107 экз. и 81,8%.

Капилляриоз кур вызывается нематодами СарШапа 
саисИпИа1а, С. оЬз1§па!а и С. Ьигза1а. Капилляриоз кур 
имеет место только в колхозе «Луч Востока» Энбекши-Ка- 
захского района, Алма-Атинской области. К этому заболе
ванию оказались восприимчивыми как взрослые куры, так 
и молодняк. Зараженность кур капилляриями в течение го
да колебалась от 71,4% до 92,3%. Пик инвазии отмечен в 
октябре. Первые случаи заражения капилляриями цыплят 
зарегистрированы в июле. В течение первого лета и осени 
зараженность цыплят обычно не высокая и колеблется от 3 
до 30 экз. Подъем инвазии у перезимовавших молодок про
исходит весной следующего года.

Тетрамероз уток вызывается нематодой Те1гашегез Пзз1з- 
рта .

На обследованной территории зараженность уток тетра- 
мересами на различных водоемах колеблется от 10 до 
100%. Заболевание отмечено во всех возрастных группах 
птиц. Зараженность молодых уток составила 48,5%. взрос
лых— 45,5%. Тетрамероз проявляется преимущественно в 
летне-осенний период (100%). Зимой эта инвазия у уток 
нами не наблюдалась.

Эхинуриоз уток. Возбудителем заболевания является не
матода ЕсЫпипа ипста1а. Заболевание имеет очаговое рас
пространение и зарегистрировано в Курчумском совхозе у 
уток всех возрастных групп. Экстенсивность инвазии утят со
ставила 100%. средняя интенсивность — 360 экз. Взрослые 
утки оказались зараженными на 34,7% со средней интенсив
ностью инвазии 255 экз. Большой падеж утят (по 400 го
лов) отмечен в июле и августе. В осенние месяцы зарегист
рированы единичные случаи падежа.

Стрептокароз уток. Вызывается нематодой 51гер1осага 
сгаззшаиба. Стрептокароз уток имеет очаговое распростра-
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нение и встречается при содержании птиц на озерах Забо 
левание зарегистрировано на уткоферме колхоза «Красный 
Октябрь», расположенной на побережье оз. Алаколь Па
деж утят на этой ферме от стрептокароза составил 11%

Амидостомоз гусей. Вызывается нематодой АгшйозЬ- 
тш п апзепз.

Возбудитель обнаружен у гусей всех возрастных групп 
и во все сезоны года. Экстенсивность и интенсивность инва
зии амидостомами были невысокими и заболевание, преиму
щественно, протекало в субклинической форме. Амидосто
моз гусей зарегистрирован в Абаевском и Чемолганском 
совхозах и в колхозе «Красный Путиловец» Алма-Атинской 
области.

Капилляриоз гусей. Вызывается нематодой СарШапа 
апзепз. Кагшлляриозная инвазия встречается у гусей раз
ного возраста и в различные времена года. По нашим наб
людениям, весной зараженность гусей капилляриями соста
вила 28,5%, летом она поднялась до 75%, а осенью снизи
лась до 53,9%. Интенсивность инвазии в среднем составила 
17 экз. Капилляриоз гусей отмечен в Октябрьском и Абаев
ском совхозах Алма-Атинской области.

Гангулетеракидоз гусей. Вызывается нематодой Оап^и- 
1е!егак1з сИзраг. Гуси инвазированы этой нематодой на про
тяжении всего года. Весной (апрель) зараженность гусей 
доходит до 75%, а в конце лета (сентябрь) она повышается 
до 86—100%- Зараженность гусят составила 71,4%, а взрос
лых гусей 59,5%. Гангулетеракидоз гусей зарегистрирован 
в Чемолганском и Абаевском совхозах Алма-Атинской обла
сти, в колхозе «Красные горные орлы» Семипалатинской 
области и в Багратионовском совхозе Восточно-Казахстан
ской области.

МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ ДОЛОЖЕНЫ

на Республиканском совещании по птицеводству (1961), на областных 
совещаниях работников птицеводства в г. Алма-Ате (февраль 1962) и 
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