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В В Е Д Е Н И Е

В связи с развитием животноводства в республике, хозяй
ственным использованием степей, пустынь и полупустынь изу
чение гельминтов и гельминтозов сельскохозяйственных и ди
ких животных приобретает большое значение, ибо изменение 
природных условий на больших территориях является причи
ной сдвигов их гельминтозных статусов, которые, без приме
нения надлежащих мер, могут пойти в нежелательном направ
лении.

Изучение гельминтов и гельминтозов сельскохозяйствен
ных животных, их распространения в отдельных ландшафтно- 
гео1графическйх зонах, знание динамики в зависимости от 
.возраста хозяина и сезонов года являются необходимым усло
вием для разработки и проведения правильных, научно-обос
нованных мер борьбы- с этой группой заболеваний.

Большие пробелы в изучении гельминтов и гельминтозов 
домашних животных имелись у нас на севере и северо-западе 
Казахстана. «Белым пятном» до последнего времени остава
лась Актюбинская область, почти, совершенно не изученная в 
гельминтологическом отношении.

Ввиду отсутствия литературных сведений о гельминтах я 
гельминтозах сельскохозяйственных животных Актюбинской 
области и неудовлетворительной ветеринарной отчетности по 
инвазионным заболеваниям Главное управление ветеринарии 
МСХ КазОСР обратилось к нам с просьбой изучить гельмин- 
тозы овец в Актюбинской области. Однако прежде чем при
ступить к подобным исследованиям необходимо было выяс
нить: видовой состав гельминтов овец, степень инвазирования 
животных, распространение паразитических червей на иссле
дуемой территории и возрастно-сезонную динамику наиболее 
патогенных видов. Неизученность фауны гельминтов и гель- 
•миптозов у других сельскохозяйственных животных в этой
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области побудила нас расширить свою работу. Кроме овец, 
мы охватили обследованием -крупный рогатый окот, верблю
дов, коз и -свиней, а также выявили роль -собак, диких плото
ядных и сусликов в эпизоотологии ларвальных цестодозов 
сельскохозяйственных животных.

Изучение фауны гельминтов -сельскохозяйственных живот
ных было необходимо еще и потому, что данные ветотчет-но- 
сти не давали полного представления о имеющихся здесь 
гельминтозах. В в-етотчетах указывалось, на-пример, на отход 
овец от фа-сциолеза -и диктиокаулеза, но не отмечались такие 
гельмиятозы, как нематодироз, стронгилоидоз, парабронемоз 
и другие.

Необходимо было сопоставить результаты наших исследо
ваний с данными ветеринарной статистики, что позволит 
обосновать проводимые противогельминтоэные -мероприятия, 
а на основе изучения динамики гельминтозов уточнить сроки 
этих мероприятий в условиях Актюбинокой области.

В своей работе мы касаемся исследований сельскохозяйст
венных копытных животных (за исключением лошади) -на тер
ритории только Актюбинокой области, которая входит в со
став Западного Казахстана- Данные по Уральской и Гурьев
ской областям мы приводим на основании литературных со
общений.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Б З О Р

1. Характеристика природных и хозяйственных условий 
животноводства Актюбинокой области

Актюбинск а я область занимает обширную территорию 
между Прикаспийской и Туранской низменностями. Далеко 
удаленная от океанов, -доступная холодным северным и севе
ро-восточным -ветрам, она обладает сухим резко-континен- 
талвны-м климатом. Количество осадков варьирует от 300 (на 
севере области) до 100 мм и ниже (на юге области). Годовые 
колебания температуры воздуха в пределах плюс 40° — мин-ус 
40°С.

С севера на юг область подразделяется на три природно- 
хозяйственные зоны: сухо-степную — земледельческо-животно
водческую, полупустынную — животноводческо-зерновую и 
пустынную — животноводческую.

В северных районах области специализация животноводст
ва развивается в направлении производства молока, тонкой 
шерсти и продукции свиноводства и птицеводства; в южных — 
грубошерстного курдючного овцеводства, мясного скотоводст
ва, табунного коневодства и верблюдоводства.
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2. История изучения гельминтов и гельминтозов 
в Западном Казахстане

Гельминты и гельминтозы сельскохозяйственных живот
ных в Западном Казахстане несколько подробнее изучены в 
Уральской и Гурьевской областях (Маслов, 1946 а, б; Шуми
лина, 1950; Соколова и Лавров, 1956; Бессонов, 1958).

По Актюбинокой области до наших исследований имеются 
отрывочные сообщения лишь по овцам и козам (Сопиков, 
1933; Чуйко, 1961).

С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

I. Материал и методика

Работа по теме проводилась с июля 1959 по март 1963 го
да.

Обследованию подвергались овцы, козы, крупный рогатый 
скот, верблюды и свиньи в трех (природно-хозяйственных зо
нах области с учетом сезонов года и основных возрастных 
групп животных.

Видовой состав, распространение гельминтов, а также во
просы эпизоотологии гельминтозов изучались методами пол
ных (ПГВ) и неполных (НГВ) гельминтологических вскрытий 
животных, отдельных органов и тканей, а также ово-ларвооко- 
пически.

Посмертно исследовано: методам ПГВ —- 120 овец, 12 коз, 
40 голов крупного рогатого скота, 3 верблюда, 24 свиньи; ме
тодом НГВ — 4421 органов овец, 1665 крупного рогатого ско
та, 512 свиней; компрессорным методом по Боеву — легкие от 
128 овец, биопсией кож по Гнединой— 1115 проб от крупного 
рогатого скота, трихинеллоскопией — 1929 туш свиней.

Прижизненно обследовано: овец— по Фюллеборну 1985, 
по Столлу — 124 и по Вайда — 1850; верблюдов по Орлову 28 
и промыванием коньюнктивальных полостей крупного рогато
го скота — 389.

Роль домашних и диких плотоядных и грызунов в эпизоо
тологии ларвальных цестодозов сельскохозяйственных живот
ных изучалась на материале от 120 собак, 3-х волков, 3-х ли
сиц и 767 сусликов.

II. Обзор гельминтов по отдельным видам 
хозяев

Гельминты овец. У овец зарегистрировано 37 видов гель
минтов, а е учетом литературных данных — 39; из них: цес-

5



год 8 видов (ларвальные цестоды—5 видов и половозрелые 
3 вида) и нематод — 31 вид.

Овцы заражены на 100%. Наиболее инвазированным ока
зался пищеварительный тракт (18 видов), реже паренхиматоз
ные и другие органы и шани (от 1 до 3-х видов). К биогель
минтам относятся 9 видов и к геогельминтам — 30 видов.

Из геогельминтов преобладают засухо-морозоустойчивые 
виды, характерные для сухих степей, полупустынь и пустынь.

Наиболее патогенными видами для овец являются: эхино
кокки, мониезии, ценуры, нематодиры, гемонхи, стронгилоиды.

Нами впервые выявлено патогенное и хозяйственное значе
ние нематодиров и стронгилоидов, которые в условиях Ак- 
тюбинской области вызывают серьезные заболевания и отход 
овец.

Гельминты коз. У коз обнаружено 27 видов гельминтов (5 
цестод и 22 нематод ). Исследованные животные заражены от 
3 до 15 видов. К биогельминтам относятся все цестоды и один 
вид нематод и к геогельминтам — остальные нематоды.

Наиболее патогенны для коз эхинококки, гемонхи и пара- 
бронемы.

Гельминты крупного рогатого скота. У крупного рогатого 
скота паразитирует 29 видов гельминтов. Из них: цестод 6 и 
нематод 23 вида.

Пять видов (ОпсЬосегса НепаНз, ОпсЬосегса зр., Иета1о- 
Ышз зра!Ы^ег, ЙетакхНгеПа 1оп§1зз1тезр1си1а1а, ТпсЬозКоп- 
ду1из ргоЬо1игиз) регистрируются у этих животных впервые з 
Казахстане.

К биогельминтам принадлежат 5 видов цестод и 6 — нема
тод и к геогельминтам— 17 видов нематод. Наиболее пато
генными видами являются эхинококки, ценуры. Определенный 
ущерб (недоброкачественность шкур) наносят онхоцерки, за
раженность которыми составляет (начиная с двухмесячного 
возраста) 100%.

Гельминты верблюдов. У трех вскрытых верблюдов выяв
лено 9 видов гельминтов; ларвоскопией — представители еще 
трех родов. Из них цестоды представлены 3 видами, немато
ды — 9.

Цестоды и 2 вида нематод являются биогельминтами, ос
тальные относятся к геогельминтам. Эхинококки являются 
наиболее патогенными для верблюдов. Взрослые животные 
(начиная от 5 лет) заражены ими на 100%.

Гельминты свиней. У свиней зарегистрировано 3 вида лар
вальных цестод и 3 вида нематод.

Наибольший экономический ущерб свиноводству наносят 
аскариды и, возможно, эхинококки, которые вызывают забо
левание и отход животных.
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Данные по гельминтам собак, диких плотоядных и грызу
нов. В результате обследования домашних и диких плотоядных 
и (грызунов установлено, что собаки участвуют в эпизоотоло
гии эхинококкоза, ценуроза и цистицеркоза, волки — ценуроза, 
цистицеркоза и трихинеллеза, лисицы— эхинококкоза, цисти
церкоза и трихинеллеза.

С у сл и к и  поддерживают в природе циркуляцию гемонхов 
(Н. соп1ог1из) и двух видов трихостронгилов (Т. ргоЬо1игиз и 
Т. со1иЪп1огт1з).

III. Систематический обзор гельминтов

Ц е с т о д ы

Таеша Ь., 1758. Два вида этого рода (Т. зоПигп, 1агуаеи 
Т. ОУ13, 1агуае) обнаружены в степной и полупустынной зонах; 
первый — у свиней и второй — у овец. Т. ЬубаИ^епа, 1агуае яв
ляется одним из повсеместно распространенных видов. Личин
ки этого гельминта паразитируют у всех обследованных нами 
парнокопытных животных. Половозрелые особи найдены у 
собак, лисиц и волков.

ЕсЫпососсиз Киб., 1801. Личинками однокамерного эхино
кокка (Е. ^гапи1озиз, 1агуае) поражены все виды обследован
ных сельскохозяйственных животных. Взрослые паразиты от
мечены у собак и одной лисицы. Наибольший ущерб этот гель
минт наносит овцеводству и верблюдоводству.

МиШсерз Ооехе, 1782. Ценуры мозга зарегистрированы у 
овец и крупного рогатого окота. Среднее число паразитов не 
превышало 1—3. От ценуроза чаще гибнут ягнята (59,1%) и 
молодняк овец до двух лет (39,4%), реже— взрослые овцы 
(2,5%).

Межмышечные ценуры имеют очаговое распространение и 
отмечаются у овец во всех зонах.

Мошегта В1апсЬагб, 1891. Мониезии (М. ехрапза и М. Ьепе- 
беш) отмечаются у жвачных сельскохозяйственных животных 
повсеместно; первый вид чаще (15,2%), чем второй (8,6%).

ТЬузатег1а 5кг]аЫп, 1926. Т. §1агсИ обнаружена повсемест
но у овец, коз и крупного рогатого скота.

У овец все три вида кишечных цестод часто встречаются 
совместно и вызывают заболевание и гибель животных.

Максимальная инвазированность ягнят наблюдается в 
начале лета (за счет М. ехзрапза и М. Ъепебеш). К осени и
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Таблица I
с п и с о к

гельминтов сельскохозяйственных парнокопытных 
Актюбинском области

Хозяин

№
п/п Вид гельминтов овца коза

круп.
рогат.
скот

верб
люд С В И Н Ь Я

1 2 3 4 5 6 7

1

Ц е с т о д

ЕсЫпососсиз §гапи1озиз (Ва1зсЬ, 
1786) 1агуае

Ы

X + + +
2 М оте21а (В1апсЬапег1а) Ъепебеш 

(Мошег). В1апс1дагс1, 1891 X + + + _
3 М оте21а (Моп1ег1а) ехрапза (Ки- 

<1о1р111, 1810) В1апсЬагс1, 1891 X + + __ —
4 МиШсерз тиШ серз (Ьезке, 1780) 

1агуае X _ + _ _
5 МиШсерз з к ф Ы т  Ророу, 1937, 

1агуае X _ _ _ _
6 Таеша ЬубаН^епа (Ра11аз, 1766) 

1агуае X X + __ 4-
7 Т. оу1з СоЬЬоЮ, 1879, 1агуае + — — — —
8 Т. зоНиш Ь., 1758, 1агуае — — — +
9 Т11узап1е21а ррагсИ (Моп1ег, 1879) X + + + —

10

Н е м  а т о л

Азсапз зииш Ооеге, 1782

Ы

+
11 Випоз1отит {п^опосерЬакт 

(Киск, 1808) КаШ., 1902 1 __ ___ _
12 СарШапа зр. 4- — — — —
13 СЬаЬегИа о у та  (РаЪпсшз, 1788) 

КаПНе! е! Непгу, 1909 X + + __ _
14 Соорепа опсорЬога (КаПНе!, 1898) 

Капзот, 1907 X Ч~ + _ __
15 С. гигпаЬаба АпИрт, 1931 * + ■— —
16 01с1уосаи1из Шапа (КисЫрЫ, 1809) 

КаШ. е! Непгу, 1907 + _ __ _ _
17 01ре1а1опета еуапз1 (Ьеу1з, 1882) — •— — + —
18 Ооп^Попета рикЬгит МоНп, 1857 — — + — —

19 НаетопсЬиз соп!ог1из (КисЫрЫ, 
1803) СоЬЬ., 1898 X + ч- + _'

20 МагзЬаПарра тагзЬаШ (Капзот, 
1907) Ог1оГГ, 1933 X + н~ — _

21 М. топ^оНса ЗскитакошИзсН, 
1938 ,х + _ _ _

22 ИетакосНгеИа к п д зззтезр к и Ы а 
(КотапоуШзск, 1915) 8кг]'аЫп 
е! ЗсЫксЬоЬа1оуа, 1952 4- +

,
23 ИетаШсИгиз аЬпогтаПз Мау, 1920 + в + — —
24 N. агсЬап 5око1оуа, 1948 + — — — —
25 N. борреН Зоко1оуа, 1948 X + + — —•
26 N. ^агеПае 8око1оуа, 1948 + — — — —



Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

27 N. ЬеШеНапиз Мау, 1920 + + + __
28 N. окаВапиз ка]еузка]а, 1929 X + + — —
29 N. зраИп^ег (каПНе!, 1987) каШ. 

е! Непгу, 1909 X + — _
№та1осПги5 зрр1. — — — + —

30 О езорка^озШ тит йепШ ит (ки- 
йо1рЫ, 1803) Мо1т, 1861 — .-- — +

31 О. гасПаШт (Кис1о1р1т1, 1808) кап- 
зот , 1907 .— — + , _ _

32 О. уепи1озит (кис!о1рЫ, 1809) Ка- — — — + —

33
Ш1е1 е! Непгу, 1913 

ОпсЬосегса НепаНз ЗШез, 1892 _ — + — —
34 Оз1ег1а^1а оз!ег1а§1 (ЗШез, 1892) 

капзот , 1907 — — + — .--
35 Оз1ег1ай1е11а с1гситс1пс!а (51ас1е1- 

тап п , 1894) Апйгееуа, 1957 X X + — —

36 О. <1ауИат (Оп^опап, 1951) АпО- 
гееуа, 1954 X — — — —

37 О. огабепШНз (кап зот, 1907) 
Апбгееуа, 1954 X + — .-- —

38 ОзШНарреИа ог1оШ (Зап кт, 1930) 
Апбгееуа, 1954 X + + — —

39 О. 1пПс1а (Ош11е, Маго1е1 е! Рашз- 
зе1, 1911) Апбгееуа, 1954 X + — — —

40 О. 1п1игса1а (капзот, 1907) Апс1- 
гееуа, 1954 X --- —

Оз1ег1а^!е11а зрр.1 — — — ■+ —
41 РагаЬгопета зкп'аЫ т каззочузка, 

1924 + + + + —
42 5е1апа 1аЫа1о — рарШоза, А1ез- 

запс1г1п1, 1838 — — + — ---
43 З к п а Ь т е т а  оу1з (5кг]аЫп, 1915) 

и'егезШ ска^т, 1926 + — — —
44 81гоп§у1о1с1ез рарШозиз \Уе1с1, 1856 + — --- —
45 Те1ас1огза^1а бауНаш Апбгееуа с-1 

8а1иЬа1сИп, 1954 * — ,-- - —
46 ТЬе1аг1а гЬо<1ез1 И езтагез! 1827 — — —
47 ТпсЬосерЬа1из оу1з АЫЫ^аагс! 

1795 + + — —
48 Т. акт]аЫп1 Вазкакоу, 1924 ' X + + + —
49 Т. 51115 ЗсЬгапк, 1788 — — — — +
50 ТпсЬозШоп^уШз соШЬпГоптпз (01- 

1ез, 1892) X + — — -
51 Тг. ргоЬо1итиз (каШ., 1896) Ьооз 

1905 X + + —
ТпсЬозШоп^уШз зрр.1 — — — + ‘ '

Итого: | 39 | 27 | 29 1 12 1 6

Примечание: * — литературные данные, -|-----собственные исследова
ния, X —• литературные и собственные данные,1 — определены до рода 
ларвоскопией.



зиме животные освобождаются от М. ехрапза и остаются зара
женными М. Ъепебеш. У молодняка зарегистрирован подъем 
инвазии осенью. У взрослых овец летом и осенью численность 
инвазии удерживается на одном уровне, а к зиме повышается 
(за счет Т. фгсН).

Н е м а т о д ы

*
РагаЬгопеша ВаШз, 1921. Парабронамы (Р. зк ф Ы т ) отме

чены у всех сельскохозяйственных жвачных животных е пре
обладанием в пустынной зоне. Наибольшая инвазированность 
наблюдается у коз и молодняка верблюдов. Работники жи
вотноводства регистрировали в пустынях заболевание и отход 
этих животных от «гемонхоза», который на самом деле явля
ется парабронемозом.

Динамика экстенсивности и интенсивности инвазии у овец 
характеризуется одновершинной кривой с пиком в осеннее 
время. Ягнята поражены меньше (3,5%), чем молодые 
(10,6%) и взрослые животные (12,3%).

ТЬе1аг1а Возк, 1919. Телязии (Т. гЬос1ез1) обнаружены у 
крупного рогатого скота в полупустынной и пустынной зонах 
в сравнительно низкой инвазии.

С*опёу1°пе т а  МоНп, 1857. Гонгилонемы (О. ри1сЬгит) най
дены у крупного рогатого скота в полупустыне у двух живот
ных в количестве 1—5 экземпляров.

ОпсЬосегса 0 1 е2 Ш|т, 1861. Онхоцерки (О. ПепаНз) зареги
стрированы повсеместно у крупного рогатого скота. Впервые 
у трех животных обнаружена локализация онхоцерков в сое
динительной ткани задней трети пищевода. Экстенсивность 
инвазии онхоцерками высокая (до 91,1%). Микроонхоцерки 
не были найдены только у телят до двухмесячного возраста.

5е1апа УШог^, 1795. Сетарии (5. 1аЫа1о-рарП1оза) отмече
ны повсеместно у крупного рогатого скота, преимущественно 
в летний сезон года.

В1ре1а1опета 01егтд, 1861. Дипеталонемы (Б. еуагш) об
наружены у одного верблюда в пустынной зоне.

Зкф Ы п ета \Уегез1'зсЬа§т, 1926. Окрябинемы (3. оч1з) 
констатируются у овец во всех зонах с незначительным пре
валированием в пустыне.

Азсапз Ыппеиз, 1758. Аскариды (А. зиигп) паразитируют 
у свиней в степной и полупустынной зонах. Аскарид оз свиней 
проявляется в хозяйствах степной зоны и нередко сопровож
дается отходом животных в возрасте 4—б месяцев.

Сезонные колебания численности аскарид характеризуется 
незначительным подъемом в летний и осенний сезоны.
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СЬаЬегНа КаПНе! е! Непгу, 1909. Хабертии (СЬ. оута) об
наружены у овец повсеместно, а у крупного рогатого скота — 
в степной и полупустынной зонах. В летнее время наблюдает
ся повышение инвазии.

Випозкнтшт КаППе!, 1902. Нами отмечен единственный 
случай паразитирования буностом (В. 1п§опосер]та1ит) у ов
цы в степной зоне.

ОезорЬа§оз1отит МоПп, 1861. Три вида эзофагоетом (О. 
бепШ ит, О. гасНайнп, О. уешйозит) зарегистрированы (со
ответственно) у свиней в северной половине области, у круп
ного рогатого скота— в степях и у верблюда— в пустынях. 
Наиболее заражены эзофагостамами взрослые свиньи, затем 
откормочный молодняк и реже — отъемыши.

ТпсЬозНоп^уЫз Ьооз, 1905. Зарегистрировано два вида 
из этого рода — Т. со1иЪп1оггшз и Т. ргоЬо1игиз. Первый вид 
обнаружен повсеместно у овец и у двух видов сусликов (ма
лого и большого) в степной зоне. Второй вид найден у овец, 
крупного рогатого скота, верблюдов и у сусликов. У овец от
мечается повсеместно.

Оз1ег1а^1а (Капзогп, 1907) Апбгееуа, 1957. Остертагии— 
О. оз1ег1а§1 отмечены у крупного рогатого скота с преоблада
нием в степной зоне.

Оз1ег1а^1е11а Апбгееуц 1957. Остертагиеллы зарегистриро
ваны в количестве 6 видов. О. оссЫеп1аНз паразитирует у овец 
и коз во всех трех зонах; О. агси тстН а — у мелкого и круп
ного рогатого скота повсеместно; О. бауИап!— у одной овцы; 
О. ог1оШ — у овец в северной половине области (единицы эк
земпляров) и у крупного рогатого скота повсеместно, О. 1x1- 
Нба — у овец и коз повсеместно с преобладанием в пустыне и 
О. 1гИигса1а — у овец повсеместно.

МагзЬа11а^1а (Ог1о11, 1933) Тгауаззоз, 1937. Из маршал- 
лагий отмечается два вида: М. тагзЬаШ — повсеместно у овец 
и коз, в степях у крупного рогатого скота и в пустыне у верб
людов и М. топ§'оНса — повсеместно у овец.

Сезонно-возрастную динамику мы изучали суммарно по 
всем видам трибы Оз1ег1а§1еа, так как макроскопически их 
трудно дифференцировать. Изменения интенсивности и экс
тенсивности остертагиеоза по сезонам характеризуется одно
вершинной кривой с подъемом в осенний период.

ИетаккПгиз Капзот, 1907. Нематодиры зарегистрированы 
в количестве 7 видов (см. описок). У овец паразитируют все 
виды, у коз — 5, у крупного рогатого окота — 4, у верблюдов 
эти особи определены ларвоскопией до рода.

В степной зоне у ягнят в возрасте 3—6 месяцев нематоди
ры встречаются в смешанной инвазии в очень высокой интен
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сивности (до 30 000 паразитов) и вызывают у них заболевание 
с проявлением клиники и отходом.

По неполным данным потери молодняка от этого гельмин
тоза в отдельные годы в некоторых хозяйствах составляют 
43,7% от числа всех павших в летне-осенний период (собст
венные наблюдения и данные ветотчетнюсти).

Молодняк, взрослые овцы и другие виды сельскохозяйст
венных животных нематодирозом не болеют.

Клиника при этом гельминтозе не специфична и сходна с 
клиникой большинства желудочно-кишечных нематодозов. У 
больных животных наблюдается отставание в росте, истоще
ние, угнетенное состояние, диаррея в течение 5—7 дней, обыч
но заканчивающаяся смертью.

Из паталогоанатомичеоких изменений отмечаются: исто
щение, анемичность слизистых оболочек, повышенное количе
ство красноватого эксудата в брюшной полости. Содержимое 
тонкого кишечника серовато-темного цвета с примесью слизи, 
в которой находится множество нематодиров. Их трудно за
метить невооруженным глазом без предварительного промы
вания несколько раз чистой водой. Это является основной 
причиной того, что нематодироз, как клиническое заболевание, 
до последнего времени не регистрировался.

Прижизненно диагноз легко установить овоскопией (по 
Фюллеборну), так как яйца нематодиров наиболее крупные, 
сравнительно легкие и по форме резко отличаются от яиц 
других видов гельминтов.

При высокой интенсивности инвазии (свыше 10 000 парази
тов) другие виды желудочно-кишечных нематод отмечаются в 

незначительном количестве (единицы — сотни), что дает осно
вание предполагать о наличии свойств антагонизма у этих па
разитов по отношению к другим нематодам пищеварительно
го тракта.

Клиническая форма нематодироза отмечается на террито
рии освоения целинных и залежных земель, в местах с ограни
ченными пастбищными угодьями, в отарах, располагающихся 
в летний период у открытых водоемов со стоячей или медлен
но протекающей водой. При содержании животных летом у за 
крытых водоемов (колодцы, копанки) гибели ягнят от нема
тодироза не наблюдается.

Сезонная и возрастная динамика нематодироза (суммарно 
по всем видам нематодиров) у ягнят характеризуется одно
вершинной кривой с пиком инвазии в конце лета и осенью 
(июль— сентябрь) у молодняка и взрослых овец — летом 
(июнь — июль).

Лечение разовыми дозами фенотиазина и 2%-ным раство
ром медного купороса по обычной методике малоэффективно.
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10%-ный раствор хлорофоса (по Пустоваму, 1962) в дозе 0,2 
и 0,3 г кг!веса, испытанный на 15 животных, оказался высоко
эффективным при этом гельминтозе (ЭЭ— 100%, И Э_
100%). Аналогичные результаты получены в Саратовской об
ласти Я. Д. Никольским (1963—1964).

ЫешаЬсИгеНа Уогке е! Непгу, 1907. Один вид нематодирелл 
N. Ьп^ззнпезрюпЫа, зарегистрирован в степных районах у 
овец, коз и крупного рогатого скота.

01с1уосаи1из (КаППе! е! Непгу, 1907) Дикгиокаулы (О. 
Шапа) обнаружены у овец в степной зоне. Показатели экс
тенсивности и интенсивности инвазии сравнительно низкие.

По данным ветотчетности, ранее эта инвазия наносила 
ущерб овцеводству в хозяйствах степной и полупустынной зон.

ЗДоп^уЫбез Огаззц 1879- Стронгилоиды (3. рарШозиз) 
вначале диагностировались ларвоскопией у овец в степной 
зоне. Зимой 1962—1963 гг. наблюдалась энзоотическая 
вспышка стронгилоидоза овец в Яйсанском совхозе Мартук- 
ского района с клиническими проявлениями и высокой смерт
ностью (23,3% от числа всех прирезанных и павших живот
ных) .

Заболевали и гибли от этого гельминтоза животные в воз
расте от одного до двух лет, сильно пораженные ковылем. 
Интенсивность инвазии достигала нескольких десятков тысяч 
паразитов в тонком отделе кишечника (3—15 стронгилоидов 
на 1 с ж2.).

Овоскопией выявлена зараженность всего поголовья в этом 
хозяйстве на 15,3%.

Из клинических признаков отмечается: угнетение, анемия, 
острая диаррея в течение 3—6 дней, оканчивающаяся, как 
правило, гибелью животных.

При патанатомичееком вскрытии отмечается отек слизис
той тонкого отдела кишечника с множеством кровоизлияний и 
сильно инъецированными кровеносными сосудами.

Содержимое тонкого отдела кишечника сероватого цвета 
в виде творожистой массы, в которой содержится множество 
стронгилоидов, видных только при микроскопировании.

Ввиду мелких размеров и малого удельного веса строн
гилоиды при промывании содержимого кишечника уносятся 
водой и не обнаруживаются исследователем. Это служит 
причиной того, что стронгилоидоз практическими и научными 
работниками часто не регистрируется.

В целях оказания помощи хозяйству были применены для 
лечения данной инвазии генцианвиолет и хлорофос (по Пусто
вому). Последний оказался весьма эффективным не только 
при стронгилоидозе (ЭЭ — 100%, ИЭ — 100%), но и при дру
гих нематодозах желудочно-кишечного тракта, (маршаллагио-
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за, гемонхоза, остертагиоза, трихостронгилоидоза, нематоди- 
роза) •

Выделение половозрелых странгило'идов и других нематод 
наблюдалось в течение 5—7 дней, а яиц — 3—4. К 6—7 дню 
животные выздоравливали.

ТпсЬосерЬа1из ЗсЬгапк, 1788. Трихоцефалы обнаружены 
повсеместно в местах обследования животных. Зарегистриро
вано три вида из этого рода, два из них паразитируют у жвач
ных (Т. зкфЫ ш , Т. оу1з) и один (Т. зшз) — только у свиней.

СарШапа 2ес1ег, 1800. Один экземпляр капиллярии обнару
жен в полупустынной зоне у овцы. До вида не определен, так 
как представлен самкой.

IV. Гельминтогеографическое районирование 
Актюбинской области

Гель'минтогеографический анализ проведен на материале 
от овец и крупного рогатого скота. При этом учитывались 
только 26 видов, наиболее хорошо изученных на данной тер
ритории. Анализируя гельмиитофаунистический материал' в 
аспекте предложенного С. Н.Боевым (1962) гельминтогеогра- 
фического районирования Казахстана, мы подразделяем виды 
гельминтов овец Актюбинской области на три группы: а) ви
ды, встречающиеся или превалирующие в одной зоне (5 ви
дов) — облигатные стенобионты; б) виды, встречающиеся в 
нескольких зонах с преимущественным распространением в 
одной зоне (15 видов)— факультативные эврибионты или 
факультативные стенобионты; в) гельминты, встречающиеся 
во всех зонах примерно одинаково часто, без больших разли
чий в экстенсивности и интенсивности (6 видов) — облигат
ные эврибионты-

На основании этого на территории Актюбинской области 
выделено два гельми1нтофаунистических комплекса: степной и 
пустынный, которые в основе совпадают с природно-хозяйст
венным делением области.

Степной комплекс характеризуется наличием широко рас
пространенных форм (эврибионты) из родов: Оз1ег1а^1е1!а, 
М агзЬаИаф, Иета^осНгиз, Мошея1а, ЕсЫпососсиз. Наряду с 
этим здесь встречаются виды Н. согйоНиз, О. оссЫегйаНз, N. 
1оп§1зз1шезр1си1а1а N. Ье1уеИапиз, которые по экстенсивности 
и интенсивности инвазии более приурочены к степному, чем к 
другим ландшафтам. В степи у овец отмечены влаголюбивые 
формы: Б. Шапа, В. 1п§опосерЪа1ит, 3. рарШозиз, зарегист
рированные только на интразональных участках (по поймам 
рек и озер). В пустыне они отсутствуют.

Пустынный комплекс характеризуется превалированием за
14



сухоустойчивых видов: О. М Ы а, Р. 5кг]аЫт, N. бо^реП, N. 
агсЬап.

Индикатор этой зоны РагаЬгопета зк^'аЫ т хотя и отмеча
ется в полупустынной я  степной зонах, однако экстенсив
ность и интенсивность инвазии его в пустыне значительно вы
ше (65%), чем в остальных (15,2% и 5%) зонах.

Типичных представителей для полупустыни нет. Здесь ре
гистрируются широко распространенные формы (ЕсЫпососсиз 
§гапи1озиз, Т. ЬубаБ^епа, М. ехрапза, М. Ъепебеш, Т. §тагсП, 
М. шиШсерз, М. шоп^оНса М. ШагзЬаШ), не тяготеющие к то
му или иному ландшафту.

Правомочность выделения А. Г- Банниковым и А. А. Слуд- 
ским (1963) полупустынного комплекса в самостоятельный 
(что основано ими на фауне некоторых диких млекопитающих 
птиц и рептилий) не подтверждается нашими материалами по 
гельминтофауне овец и крупного рогатого скота.

V. Обсуждение результатов собственных 
исследований

В этом разделе проводится анализ видового состава гель
минтов парнокопытных сельскохозяйственных животных с точ-

Таблица 2
Основные гельминтозы сельскохозяйственных парнокопытных 

в Актюбинской области

Название гельминтозов

Виды хозяев

овца коза кр. рог. 
скот верблюд свинья

Ц е с т о д о д ы

Эхинококкоз +  +  + + + + + +  + Н—Ь 4~ + +
Ценуроз мозга +  +  + — + + + — —
Ценуроз межмышечный +  + — — — —
Финноз — — — — +  +
Мониезиоз +  +  + + + + —

т ,  ИН е а т о д о з ы

Гемонхоз +4- +  4" + ; —

Парабронемоз + + +  •+* + ■+ + —
Диктиокаулез ? — — —
Нематодироз + + + + 4~ ■—

Стронгилоидоз + + + ? —

Аскаридоз — — + + +
Остертагиеоз + + + + + —

Условные обозначения: +  +  +  вызывающие отход. +  +  снижающие 
продуктивность, +  не причиняющие ущерб,? — потенциально опасные.
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ки зрения систематического положения образующих его видов, 
локализации паразитических червей в организме дифинитив- 
ных хозяев, экологических группировок, зоогеографической 
характеристики, патогенного и практического значения.

В зависимости от степени практической значимости отме
ченные в Актюбинской области гельминтозы подразделяются 
на актуально опасные и потенциально опасные.

Первые в свою очередь подразделяются на две категории: 
вызывающие отход (эхиноконкоз, ценуроз, мониезиоз, немато- 
дироз, стронгилоидоз, аскарид оз) и снижающие продуктив
ность (гемонхоз, парабронемоз, остертагиеоз) и др. (табли
ца 2).

VI. Резюме и выводы

1. В Актюбинской области у сельскохозяйственных живот
ных (исключая лошадь) паразитирует 50 видов гельминтоз, 
а с учетом литературных данных — 51. Из них у овец отмечено 
37 видов, ко з— 27, крупного рогатого скота — 29, верблюдов 
— 12 и свиней — 6.

Видовой состав паразитических червей характеризуется от
сутствием трематод и скребней, 'редкой встреч аемоетью (1 
вид) легочных парази'тов и превалированием желудочно-ки
шечных гельминтов (39 видов).

В списке гельминтов представлены широкораопроетранен- 
ные ларвальные и кишечные цестоды и нематоды, присущие 
сухим степям, полупустыням и пустыням.

'По экологическому признаку все гельминты подразделя
ются на биогельминтов (16 видов), развивающихся у млеко
питающих, членистоногих и насекомых, и геогельминтов (35 
видов).

2. Из 38 зарегистрированных у овец видов наиболее пато
генными являются 16 видов- Они наносят экономический 
ущерб в хозяйствах, вызывая такие заболевания, как эхино
кокков, ценуроз, мониезиоз, нематадироз, гемонхоз, парабро
немоз и стронгилоидоз, а в отдельные годы — диктиокаулез.

3. Ларвальные и кишечные цестоды встречаются повсеме
стно. Основные нематодозы распрстранены неодинаково. Кли
ническая форма нематодироза, гемонхоза, стронгилоидоза, 
диктиокаулеза отмечается только в степной и частично полу
пустынной зонах, а парабронемоза — в пустынной.

4. Эхинококками больше всего заражены взрослые овцы, 
меньше — молодые и совсем слабо — ягнята. Выраженной се
зонности этот гельминт не имеет.

Ценурами поражаются, главным образом, молодые овцы,
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затем ягнята и редко взрослые овцы. Пик инвазии наблюда
ется ранней весной.

Кишечными цистодами (М. ехрапза и М. Ъепебеш) сильнее 
всего заражены ягнята в возрасте от трех до 6 месяцев. Се
зонная динамика зараженности отдельными видами кишечных 
цестод характеризуется: у М. ехрапза летним пиком для овец 
всех возрастов, у М. Ъепейеш— осенним подъемом для ягнят 
и молодых овец и зимним — для взрослых ОЕец, у Т. §тагсИ, 
зимним повышением для всех возрастных групп овец.

5. Динамика зараженности гемонхами и нематодирами ха
рактеризуется осенним пиком у ягнят и летним у молодых и 
взрослых животных; видами трибы остертагиае — осенним 
подъемом у ягнят и осенне-зимним — у молодых и взрослых 
овец; парабронемами — осенним повышением у всех возраст
ных групп животных.

6. а) В Актюбинской области впервые отмечается клини
ческое проявление нематодироза и стронгилоидоза овец с вы
сокой смертностью больных животных.

б) Нематодирозом болеют слабые ягнята и сироты в воз
расте 4—6 месяцев. Клиническая форма этого гельминтоза от
мечена в степной зоне. Заболевание с проявлением клиники и 
гибель от нематодироза ягнят происходит в конце лета и 
осенью.

в) Нематодирозная инвазия наиболее злокачественно про
текает в хозяйствах, где овцы в пастбищный период сосредо
точиваются у открытых водоемов со стоячей или медленно 
протекающей водой.

г) Клинические симптомы при нематодирозе ягнят не спе
цифичны и сходны с таковыми при большинстве желудочно- 
кишечных гельминтозов-

Они проявляются при интенсивности инвазии свыше 10 
тыс. половозрелых паразитов, а гибель ягнят— при интенсив
ности свыше 15 тысяч паразитов в тонком отделе кишечника.

На территории Актюбинской области это заболевание вы
зывается 7 видами нематодиров, наибольшее значение из кото
рых в патологии имеют два: N. зрайп^ег и N. ошайапиз.

Предполагается, что нематодиры обладают антагонисти
ческими свойствами по отношению к другим нематодам же- 
лудоч н о -ки шеч н ого тр акта.

д) Диагноз на нематодироз прижизненно устанавливается 
овоскопией и посмертно — гельминтологическими вскрытиями 
тонкого отдела кишечника с последующим промыванием и 
тщательным осмотром (под лупой) содержимого.

е) Из антгельминтиков наиболее эффективным для лече
ния нематодироза является хлорофос. Применение препарата 
по методикам И. Ф. 1 Истового (1962) или Я. Д- Никольского
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(1963) надежно освобождает больных животных от нематоди- 
ров (ЭЭ: 7 — 100%, ИЭ: 94,4— 100%).

7. а) Стровгилоидоз овец в Актюбинской области проявля
ется энзоотически с тяжелым течением болезни и значитель
ной (до 98%) смертностью заболевших животных-

б) Этот гельминтоз проявляется только в отарах, поражен
ных ковыльной болезнью. Учитывая перкутанный способ про
никновения личинок стронгилоидов в организм животных, 
предполагается, что ковыльная болезнь благоприятствует 
развитию этого заболевания.

Диагноз устанавливается посмертно на основании микро- 
скопирования соскобов со слизистой оболочки тонкого отде
ла кишечника и прижизненно флотационным овосконическим 
методом (по Фюллеборну). Ввиду малых размеров стронги- 
лоидов и их легкого удельного веса методика смывов по Скря
бину при посмертных исследованиях малоэффективна.

г) Испытание хлорофоса для лечения стронгилоидоза (по 
Пустовому, 1962) в 10%-ной концентрации, заданного внутрь 
в дозе 0,2 и 0,3 г/кг веса с интервалом в три дня, показало хо
рошие результаты (ЭЭ — 100%, ИЭ — 100%).

8. Из 29 видов гельминтов, зарегистрированных у крупного 
рогатого скота в Актюбинской области, 5 видов обнаружива
ются у этих животных в Казахстане впервые (Т. ргоЪо1игиз, N. 
зраШщег, N. 1оп^1зз1шезр1си1а1а, Оп. НепаПз, Оп. зр.).

Впервые отмечается локализация онхоцерков ОпсЬосегса 
зр. в соединительной ткани пищевода.

9. К гельминтам, наносящим ущерб скотоводству области, 
относятся эхинококки, ценуры и, возможно, телязии и моние- 
зии.

10. Актуально опасной инвазией, вызывающей потери в 
верблюдоводстве, является эхинококкоз; потенциально опас
ной— парабронемоз, которая в отдельные годы вызывает 
заболевание и отход молодняка верблюдов.

11. Наиболее патогенное значение для свиней в Актюбин
ской области имеют Азсапз зииш.

Аскарид озом болеют подсвинки 4—6-месячного возраста.
12. В эпизоотологии ценуроза в Актюбинской области ос

новную роль играют чабанские собаки и волки, в эпизоотоло
гии эхинокоикоза — чабанские собаки и лисицы и в эпизоото
логии трихинеллеза — лисицы и волки.

Суслики не участвуют в распространении ларвальных це- 
стодозов, однако они являются резервентами некоторых не
матод жвачных.

13. Исходя из частоты встречаемости и приуроченности 
гельминтов к той или иной природной зоне, на территории Ак
тюбинской области выделяются два гельминтофаунистичееких
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комплекса: степной и пустынный. Распространение этих комп
лексов в основе совпадает с границами ландшафтно-географи
ческих зон: степной и пустынной. В полупустынной зоне наблю
дается смешение элементов обоих комплексов.

Практические предложения

1. Для борьбы с ларвальными цестодозами в неблагопо
лучных хозяйствах необходимо проводить обычные комп
лексные профилактические мероприятия, которые заключают
ся в охране от заражения рассматриваемыми гельминтами 
сельскохозяйственных животных и человека и в охране собак 
от заражения половозрелыми формами цестод.

Мероприятия по борьбе с эхинококкозом и ценурозом в 
Актюбинской области должны охватывать все животноводче
ские (овцеводческие, скотоводческие, свиноводческие и верб
людоводческие) хозяйства.

2. Для борьбы с кишечными цестодозами нужно организо
вать вольное скармливание медно-купоросно-солевой смеси 
овцам в течение всего лета по методике КазНИВИ-

3. Если почему-либо вольное скармливание этой смеси не 
практикуется, то необходимы дегельминтизации разовыми до
зами антгельминтиков: ягнят — первую в конце мая — начале 
июня, вторую— перед пиком инвазии — в июне, третью — че
рез месяц после постановки на зимовку, взрослых овец — 
после постановки на зимовку.

4. Для профилактики нематодозов (гемонхоз, остертагиеоз, 
парабронемоз и др.) следует организовать вольное скармлива
ние фенотиазино-солевой смеси, особенно в период массового

^  заражения ими овец (апрель — июнь). В целях экономии 
А средств и затрат сил предпочтительно применять скармлива- 
д  ние медно-1купоросо-фенотиазино-со1левой смеси (1 :10:100)
; по методу КазНИВИ, что будет профилактировать животных 

4 от заражения кишечными цеетодамн и нематодами желудоч- 
■; но-кишечного тракта.

5. В плане борьбы с гелъминтозами, наносящими экономи
ческий ущерб в овцеводческих хозяйствах Актюбинской обла
сти (эхинококков, ценуроз, мониезиоз, тизаниезиоз и гемон
хоз), следует предусмотреть мероприятия против нематодиро- 
за и стронгилоидоза овец.

6. В хозяйствах, неблагополучных по нематодирозу (север
ная половина области) следует рекомендовать смену пастбищ 
с таким расчетом, чтобы овцы возвращались на пего через 
год (освобождать выпасы или размещать на них другие виды 
скота: кр. рогатый скот, лошадей или свиней на один паст
бищный сезон), особенно для маточных отар, чтобы предот-
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вратить на этой территории заражение и заболевание ягнят 
нематодирозом в следующем году.

7. Следует избегать высокой концентрации поголовья о-вец 
в пастбищный период у открытых водопоев. Желательно в 
степной зоне размещать маточное поголовье овец в местах с 
закрытыми водоемами: у колодцев и копанок.

8. С целью предупреждения вспышек стронгилоидоза нель
зя допускать заковыления овец и соблюдать санитарно-зооги- 
гиенические требования в животноводческих помещениях.

9. Для лечения больных нематодирозом и стронгилоидозом 
овец можно применять хлорофос по методике Пуетового 
(1962) или Никольского (1963).
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