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В В Е Д Е Н И Е
Вантовое оленеводство, т .е .  разведение маралов и пятнист х оленей -  сравнительно молодая перспективная отрасль животноводства, дающая ценное лекарственное сырье -  панты (неокоотеневшие р о г а ) , идущие на экспорт и на изготовление пантокрина.' Соответствующими решениями правительства Союза ССР и Казахской ССР предусматривается дальнейший рост поголовья пантовых оленей и их продуктивности. И обеспечении у с пешного рещеиия этой задачи большую роль должно сыграть оздоровление оленей от массовых заболеваний, к каковым относятся и гсльминтозы.Энзоотии последних нередко уносят десятки и даже сотни животных (Любимов, 1950; Ирядко с с о а в т ., 1963). Однако экономический ущерб, причиняемый гельминтами, определяется не тольк) отходом поголовья, но и снижением пантовой продукты;■ ности (Любимов, 19Ь0; Тетерин, 1965), а также, ослаблением сопротивляемости организма оленей к различным инфекционным заболеваниям (Любашенко с с о а в т о р ., 1954, 1961). Несмотря на эт о , пантовое оленеводство в Казахстане остается слабо изученным в гельминтологическом отношении, хотя здесь сосредоточено около трети (более 6000) всех одомашненных Маратов страны и разводятся пятнистые олегз (4 50 ). Но фауне гельминтов марала в Казахстане имеются только три работы (Ъоев, 1956; Любимов, 1945; Соколова, 1953). У казахстанского марала было выявлено восемь видов паразитических червей (табл. 1 ) . Гель-
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минтофауна пятнистого оленя в Казахстане не изучалась, кССОР, по сводке А .м .А сад ова (1960), у маралов отмечено.36 ви- • 1 дов гельминтов, у пятнистых оленей -  38. За пределами Казахстана большую работу по изучению гельминтов и вызываемых ими заболеваний провел М.И.Любимов (1950, 1959). Кроме того,имеются работы по биологии златоетронгилов, «бикаулов (Панин,1963, 1964, 1965, 1967) и сетарий (Осипов, 1966).В задачу наших исследований входило следующее. Выяснить распространение и патогенное значение гельминтов пантовых оленей в совхозах казахстанского Алтая. Уточнить биологию диктио- каулов и сеТарий- маралов, изучить динамику численности паразитических червей в зависимости от возраста хозяина и сезонов го д а . На основе собственных и литературных-данных обосновать меры борьбы с наиболее опасными гельминтами маралов.
ПАНТОВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО ИА АЛТАЕВ этом разделе коротко излагается история развития пантового оленеводства, дается характеристика природных и хозяйственных условий его развития на Алтае.и их влияние на гел ь-___\ ' Iминтозную ситуацию.С О В  С"Т В Е Е Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  МАТЕРИАЛ И 1ЙЕТ0ДИКАРабота проводилась с ноября 1962 до конца 1967 года в Верх-Катунском и Катон-Карагайском мараловодческих совхозах Восточно-Казахстанской области.Фауна гельминтов пантоах оленей, сезонная и возрастная динамика их численности, развитие и сроки жизни диктиокаулов и сетарий в организме оленей изучались методом полных (НТВ)



I
и неполных (НТВ) гельминтологических вокрытий трупов. Всего методом НТВ обследовано 18 маралов и 8 пятнистых оленей, методом НТВ -  827 маралов и 2 пятнистых оленя. Собранные гельминты фиксировались в растворах спирта или формалина о последующей камеральной обработкой, динамика чиоленнооти элафо- стронгилов, диктиокаулов и бикаулов помимо вскрытий изучалась > прижизненными исследованиями фекалий ларвоскопичеоким методомЬермана (исследовано 7000 проб от маралов и 1500 -  от пятнистых оленей), трихоцефалов -  овоскопическим методом Щербовича (1200 проб от маралов и 600 -  от пятнистых оленей), сетарий -  путем микроскопии мазков периферической (720) и центрифугатов проб венозной (840) крови по методике И.И.Кленйна (1948).Экономический ущерб, наносимый мараловодству гельминтами, выясняли путем учета патолого-анатомических изменений при вскрытиях трупов и сравнения веса пантов, получаемых от маралов одного возраста незараженны'яи в той или иной степени зараженных гельминтами.Развитие и выживаемость личинок 01с6уосаи1из ескегЫ  изучали в лабораторных и естественных условиях по методике М.и.Романовича и А .11.Славина (1915). Видовую принадлежность- диктиокаулов маралов уточняли: а)путем сравнения морфологического строения взрослых (по 100 э к з .) и личиночных (по 100 э к з . первой и инвазионной стадий) форм этих нематод от марала и от крупного рогатого скота с  применением биометрического ■ метода (Илохинский, 1961), б) сравнения возрастной и сезонной динамики диктиокаулеза и в) учета сроков развития диктиокаулов в организме хозяина (олень, крупный рогатый ск о т ).



-  4 -ДЛИ выявления промежуточного хозяина сьНа-ЦО-исследовано под микроскопом МЬС-1 415 мокрецов (сем . Нв1е1- й а е ) , 1231 мошка (сем . 31ти114ае), 845 комаров (сем.Са11с1-4 а е ) И 721 муха-жигалка (сем . Мивс1<1ае).В раде иытов на 357 маралах (при 138 -контрольных) испытано антгельминтиое действие на элафостронгилов, сетарий, дик- тиоакулов и бикаулов следующих химиопрепаратов: дитразин-фоофа- та (на 66 животных, в форме 2Ь% водного раствора подкожно, внутривенно и субокципитально в дозе 0 ,1  г / к г ) , хлорофоса (на 93 животных, в форме Ь0% раствора на 30/ этиловом спирте внутримышечно в дозе 0 ,0 4  г / к г ) , йодинола (на 20 животных, внутривенно и интратрахеально по 1-2  м л/кг), фенотиазина (на 85 животных, по 0,06- г/к г в день в течение месяца с кормами) и тиабендазола (на 25 животных, внутрь с кормами по 0 ,0 5 -0 ,0 6  г/кг в сутки в течение недели и однократно в дозах 0 ,3 - 0 ,5  г / к г ) . Кроме того, проверено действие на гельминтов многократных введений максимально переносимых доз бубулина, наганина, новарсенола, берини- л а , солюсурьмина и некоторых антибиотиков. Результаты учитывались методом Бермана по числу личинок в I  г  фекалий до и после применения препаратов.ОБЗОР ГЕЛЬМИНТОВ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕМ КАЗАХСТАНА ПО ТАКСОНОМИЧЕСКИМ ГРУШАМУ пантовых оленей Казахстана с учетом наших исследований и литературных данных паразитирует 20 видов гельминтов (у маралов -  19, у пятнистых оленей -  I I ) ,  из них к трематодам относится один вид,к цестодам -  три и к нематодам -  16 (табл. I ) .



-  в - Таблица 1Гельминты пантовых оленей казахстанского Алтая
Щпп
х .

гиды гельминтов
ТРЕМАТОДЫ

; Масалы _ : Цятк.ОЛЮа
Дитерат .’Собстй.}‘обств. 
Данные данные 2ЩШё__ЩсгососоеХХигп ХапсеаЬит 8Г11еа ек Иаааей,Х89ьНДЯ'ОДЫ + + •+2. МопХеаХа ехрепва (Пи<Хо1рМ, Х8Х0)I Б1апсЬагН, 18913 . М. ЪепеЛепХ (Моп1еи,Х879) В1аис1шг<1,1891 А . ХаопХа ЬуНаЬХеопа (РаХХаз, 17&Ь) Хагуао

НЕМАТОДЫ!;> - ОоворНароаЬогашп гвНХаЬшп (Ни<1а1рМ, ТЗОЗ) 
1 е и, 1898

6 .  0 . уепиХовши (Нис].о1рМ ., 1809) ЙаИИв'Ье(; Пергу, 1913
?■ . Тг:1о1ю8'Ьгопку1ио эх е ! (ОоЬЪоЫ, 1879) Пв1 1 1 1 е<6 е 1; Иепгу, 1909
8 . ТгХсЬоаГгопкуХив ар,Я. ОрХсиХорЬега^Ха врХсиХоркогэ (СиасЬап- всаЛ'а, 1931) ОгХоХХ, 19339 . Л. псНиХгХ (КадедавкаДа,1930) ОгХоХГ,Х933 ТО. Ш.пайХа таЬНеуоззХооЛ (НисМ-дайею, 1948)11. Пета-ЬогИгиа ар.
12 . ОХеоу^„аиХаз еокегЫ  Якг^аЪхп, Х93ХТЗ. В1саи1ип еаКТккакив СХ'иеНег, 1891) Во в у , 1952ХА. .1&арНоз'6гоп(5уЗ>ин рапкХооХа ХиЫ тоу, 19/.15 15. РагаЪг’Опема зкгдаЪХпХ Наззоюзка, 192А Х6 . АсэлкНоврХсиХит ХХехиоаа (№есХ1, Х05ь)17. ЗоЬагХа аХкаХсо Кздеизкада, 192818. ХгХсНосерНаХиэ саргеоХХ Агк;]иоН, Х9А819. X . зкгдаЪХпХ (Ваакокоу, 1924)
20. С ар Х И агХ а ар.
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Ю1сгооое11шп 1апоапЬшп встречается у оленей всех возрастов, начиная с семимесячного, дикроцелии зарегистрированы у 46,6(4 вскрытых животных, наибольшая зараженность -  у взрослых оленей. Интенсивность инвазии у маралов достигала 466 трематод, у пятнистых оленей -  160. Сезонная динамика не выражена. 'IМоп1ои1а врр. У одного двухлетнего марала в июле отмечена одна М. ехрапза и у девнтилетнего -  в ноябре М.ЪепеЛе»!.Таеп1а Ьу<1ак1бепа (Х агуае) обнаружена у .13)4 вскрытых маралов и у Ь0/о пятнистых оленей, остречается одинаково часто во все сезоны года у оленей всех возрастов, начиная с шестимесячного. Интенсивность инвазии от одного до семи ци~ стицерков.ОеаорЬавоэкотит зрр. Одновременно или порознь регистрируются два вида: о . уегш1оеига, 0 . гайкакит у оленей р а з - ш х  возрастов' (от 6-месячного до 20 летн его), баражено 27 ,1% вскрытых маралов с интенсивностью инвазии от 1 до 100 э к з . и70(4 пятнистых оленей (от I  до 561 э к з .) .  Сильнее поражен мо~годалодняк в возрасте от одного до двух. л е т . Наибольшая зараженность летом (61,5)4) и осенью (60&), незначительная -  зимой (6,1/4) и весной ('14,3(4).!№1с1юа<я»иву1ив весе! зарегистрирован С.Н.Боевым (1036) у двух из семи вскрытых маралов яатон-Карагайского совхоза.Зр1си1оркегае1а зрр. Отмечено два вида сшшулоптера- г и й :8 . вр1си1оркега у 1 5 ,2ц, и 8 . веники! у 3,6/4 вскрытых маралов в возрасте от 6 месяцев до 20 лет летом и осенью. З а -



раженнооть преобладает у . животных на втором году жизни (до 100X0, у них же наиболее выо'окая интенсивность инвазии (до 194 э к а .) .Н1п,ас11п шеЛДоуОваХап! найдена В КОЛИЧООТВв двух ЙК80М- аляров у одного двухлетнего пятнистого оленя летом.нет»1;о<ипдя вр. У 2 ,1 >  маралов в пробах фекалий в летне-ооенние меояды отмечались яйцо нематодиров. Й8роолых паразитов не обнаружено.м съ уо саи ш в  о о к е г и . Систематическое положение возбудителя дшстиокаулеза оленей до последнего времени остается опорным. Одни ученые (Скрябин, 1984; Тахиотов, 1942, ХУ62) относят его к самостоятельному виду в . еокезгЫ, присущему только оленьим, другие (Ш.скгааад, 1936; ВоивЬегЫ , 194Ь; Тау-1ог,Х95Х| Любимов, 1960, 1969) идентифицируют его с ь . т 1ч 1-  ,' 4 ' . ' регия -  паразитом крупного рогатого окота.в результате изучения морфологических особенностей дик- тиокаулов от марала и от крупного рогатого окота нами установлено следующее', диктиокаулы от маралов значительно длиннее: критерий достоверности разницы (1за) дайны тела самцов равен ) Ь.З^Р самок -  1 6 ,1 . Спикулы самцов паразитов марала длиннее (ь а  =28,6) и шире (ь<1 = 1 0 ), рулек длиннее (Ъа = 1 0 ,8 ) , чем у самцов этих нематод от крупного рогатого скота. Крупнее и яйца выделяемые самками дактиокаулов оленей (ъа = 8 ,3 ) . Хвост личинок дактиокаулов маралов длиннее и тоньше, чем личинок тех же паразитов крупного рогатого скота. В связи с этим различны отношения ширины тела у основания хвоста к длине хвоста у личинок первой ( ьа =12) и инвазионной (^ а  = у ,7 ) стадий, разность считается достоверной, если-ьа > 6 ,6 .
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Кроме того, различны сроки развития диктиокаулов до половой зрелости в своих хозяевах и сезонно-возрастная динамика вызываемого ими заболевания5̂  личиночн°й до половозрелой Формы в организме оленей они развиваются очень медленно (7-10 м есяц ев), тогда как абсолютному большинству паразитов крупного рогатого скота свойственен короткий (21-41 день) срок развития. выделение личинок диктиокаулов у большинства зараженных оленей начинается в апреле и к июлю достигает пика. У крупного рогатого скота в апреле удается выявить лишь единицы слабо зараженных животных, показатели инвазии у них медленно нарастают в течение л е та , достигая пика к сентябрю, диктиокау- лезом наиболее сильно поражается молодняк оленей прошлого год а  рождения (до с- интенсивностью инвазии до 7513 э к з .) ,  несколько меньше -  взрослые животные (40&, до 800 э к з .) .  У оленят текущего года рождения заболевание не регистрируется. Среди крупного рогатого скота сильнее всего инвазия выражена у телят в возрасте до одного го д а , телята прошлого года поражаются значительно м еньш е,,а взрослые животные совсем не заражены. Таким образом, полученные н аш  данные подтверждают видовую самостоятельность возбудителя диктиокаулеэа оленей.Локализуются паразиты в просветах бронхов и трахеи.Морфология взрослых диктиокаулов оленей описана О .Н .Б оевым (1957), личинок -  М.В.Полянской и О.А.Седельниковой (1941), Полученные нами данные несколько отличаются от данных указанных авторов: С а м е ц  2 9 - 6 8  (1Йк=51,48*0,84) мм длины при максимальной ширине 0 ,3 7 4 -0 ,5 8 3  0 !$ * = 0 ,492^0,004) мм. Пищевод 0 ,9 4 4 -1 ,5 3 6  (М±ж=1,274*0,014) мм длины при ширине 0 ,1 86-0 ,211* '  -'опросы биологии и динамики численности диктиокаулов рассмотрены далее.



(М±т=0,17210,002) мм. Спикулы 0 ,2 2 7 -0 ,3 9 1  (м1т--.0,001-0,003) мм длины и 0 ,0 0 6 -0 ,0 6 4  (М *т=0,0505*0,0008) мм ширины. Длина рулька 0 ,0 4 4 -0 ,1 0 2  (М*т=6,073*0,001) мм. С а м к а 42-83 (м*т =66,32*0,92) мм длиной при максимальной ширине 0 ,3 8 4 -' 0 ,7 2 3  (м~т=0,562*0,007) мм. длина пищевода 1 ,0 4 0 -1 ,5 1 6  (М^ль 1 ,о З б г 0 ,0 и )  мм при ширине 0 ,1 3 2 -0 ,2 4 1  (М1Ьй=о, 165*0,003) ш > вульва расположена олиз середины тела в задней его половине, длина личинок первой стадии 0 ,3 3 8 -0 ,4 3 7  (м+т =0,37.5* 0,002)мм, инвазионных -  0 ,3 4 0-0 ,42 7  1М*ш=0,392*0,002) мм.В1сач1из заеНйрйие нами регистрировался у маралов начиная с четырехмесячного возраста. Локализация -  легкие, встречается во все сезоны года с некоторым подъемом инвазии зимой (667> ) и весной (ЬОуб), и снижением летом (36)4) и осенью (2 6 ,6 ;»). Максимальная интенсивность -  36 нематод.В1арЬо8бгопву1ио рап1;1со 1а отмечена у оленей различного 1 возраста (от 6-месячного до 20-летн его). Зараженность их зл а - 1 фостронгилами чрезвычайно высока. Ко данным вскрытий заражено 35,77» маралят в возрасте до года .(до 14 э к з .) ,  8 1 ,5 $  молодняка от одного до двух Лет (до 330 э к з .)  и 47,77» взрослых мараг- лов (до 215 э к з .) .  Нематоды у них обнаруживаются во все сезоны год а, преобладая зимой с локализацией в головном и спинном м озгу, реже -  в зрительных нервах и мышечной ткани. По данным прижизненных исследований, зараженность маралят в возрасте до двух лет достигает 90,5т. при интенсивности инвазии до 254 личинок на 1 г  фекалий ( л / г ) , взрослых маралов -  80$ (77 л/г).- У пятнистых оленей взрослых элафостронгилов мы не обнаруживали. прижизненными последованиями установлено, что они у них распространены так же широко: зимой и весной заражено до 100$

-  9 -
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поголовья (70 л / г ) , летом и осенью -  до 90/&. Но М. II, Любимову • (ХУЬУХ эларостронгилы у гштнисгых оленей локализуются в мышечной ткани.РагаЪгопеша зкг;)аЫп1 обнаружена О.Н.Ьоевым (19о6) у двух из семи вскрытых маралов. Локализация -  в сычуге и кишечнике. ,ЛсапШоврЛсиЬит Пеэсиова регистрировалась у 17,3$ маралов всех возрастов, начиная с шестимесячного. Место локализации -  подкожная клетчатка. Вокруг паразита образуются плотные соединительнотканные узлы -  до 10 у одного животного.ЗеЛагха аГЪахса обнаруживалась у пантовых оленей с шестимесячного до предельно старого возраста. Локализация: голЬной и спинной мозг (до 192 э к з .) ,  грудная и брюшная полости (до ±52 э к з .) .  Заражено 54,5$ вскрытых оленей, чаще нематоды встречаются осенью (7 5 $ ). выраженность увеличивается с возрастом оленей: от 59 ,3 $ у оленят до 60$ у взрослых. Микросетарии в крови оленей регистрируются с марта по июль.Тг1сЬосерЬа1иа зрр. У маралов зарегистрировано два вида трихоцефалов - Т .  с а р г е о н  и т* зкг^аЪГп! с локализацией в слепой кишке. Заражено 54,6$ вскрытых маралов с преобладанием инвазии у маралят в возрасте от шести месяцев до одного го д а. Т ак, маралята заражены на 95,6$ с интенсивностью инвазии до 799 э к з . ,  молодняк в возрасте от одного года до двух лет -  на 3 6 ,0 $  (7x0 э к з .) ,  взрослые животные -  на 0 ,3 $  (10 э к з .) .  йаразиты встречаются во все сезоны го д а, преобладая в зимне-весенний период. Зимой эти паразиты наиболее интенсивно выделяют яйца, леном яйца не регистрируются. У пят-
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нистых оленей трихоцефалы отмечены только копрологическим методом зимой. Заражено 17х> оленят и 4 ,9 ^  двухлеток, взрослые животные не заражены.

Элафостронгилы, локализующиеся в головном и спинном мозгу маралов, и оетарии мозга маралов и пятнистых оленей обуславливают тяжелое заболевание их по клиническим признакам напоминающее ценуроз,, нередко заканчивающееся гибелью оленей. Скопление диктиокаулов (до нескольких тысяч) приводит к закупорке даже крупных бронхов, асфиксии и смерти. В обследованных совхозах на долю диктиокаулеза ежегодно приходится около 
'4,2/о всех павших оленей. Ээофагоетомы и трихоцефалы в местах локализации вызывают воспаления слизистых оболочек кишечника, расстройства пищеварения и гибель животных. Узлы, образующиеся вокруг бикаулов в легочной ткани, нарушают акт дыхания, другие, выявленные нами, гельминты распространены менее широко и видимых патологических изменений не вызывают..Наибольший ущерб пантовому оленеводству гельминты причиняют в результате снижения панторой продуктивности оленей. Полученные нами данные свидетельствуют, что вес срезаемых от маралов пантов Обратно, пропорционален интенсивности заражения оленей гельминтами. Перворожки (самцы двухлетнего возраста, у которых впервые срезают панты) в связи с высокой зараженностью их элафо- стронгилами, диктиокаулами и бикаулами в среднем по стаду недодают Ь4,У/о, а взрослые рогачи 8-15$ веса пантов к в е су , кото рып могли бы дать свободные от этих гельминтов животные того же возраста. В денежном выражении такое недополуче -  ние з а  один только 1У64 год по ' Верх-Катунскому совхо



зу составило ОЬ ь11 рублей.Таким образом, к наиболее вредоносным и опасным гельминтам пантовых оленей мы относим элафостронФило» (для маралов), сетарий и' диктиокаулов, далее по степени актуальности адедуют эзофагостомн, бикаулы и трихоцефалы. Остальных гельминтов можно отнести к числу потенциально-опасных паразитов.
ПАКТОМ ЧХЯШРОВАИШ ГЩ ШНТОфАУШ  иАНТОШХ 0Ш ,1В формировании 'видов гельминтов специфичных для пантовых оленей (Овгуив еХарНив, Сегуив пХрроп): В , рап-ЫсоХа, А . ГХехи- о е а , В , ваеХ'ЬХаЩда) и ДЛЯ оленей вообще (оем. С егухаае): з .  а х и х о -а ,В ,е ск в гх х  несомненно, основную роль Играл филогенетический фактор, так как В настоящее время они паразитируют у близких систематически, но разобщенных экологически групп оленей (Европейская часть СССР, Алтай, Дальний Восток): Фактор родственности оказывает влияние на формирование и других-видов паразитов, это подтверждается тем, что в условиях казахстанского Алтая общность гельминтофауны маралов и пятнистых оленей с другими животными проявляется тем- сильнее, чем ближе они стсят в систематическом отношений, т о -е ст ь , чем ближе степень их родства. Так, из 20 зарегистрированных у пантовых оленей видов 14 (70$) ~ общие с домашними жвачными и только 2 (10$) -  с лошадью, хотя экологическая связь лошади с оленями гораздо теснее (выпасаются и используются для работ в оленьих п ар ках), чем домашних жвачных.Вместе с  тем ныне действующие условия, то-есть факторы экологические, также оказывают весьма существенное влияние на
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формирование фауны гельминтов пантовых оленей. Так, для сохранения и развития личинок, и яиц геогельминТов необходимы подходящие природно-климатические условия.. Наличие соответствующих .промежуточных хозяев:■ моллюсков, мух-жигалрк, орибатвдных клещей и муравьев определило возможность рарирротраления на данной территории элафостронгилов,. бикаулов, сетарий, акантоспи- кулов, мошезий и дикроцелий. Наличие плотоядных (волки, собаки) определило возможность паразитирования ларвальных цеотод.На обогащение Гельмин.тофауны пантовых оленей повлияло и их одомашнивание й акклиматизация. Так, у маралов Алтайокого края появились новые виды гельминтов 1̂ в а ге 1пета о е п Л .з с П и !-  и1пвта т!го:1.)иЬоу1 , лвНлог'ЬЫ-а н1с1от1 , которфе были сюда завезены ' в 1933 году и з . Приморского .края вместе о пятнистыми оленями. Кроме того , одомашнивание оленей привело к росту показателей зараженности отдельными видами гельминтов (экстенсивность и интенсивность инвазии, очевидно, вследствие большой плотности, поголовья животных.на единицу площади пастбищ,■ ш о д о ш ч е с ж е  ОБОСНОВАНИИ МЕР БОРЬБЫС ВАЖНЕЙШИМИ ГЕЛЬМИНТАМИ •для обоснования мер борьбы с элафостронгилами, сетариями и диктиокаулами использованы литературные и собственные дан - ’ные по биологии и сезонно-возрастной динамике численности этих гельминтов, по действию, на них химио- и биопрепаратов.Э л ^ а ф о с т р о н г и л ы .  Биология элафостронгилов маралов освещено в работах М.П. Любимова (1950, 1959) и В .Я  Л а нина (1963, 1964, 1965). Основываясь на биологии этого паразит а , В.п.Панин (1У65) предложил ориентировочную схему профилактики элафостронгилеэа у маралов (прежде всего у нарождающегося молодняка)' путем трехкратной смены (в июне, в июле и
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в августе) неиспользованных прошлым летом парковых пастбищ. Однако в июне происходит маооовый растел маралух, и поэтому перегон их о новорожденными маралятами из одного парка в другой в этот период практически невозможен.До нашим наблюдениям, максимальное количество личинок элафостронгилов наблюдается зимой. Дерезимовавшие личинки не теряют споообнооти развиваться в моллюсках до инвазионной стадии и заражать оленей. Учитывая эт о , необходимо тщательно и регулярно очищать зимники от фекалий. Собранный навоз следует подвергать биотермической обработке или ожигать.До данным Э.И.Прядко и Д.И.Дробищенко (1 967), перспективным методом уничтожения личинок элафостронгилов и других видов гельминтов может отать рассеивание на пастбищах, особенно в меотах наибольшего скопления моллюсков -  промежуточных хозяев элароотронгилов (оеверные склоны г о р ) , биопрепарата из конидий хищных грибоп-гельминтофагов.В опытах на Ъ57 маралах мы проверили антгельминтное действие на элароотронгилов ряда химиопрепаратов. Анализ полученных данных показал, что большинство испытанных препаратов (ди~ тразин-фоорат, хлорофос, бубулин, йодинол, фенотиазин, новарсе- нол, нагании, уротропин, трипофлавин, экмолин, бициллин и солю- оурьмин), даже при многократных введениях в организм различными способами в максимально переносимых д о з а х , не оказывает ант- гелылинтного действия на элафостронгилов. Лить от применения тиабеццозола в течение семи дней по 50-60 мг/кг в сутки и однократного применения в дозах Ьу0-5СЮ мг/кг у всех 25 подвергнутых лечению маралов наблюдалось стойкое снижение количества выделяемых с рекалиями личинок. На Р0-Х2 сутки от начп-



-  15 -
ла скармливания препарата дичинки обычно полностью прекращали выделяться. 13 то же время у контрольных животных снижения их числа не наблюдалось. Однако все взрослые элафостронгилы, обнаруженные у трех подопытных животных, забитых на 7-10 день от начала лечения, оказались живыми. У марала, вскрытого через месяц после исчезновения личинок, взрослые паразиты не обнаружены. Очевидно,, тиабендазол, как и фенотиаэин (Шульц, Ьоев, Х94Ь), обладает гельминтостатическим эффектом, который в дальнейшем может переходить в гельминТоцидный. Полученные данные указывают на высокое антгельминтное действие на элафоотронги- лов тиабендазола, который, еоли и не убивает половозрелых паразитов, т о , по крайней мере, резко сокращает их репродуктивную деятельность, вредного влияния на организм маралов, 'даже в крупных дозах (500 м г/кг), он не оказывает. Это позволяет над еяться, что его применение окажет весьма благоприятное действие в комплексе мер борьбы с элафостронгилами. Задавать препарат следует зимой, при постановке животных на стойловое содержание' (ноябрь) и весной, перед выгоном их на пастбище (апрель) путем вольного скармливания с кормами в течение недели по 50-60 мг/кг в сутки. ,Таким образом применив тиабендазол, можно значительно снизить количество выделяемых оленями личинок элафостронгилов. Продолжающие выделяться личинки можно уничтожить биотермичес- ким обезвреживанием или сжиганием навоза зимой и рассеиванием на пастбищах биопрепарата хищных грибов-гельминтофагов летом. Эти мероприятия снизят возможность распространения личинок на пастбищах и заражение ими моллюсков и позволят перегонять м а- ралух с маралятами в свежие парки не в июне, как предлагает
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В .Н .П ан ин, а в июле, когда маралята достаточно окрепнут. Смена парков в июле, в августе, и в сентябре (перед случкой) предохранит оленей от контакта с зараженными моллюсками. Применение воего указанного комплекса мероприятий должно привести к снижению зараженности оленей элафостронгилами, а затем и к полной девастации последних.С е т а р и и . Аля разработки мер борьбы.о сетарйями изучена динамика их численности, некоторые стороны биологии, испытано действие на них ряда химиопрепаратов.Установлено, что молодые сетарии впервые обнаруживаются в ноябре, причем в головном мозгу несколько раньше, -Чем в полостях тела. Взрослые нематоды, выделяющие половую продукцию, паразитируют о марта до ангуота. п августе начинается отмирание их о последующим рассасыванием или обызвествлением. Последние паразиты погибают в ноябре. Микр'осетарии в крови маралов регистрируются с марта до конца июля. Очевидно, заражение ими промежуточных -ходяев происходит в эти сроки, т .е .  в первой половине л е т а .- Промежуточными хозяевами Для8е1;аг1а аН аЛ оа по данным А.II.Осипова (1966) и нашим наблюдениям, являются мухи-жигалки вида НешаЪоМа 011ти1апв Ма1веп, 1824, в которых инвазионные личинки сетарий регистрируются со второй декады июля до начала сентября (конец наблюдений)..В опытах на 04 маралах при 10 контрольных (они же участвовали в опытах с элафостронгилами) установлено, что такие препараты как дитразин-фоефат, хлорофос, йодинол, новарсенол, на- ганин, уротропин, солюсурьмин и тиабендазол, даже при многократных введениях- их в организм в максимально переносимых д о - ' 'э а х , не оказывают антгельминтиого действия на лреимарииалыше
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формы оехарий.На данном этапа изучения профилактика Заражения оленей сетариями сводатся к организации борьбы о их.промежуточными хозяевами, пак видно из работ советских и зарубежных авторов, в настоящее время борьба с мухами-жигалками ведется в трех направлениях: 1) уничтожение преимагинальных стадий, 2) борьба с имаго и Ь) ликвидация мест выплода. Особого внимания заслуживает метод уничтожения преимагинальных стадий путем скармливания с кормами животным, кровью которых питаются жигалки, препаратов системного действия (фенотиазина, хлорофоса и д р .) .  дачу препаратов следует начинать весной, (апрель), когда происходит выплод кровососов из перезимовавших куколок, а в крови оленей циркулирует максимальное количество микросетарий. В целях уничтожения имаго жих'алок на ограниченной территории (изгороди парков и разлучников, панторезные станки и т .д .)  может быть использовано опрыскивание ее слабыми (0 ,25 %-1%) растворами или опыление дустами хлорофоса, трихлорметафоса-3, хлортионц диазинона и д р . 0 той же целью кожные покровы самих животных следует обрабатывать эмульсиями, растворами и дустами хлорофос а , малач'иона, полихлорпинена и 1 .п . (по Якунину, 1966). Наиболее радикальным методом борьбы с кровососущими мухами является своевременная и полная ликвидация всякого рода скоплений органических отбросов (особенно навоза зимников), которые могут служить местами их выплода.Д и к т и о к а у л ы .  С целью обоснования мер борьбы с диктиокаулами изучено развитие и выживаемость их личинок при различит х температурах внешней среда и взрослых нематод в организме оленей. Изучена динамика численности этих парази -
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тов в зависимости от возраста хозяина и овзонов год а. Испытано действие на диктиокаулов некоторых химиоыренаратов.Установлено, что оптимальными для развития личинок Р . е с- кчгг.1 являютоя температуры от +20 до +25°, при которых они могут доотигать инвазионной стадии за трое суток. Чем ниже положительные температуры, тем медленнее они развиваются, но одно-лвременно удлиняется срок их жизни (при 1-10 до трех меояцев). При температурах выше +80° личинки гибнут, не достигал инвазионной стадии. В естественных условиях казахстанского Алтая они начинают развиваться в конце апреля, достигая инвазионно- сти в первой декаде мая (15-17 дней). Летом развитие идет быстрее’ и заканчивается за Ч-Ч дней, осенью оно замедляется, а в конце сентября, с наступлением устойчивых отрицательных температур, прекращается. 8а семь холодных месяцев зимы (октябрь -  апрель) во внешней среде они погибают и пастбища стерилизуются от диктиокаулезной инвазии. Развитие личинок может происходить и под значительным олоем воды (в нашем опыте до 35 см) при у с ловии постоянного перемешивания или смены е е . В связи с этим опасность заражения животных диктиокаулпми через водопои более реальна, чем иринято считать.В организме маралов диктиокаулы развиваются очень медленно. ' Инвазионные личинки, проникшие летом в легкие оленя, вскоре становятся раздельнополыми паразитами й на этой стадии переходят в латентное состояние, в котором пребывают пять-восемь месяцев (май-декабрь). Рост размеров тела и постепенное развитие паразитов до половой зрелости происходит с января по апрель-май, т .е .  в течение, трех-четырех месяцев. Продолжительность жизни половозрелых форм находится в пределах четырех-пяти месяцев (до сентября-октября). Общая продолжи
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тельность пребывания паразита в организма оленя, с момента заражения до самооздоровления, составляет 15-17 месяцев.Б связи о особенностями биологии диктиокаулов, в январе лишь у 5 ,5 $  вскрытых маралов удается обнаружить мелких (до 1 см длиной) неполовозрелых нематод. В феврале и марте они встречаются гораздо чаще (29,2% ), крупнее размерами, но также неполовозрелые. Имаго паразитируют с апреля по октябрь у живот- ных в возрасте от девяти месяцев и старше. Сильнее других страдает от диктиоКаулеза молодняк в возраота от одного года до 2 ,5  л е т . С августа отмечается резкое снижение инвазии, в ок- тябре паразитируют дашь е,циничные нематоды, а в ноябре они обычно не регистрируются. Личинки диктиокаулов у маралов начинают выделяться о конца марта (1-2/6), в апреле они отмечаются у 14)6 маралят, 24)6 молодняка двухлетнего возраста, 30$ рогачей и 10)6 маралух. Затем показатели инвазии быстро нарастают, достигая пика к июлю. В июле заражено 94)6 маралов-годовиков и♦двухлеток с  интенсивностью инвазии В2 л / г , 40$ рогачей (1бл/г) и 34)6 маралух (7 д / г ) . Выделение личинок прекращается в октябр е . Как исключение, в организме истощенных и больных сопутствующими' заболеваниями оленей Диктиокаулы развиваются без латентного периода, диктиокаулез у них диагностируется в любое время год а. У пятнистых оленей, по данным вскрытий, экстенсивность инвазии составила 50)6, интенсивность -  3-14 нематод. Личинок диктиокаулов весной выделяют 12$, летом -  6$ и осенью -  10)6 оленей.На 276 маралах (они же участвовали в опытах с элафострон- гилами) испытано действие на диктиокаулов различных стадий развития (зимой и весной) дитразин-фосфата, хлорофоса, фенотиази- н а, йодииола, бубулина, новарсенола, наганина, уротропина, с о -
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люоурьмина и тиабендазолш. На латентные формы диктиокаулов Сеймов) все указанные препараты не подействовали. На половозрелых нематод хорошее антгельминтное действие оказали дитра- зин-фосфат (подкожно, в форме 25% водного раствора в дозе О Д  г / к г ) , хлорофос (внутримышечно, 50% раствор на 50% этиловом спирте в дозе 0 ,0 4  г / к г ) , фенотиазии (0 ,06  г/кг в сутки) при длительном вольном скармливании с кормами в течение месяца и тиабендаэол (однократно в дозах 560-500 м г/кг).Исходя из биологии диктиокаулов, оленей можно предохранять от заражения ими путем смены выпасов через каждые 4-5 дней, возвращаясь на использованные участки не раньше чем череп три месяца (срок жизни личинок). Практически такая частая смена парков неосуществима. 5начителыю снизит возможность заражения даже трехкратная смена парков, как при борьбе с элафо- отронгилами. Пастбища, использованные прошлым летом, не представляют опасности в смысле заражения диктиокаулами. Для предупреждения заражения ими оленей через водопои необходимо осушать лужи и болота в парках. Навоз зимников следует подвергать биотермическому обезвреживанию, особенно весной (апрель), когда выделяется большое количество личинок этих гельминтов, а незначительные отрицательные температуры не убивают и х . Для уничтожения личинок на пастбищах, как и длш борьбы с элафостронги- лами, можно, применять биопрепарат хищных грибов.о целью сокращения рассеивания личинок диктиокаулов на пастбищах и предупреждения клшнического проявления дшстиокауле- за профилактические дегельминтизации, оленей следует проводить весной (ап рель), перед выпуском их в парки и летом, до наступления пика инвазии (июнь). лом антгельминтного воздействия применять дитразин-фоофат и фенотиазии. Перспективны, но еще
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не дотаточно проверены как антгельыинтики, хлорофос и тиабен- дааол. Однако нельзя заоывать, что основой борьбы с любыми заразными заболеваниями, в том числе и с гельминтозами, является соблюдение общепринятых норм содержания, направленных на повышение сопротивляемости организма оленей. Это прежде в се го : расширение парков (из расчета 1 ,5  га на одно животное), полноценное кормление зимой, устранение скученности, выбраковка животных потерявших хозяйственную ценность и другие ветеринарно-санитарные мероприятия. Кроме того, необходимо исключить контакт пантовых оленей с домашними животными, так как олени мох'ут заражаться от домашних жвачных общими с ними гельминтами (14 видов), а собаки являются окончательными хозяевами и распространителями ларвальных цестод.

ВиЬОДЫ В ЦРАКТИЖЖИВ ЦВДДОШ Ш1 . У маралов казахстанского Алтая нами выявлено 17 видов гельминтов (с учетом литературных данных -  1 9 ) , у пятнистых оленей -  I I .  Вид м. ехрапза зарегистрирован у маралов впервые, а 12 видов -  впервые у пантовых оленей в К азахстан е.2 . У маралов широко распространены ЛЦарКозЬ-гопвзаизр ап !1со1а, йеЬагХа а П а х с а , б1с1;уосэи1ия а с к е г Ы , В1с.аи1иа 80<з1'Ь'1га'Ьиа, Тг:1сЬосерЬа1из с а р г е Ш , I .  акг,]в.Ъ1п1, ОоворНа^о айошига гаОЛаЬит, 0 . уеш 1озш п. У пятнистых оленей -б . е с к е г Ы , Ё. раггЫсо1&, О . гаВ1а1ит, О. уягшЛ.озит.В . Для маралов наиболее вредоносны и опасны элафострон- гилы, диктиокаулы и оетарии, для 1штнистых оленей -  сетарии,
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диктиокаулы и эзофагостомы, для молодняка обоих видов оленей -  трихоцефалы.4 . В формировании гельминтофауны пантовых оленей первостепенную роль играет филогенетический фактор. Наряду с ним существенное влияние оказывают так не факторы экологические и антропические.5 . Максимум зараженности оленей элафоотронгилами, трихо- цефалами и бикаулами (маралы) зарегистрирован в зимне-весеннее время, диктиокаулами -  весной и летом, сетариями -  с января по ав гу ст . Эзофагостомы о оотертагии отмечены только летом. Аикроцелии и цистицерки встречаются одинаково часто во все сезоны год а.6 . Трихоцефалы преобладают у оленят в возрасте до одного го д а, элафостронгилн, диктиокаулы, сетярии и дикроцелии -  у взрослых животных. викаулн, цистицерки гидатигенные и аканто- спикулы встречаются у оленей всех возрастов, преимущественно со второго года жизни.V . Микросетарии в кровяном русле маралов регистрируются с февраля но июль. Заражение ими промежуточных хозяев, очевидно, может происходить лишь с весны по июль.Ь . Промежуточными хозяевами для ЗейагГа аИ ;а1са в условиях казахстанского Алтая являются мухи-жигалки НетаЬоМа з-ЫппЛапв Ма1[.;5п ,Х 82Д . Инвазионные личинки сетарий в них обна руживались со второй декады июля до начала сентября.» .  данные сравнительного изучения мор ологин и биологии диктиокаулов от маралов и от крупного рогатого скота, особенностей .эпизоотологии вызываемых ими заболеваний указывают на видовую специфичность М.с1;уосаи1и8 ескег-Ы .
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10. Оптимальными для развития личинок Б . воквг-ы являются температуры +20 -  + 2 5 °, при которых они могут достигать инвазионной стадии за трое суток. Летом на пастбищах Алтая они заканчивают развитие за 4-7 дней. Личинки способны достигать инвазионной стадии и.под значительным слоем воды (в нашем опыте до 05 с м ). В течение зимы они гибнут и пастбища естественно стерилизуются от диктиокаулезной инвазии.11. В организме пантовых оленей диктиокаулы очень медленно достигают половой зрелости -  к весне следующего после заражения год а. Общая продолжительность пребывания их в организмеболеней достигает 15-17 месяцев.12. Перспективным антгельмиитиком против половозрелых эларостронгилов к диктиокаулов оказался тиабендазол в дозах 50-60 мг/кг в течение недели или однократно по 300-500 м г/кг. Хорошее антгельминтное действие на половозрелых диктиокаулов (весной и летом) оказывает дитразин-фосфат в общепринятых доз а х , хлорофос (внутримышечно 50/ раствор на 8(% этиловом спирте. в дозе 0 ,0 4  г/кг) и фенотиазин (0 ,06  г/кг) при скармливании в течение месяца.1 8 . В комплекс мер борьбы о* элафостронгилами маралов должны входить: 1) дегельминтизация поголовья тиабендазолом осенью и весной, 2). регулярная очистка зимников от навоза с последующим биотермическим обезвреживание е г о , 3) обработка пастбищ биопрепаратом хищных грибов-гельминтофагов и 4) трехкратная. смена неиспользованных в прошлом году парков (в июле, в августе и в ‘сентябре).14 Профилактические дегельминтизации против диктиокауле- за следует проводить в апреле, перед выпуском»оленей на пастбища, и в июне, перед наступлением пика инвазии. Для д е '-
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гельминтиэаций применять подкожное введение растворов дитра- эин-фосфата или длительное вольное скармливание фенотиазина (0 ,0 6  г/кг в сутки) с кормами. Очевидно, тиабендазол также даст положительный эффект (при весеннем назначении против элафостронгилов).1 5 . Профилактика сетариоза пантовых оленей на данном : пне изучения оводатся к проведению борьбы с промежуточными хозяевами сетарий -  мухами-жигалками и общих мероприятий, направленных на повышение резистентности организма оленей.

МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В С Щ У М Щ .РАБОТА*:V I .  Гельминты пантовых оленей и их распространение в оленеводческих хозяйствах казахстанского Алтая. В сб . "Паразиты с/х  животных К азахстан а", вып. 3 , Алма-Ата, Изд-во ЛП КазСОР, 1964, стр . 61-77 (в  соавторстве).
\ /  2 . Опыт терапии элафостронгюгеэа маралов. Там же, стр . 90-97 (в  соавторстве).'< 3 . Сезонная и возрастная динамика зараженности маралов и пятнистых оленей гельминтами в совхозах пантового оленеводства Восточного Казахстана. Матер, к научи, конф. БОГ, ч . И, 1964, ст р . 77-ВО (в соавторстве).V  4 . Зараженность пантовых оленей по возрастам и сезонам го д а. Известия АН КазСОР, се р . биология., № 4 , 1965, ст р . 57- 64 (в  соавторстве).Ь. Влияние гельминтозов на пантовую продуктивность маралов. Б к н .:  "Болезни с/х  животных", 1 . Инвазионные болезни. Изд-во "Наука” УзбССР, Ташкент, 1965, стр . 251-254.



-  25 - »» 6 .  Опыт изыскания аятгельминтиков при диктиокаулезе маралов и крупного рогатого скота. Известия АН КазССР, сер . оиологическая, № 4 , 1906, стр . 49-54.V / '? . Возрастная и сезонная динамика диктиокаулеза маралов. Ветеринария, № 9 , 1966, стр . 51-52.\/”8 . биология С1сбуосаибив ееквг-Ы -  возбудителя диктиокаулеза маралов. Известия АН КазССР, сер . биологическая,№ 1 ,. 1966, стр , 47-51.9 . Опыт химиопрофилактики диктиокаулеза маралов. Вестник с/х науки.' Алма-Ата, Изд-во "Кайнар" (в печати, в соав~, торстве).^ / 1 0 . Изысканий терапевтических средств борьбы с элафо- стронгилезом маралов. Матер, к научн. конф. ВОР (в  печати, в соавторстве).1 1 . Эффективность тиабендазола при элафостронгилезе ма- . ♦ралов. С б . работ по гельминтологии. Самарканд (в  печати, в соавторстве).Фрагменты биологии возбудителя сетариоза пантовых оленей. Известия АН КазССР, с е р . Оиологическая (в печати, в соавторстве).


