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Из постановления январского Пленума ЦК 
ромные задачи по развитию свиноводства в нашей странеГ’Свино- 
130ДСТВ0 в Советском Союзе должно стать одним из основных источ
ников товарной мясной и сальной продукции для создания в стране 
в ближайшие годы обилия продовольствия для населения и сырья 

.для легкой промышленности.
В обеспечении успешного выполнения этой грандиозной задачи 

значительную роль должно сыграть оздоровление свинопоголовья 
от различных массовых заболеваний, в том числе от гельминтозных.

Гельминтозы в Казахстане приносят свиноводству существен
ный экономический ущерб, выражающийся в отходе животных и 
в снижении их продуктивности. Однако, ни видовой состав возбу
дителей этих инвазий, ни эпизоотология вызываемых ими заболева
ний, в первую очередь, распространение и зараженность ими свиней 
по возрастам и сезонам, применительно к природно-хозяйственным 
условиям Казахстана почти совершенно нс изучены. Вследствие это
го затрудняется рациональная организация противогельминтозных 
мероприятий в свиноводческих хозяйствах республики, в частности, 
па се юго-востоке (в Алма-Атинской области).

Насущным вопросом передовой советской гельминтологии яв
ляется полное и безвозвратное искоренение, в первую очередь, важ
нейших, гельминтозов - их девастация. Успешное проведение дева
стации возможно только при учете всех звеньев в эпизоотологии и 
эпидемиологии того или иного гельминтоза. Одним из таких звеньев 
в эпизоотологии гельминтозов домашних свиней могут, вероятно, 
являться дикие свиньи, обитающие в Казахстане как в равнинной, 
так и в горной его части, и у которых (у кабанов равнинной части — 
в Прибалхашье) паразитируют одни и те же виды гельминтов, 
что и у домашних свиней. Поэтому надо полагать, что в Казахстане 
имеются природные очаг» гельминтов свиней, которые нельзя не 
принимать во внимание при проведении мероприятий по девастации 
этих гельминтозов. Однако', в условиях Казахстана гельминтофауна 
дикого кабана изучена еще недостаточно, и, в частности, совершен
но не изучена фауна гельминтов у кабанов, обитающих в горной 
части республики.

Далее, в литературе еще не затрагивался вопрос об изучении за
раженности гельминтами свиней — гибридов, поэтому некоторое- ос 
вещение этого вопроса в связи с возможной повышенной устойчиво
стью их к инвазированию гельминтами, несомненно, должно прол 
ставлять практический интерес.

Все вышеизложенное и побудило нас заняться изученном уно 
мяиутых вопросов.
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Обзор литературы

К ниститему времени на земном шаре у свиней (домашних № 
диких) :н|рс'1'истрировано 89 видов гельминтов (из них 86 видов у 
дом и ш м их и 33 вида у диких свиней). Из этого числа паразитиче
ских червей за рубежом у свиней зарегистрировано 83 вида (из них. 
82 вида у домашних и 31 вид у диких свиней). На территории Со
ветского Союза обнаружен 31 вид (из них 28 видов у домашних, 
и 22 вида у диких свиней) и в том числе в Казахстане — 11 видов 
(из них 6 видов у домашних и 9 видов у диких свиней).

Паразитические черви, зарегистрированные у диких свиней, на
земном шаре, почти все встречаются и у домашних. Лишь три вида 
гельминтов (цеетода Р агатотеИ а зшз и нематоды Ме1аз1гоп§у1и5 
рЫтопаНз и КаЬсПЫа &еп. зр.) обнаружены пока только у диких- 
свиней.

Из немногочисленных работ (И. П. Орлов, 1936; В. И. Бондаре
ва, 1940; И. В. Гулецкая, 1940) известно, что у домашних свиней 
в Казахстане (в Алма-Атинской, Восточно-Казахстанской, Северо- 
Казахстанской и Южно-Казахстанской областях) встречаются: 
эуритремы, эхинококки, аскариды и метастронгилы. В Алма-Атин
ской области отмечено распространение всех этих видов гельмин
тов, в Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях — 
только аскарид и метастронгилов и в Северо-Казахстанской обла
сти — только эхинококков. Наибольшая экстенсивность инвазии от
мечена для аскарид и метастронгилов. Последние самую высокую- 
распространенность имеют в хозяйствах Алма-Атинской области.

Вопрос о зараженности гельминтами свиней по возрастам и се
зонам является мало изученным не только для Казахстана, но и для: 
других республик Советского Союза. По этому вопросу для Казах
стана данных почти нет, если не считать отрывочных сведений о за
раженности свиней аскаридами и метастронгилами, которые приво
дятся В. И. Бондаревой и В. И. Гулецкой в указанных выше рабо
тах о гельминтозном статусе свиней Алма-Атинской, Восточно-Ка
захстанской, Южно-Казахстанской областей. По их данным, аска
ридами в хозяйствах этих областей наиболее сильно были заражены 
свиньи в молодом возрасте (от 3 м-цев до года), причем в зимний 
период наблюдалась наибольшая зараженность, летом — резкое сни
жение и к осени некоторое нарастание инвазии: (в Алма-Атинской 
и Южно-Казахстанской областях). Большая интенсивность зара
жения метастронгилами была зарегистрирована (в Алма-Атинской 
и Восточно-Казахстанской областях) как у взрослых свиней, так и 
у молодых (поросят), причем метастронгилез в этих случаях являл
ся даже причиной смерти. При этом зараженность метастронгилами 
среди свинопоголовья хозяйств этих областей имела место, главным- 
образом, в весенний, осенний и начале зимнего периода.
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Краткая характеристика природных и хозяйственных условий 
свиноводства на юго-востоке Казахстана

Природная характеристика дается в разрезе вертикальных поя
сов (пустынно-степного, сухо-степного и лугово-лесо-степного — по 
классификации Р. И. Аболина, 1930), в которых находятся обсле
дованные хозяйства и которые значительно отличаются друг от дру
га природными условиями. Это дает основание думать, что! условия 
для развития гельминтов свиней в хозяйствах, находящихся в раз
ных поясах, не одинаковы. В связи с этим характеристика природ
ных условий упомянутых вертикальных поясов дается нами под 
углом зрения их вероятного значения в распространении и сезонной 
динамике гельминтов свиней. Хозяйственная характеристика обсле
дованных нами свиноферм дается только с точки зрения условий, 
которые способствуют развитию и распространению гельминтов сре
ди свинопоголовья.

О природных условиях, в той или иной мере могущих влиять на 
развитие и распространение гельминтов свиней в обследованных 
нами хозяйствах по вертикальным поясам, можно сказать сле
дующее.

Пустынно-степной пояс по характеру природных условий (рез
кая континентальность климата, незначительное количество выпа
дающих осадков, низкая влажность воздуха, изобилие солнечной 
радиации, высокие максимальные и минимальные годовые и суточ
ные температуры и резкая амплитуда их колебаний, иссушающие 
ветры, изреженный травостой, незначительное распространение про
межуточных хозяев) является неблагоприятным для развития во 
внешней среде яиц и личинок большинства гельминтов по сравне
нию с сухо-степным и лугово-лесо-степными поясами.

Весенний (особенно) и поздне-осенний периоды во всех поясах 
(когда выпадает наибольшее количество осадков, влажность воз
духа высокая, солнечная радиация сравнительно умеренная, тем
пература оптимальная) являются самыми благоприятными сезона
ми для развития инвазионного начала во внешней среде.

Летний и ранне-осенний периоды (когда выпадает наименьшее 
количество осадков, воздух сухой, влажность его низкая, интенсив
ность солнечной радиации наиболее велика, максимальные суточ
ные температуры высокие) и зимний период (когда земля покры
вается снегом и устанавливаются отрицательные температуры, до
стигающие иногда до 43°С) являются самыми неблагоприятными 
для развития во внешней среде яиц и личинок многих гельминтов.

О роли хозяйственных условий в распространении гельминтов 
свиней можно сказать следующее. В некоторых обследованных на
ми свинофермах, ввиду неблагоустроенности помещений, скученного 
содержания животных, неполноценного (однообразного) и порой не 
достаточного кормления и плохого ухода за животными, отс.ут 
ствия или недостаточности лечебных и профилактических протипо 
гельминтозных и санитарных мероприятий, создаются благопрмяI
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ные условия для распространения гельминтов среди свинопого- 
ловья.

Материал и методика

С целью изучения фауны гельминтов, их распространения и за
раженности ими свиней по возрастам и сезонам, на юго-востоке Ка
захстана нами обследовано с марта 1953 г. по февраль 1955 г. ме
тодом полных гельминтологических вскрытий (ПГВ) желудочно- 
кишечные тракты от 124 животных (111 домашних, 6 диких и 7 гиб
ридных— кабан X крупная белая — свиней), методом неполных 
гельминтологических вскрытий (НТВ) -619, методом овоскопии — 
1925 и методом лярвоскопических исследований — 344 домашних 
свиньи.

Обследование домашних свиней методами ПГВ и НГВ прово
дилось на Алма-Атинском мясокомбинате (в основной массе), куда 
поступали свиньи из хозяйств Алма-Атинской и Талды-Курганской 
областей, а так же непосредственно в хозяйствах указанных обла
стей (в незначительном количестве). Овоскопические исследования 
свиней проводились в 9 хозяйствах 3 районов Алма-Атинской обла
сти. Лярвоскопические исследования проводились в трех близ рас
положенных друг от друга хозяйствах Алма-Атинского сельского 
района этой же области.

Гибридные свиньи обследованы из Кок-Суйского совхоза района 
им. 28 Гвардейцев, Талды-Курганской области.

Дикие свиньи обследованы: 4 животных в урочище «Ассы» (Ал
ма-Атинской области, Чиликский район) и 2 животных в урочище 
«Аксу» (Южно-Казахстанской области — Аксу-Джебаглинский за
поведник) .

ПГВ желудочно-кишечных трактов у свиней проводилось по ме
тоду «парциальной модификации» этих вскрытий, предложенному 
Р. С. Шульц и Н. Г. Шульц (1937) для вскрытия пищеварительного 
тракта овец. По этому методу взятие содержимого кишечника у сви
ней проводилось двумя способами, являющимися вариантами «мок
рого» и «сухого» способов деления материала, предложенными этими 
авторами при парциальной модификации метода ПГВ. Из получен
ных смывов, которые составляли 'А, 1/в или1А« часть содержимого 
кишечника, гельминты выбирались полностью.

Овоскопические исследования проводились по методу И. А. Щер- 
бовича в модификации, предложенной им в 1952 г. Этот метод мы 
несколько упростили, а именно: исследования по выявлению не
скольких видов гельминтов (аскарид, метастронгилов, эзофагостом, 
трихоцефалов) мы проводили одновременно одной флотационной 
жидкостью — раствором гипосульфита с удельным весом 1,41. По 
нашим данным, этот раствор является наиболее эффективным в вы
явлении у свиней указанных гельминтов.

Лярвоскопические исследования проводились по методу Бер
мана.

Сбор гельминтофаугшстического материала проводился метода



ми Г1ГВ (в основном) и НГВ (дополнительно). Сбор материала по 
изучению распространения важнейших гельминтов домашних сви
ней проводился методом НГВ, методом прижизненных ово- и лярво- 
скопических исследований и обработкой ветотчетности.

Изучение зараженности гельминтами гибридных свиней в Кок- 
Суиском совхозе, района им. 28 Гвардейцев, Талды-Курганской об
ласти проводилось в сравнении с зараженностью гельминтами сви
ней крупной белой породы, по данным овоскопических исследова
ний и полных и неполных гельминтологических вскрытий.

Д ля  изучения зараженности свиней по возрастам и сезонам важ
нейшими гельминтами (аскаридами, метастроигилами, эзофатосто- 
мами и трихоцефалами) были использованы данные различных ис
следований, а именно: 1) материалы ПГВ, проводившихся с целью 
выяснения гельмиитофауны свиней, 2) материалы НГВ, проводив
шихся для выяснения распространения важнейших гельминтов сви
ней, 3) материалы массовых овоскопических исследований, прово
дившихся с той же целью и 4) материалы специальных овоскопиче
ских исследовании для изучения зараженности свиней по возрастам 
и сезонам (обследование поросят зимнего, весеннего и летнего опо
росов). Ведущим методом при изучении зараженности важнейшими 
гельминтами свиней по возрастам и сезонам был метод прижизнен
ных овоскопических исследований.

Методом полных и неполных гельминтологических вскрытий и 
методом овоскопии свиньи обследовались из пяти возрастных групп: 
1) поросята-сосуны (до 2-месячиого возраста), 2) поросята-отъемы- 
ши (от 2 до 4-месячного возраста), 3) подсвинки (от 4 до 6-месяч- 
110Г0 возраста), 4) молодняк (от 6 до 10-месячного возраста) и 
5) взрослые свиньи (от 11 — 12-месячного возраста и выше). Иссле
дования указанными методами проводились во все сезоны года.

Массовые овоскопические исследования проводились ежемесяч
но с января 1954 г. по февраль 1955 г. Специальные овоскопические 
исследования проводились также ежемесячно. По поросятам зим
него и весеннего опоросов исследования проводились с одного и до 
6-месячного возраста, а по поросятам летнего опороса—— с одного 
до 3-месячного возраста.

Гельминтофауна свиней на юго-востоке Казахстана

На основании ПГВ и НГВ у домашних свиней в хозяйствах Ал
ма-Атинской и Талды-Курагнской областей нами зарегистрировано 
24 вида гельминтов, из них один вид трематод, три вида цестод,"1 
19 видов нематод и один вид акантоцефалов, Видовой состав этих 
гельминтов приводится ниже в таблице 1.

* Кроме того, у одной свиньи в толстом отделе ............ и ко Пыли паПд|’м.т
часть цестоды СагуорЬу11аеи$ 1аНсерз (по определению, любезно ('долинному 
Е. В. Гвоздевым), которая, повидимому была заглочено гминьей имеет г обли
гатным хозяином этого паразита-рыбой. Свиней и никоторых хоонПггнах 
нередко кормили рыбой.
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Как видно из списка, для 6 видов нематод их видовые названия 
не показаны. Это связано с тем, что среди них были только самки, 
которые к тому же в некоторых случаях оказались неполовозрелы
ми ((?) 01оЬосерЬа1и$ зр. и КоЬсПЫа §еп. зр.). Впервые для сви
ней вообще мы регистрируем таких гельминтов, как Зрп'ига1а §еп. 
зр., Зе1апа 4аЫа1о-рарШо'за, (?) ОЬЬосерЬаМз зр., МагзЬа11а§1а 
тагзЬаШ, ЫетакхИгиз зр., Оз^еНа^га зр., Тг1сЬоз1гоп§у1из ахец 
Тг1сЬоз1гопду1из сокЬпГоггшз, ТпсЬопета1;еа §еп. зр. Обнаружение 
у домашних свиней Зрп-ига1а ^еп. зр., 8е1апа 1а1па1о-рарШо>за, Нае- 
топсЬиз согФоИиз, М. тагзЬаШ, ЫетаЬсИгиз зр., ОИеПараа зр., Тг1- 
сЬопета1еа дел. зр., КаЬсШа1а деп. зр. мы склонны относить за счет 
факультативного паразитирования. Однако, не исключена возмож
ность того, что нахождение этих паразитов является результатом 
загрязнения смывов при: работе на мясокомбинате (в каиыжиом 
цехе). Но, как известно, НаетопсЬиз сопЬНиз и КаЬсНЫа деп. зр. 
у свиней зарегистрированы и по литературным данным (В. Н. Озер- 
ская, 1930; Д. П. Рухлядев, 1952).

Нахождение 01сгосое1шт 1апсеа1ит является, возможно, ре
зультатом случайного загрязнения, так как эта трематода была об
наружена в слепой кишке, где дикроцелии, как известно, не пара
зитируют, и притом лишь в единственном экземпляре; в печени сви
ней дикроцелиев мы не обнаружили.

Такие виды гельминтов, как Т. ахе! и Т. со1иЬпГоптпз, имеющие 
широкий круг хозяев, мы считаем облигатными паразитами свиней. 
С последним видом мы идентифицируем ТпсЬозКопдукю зшз, ко
торый морфологически идентичен с ним.

К облигатным паразитам свиней мы относим и найденных на
ми (?) 01оЬосерЬа1из зр.

Итак, из списка обнаруженных нами гельминтов только 15 ви
дов являются облигатными для свиней, а остальные 8 видов — фа
культативными и один вид, возможно, ложным паразитом (см. таб
лицу 1). Из этого списка гельминтов 9 видов паразитов регистри
руются впервые для свиней вообще, 19 видов — впервые для свиней 
Казахстана и 10 видов — впервые для свиней СССР (см. табли
цу 1). Из 6 видов гельминтов (один вид трематод, один вид цестод 
и 4 вида нематод), зарегистрированных у домашних свиней в Ка
захстане по данным литературы, мы не нашли только один вид — 
ЕигуКета рапсгеабсит, факт обнаружения которого у свиней Ал
ма-Атинской области мы подвергаем сомнению.

У диких свиней (Зиз зсгоГа шдпрез), обитающих в горной части 
юго-востока Казахстана, нами обнаружено 7 видов, из них 2 вида 
цестод, 4 вида нематод и один вид акантоцефалов (см. таблицу 1).

При сопоставлении гельминтофаун диких и домашних свиней 
юго-востока Казахстана видно, что у диких свиней паразитируют те 
же виды гельминтов, что и у домашних. В связи с этим можно гово
рить о возможном существовании природных очагов таких гельмин
тов домашних свиней, как эхинококки, цистицерки гидатигеииые, 
аскариды, физоцефалы, метастронгилы и макраканторинхи.

Обедненность фауны гельминтов у кабанов Ассипской долины,



представленной только эхинококком (см, таблицу 1), при наличии 
в ней благоприятных природных условий (в теплый период време
ни) для развития гельминтов, по нашему мнению, нужно объяснять 
следующим: небольшой численностью популяции кабанов этой доли
ны, что исключает возможность тесного контакта с иивазирующим 
их материалом; отсутствием заноса инвазии извне ввиду того, что 
нет регулярной миграций этих кабанов* из Ассинской долины в 
равнинную часть Казахстана (в долину реки Или и в Прибал
хашье), где, по данным Н. В. Баданииа (1931), кабаны заражены 
паразитическими червями значительно; отсутствием контакта каба
нов с домашними свиньями. Зараженность кабанов Ассинской до
лины эхинококком вполне естественна, так как в летнее время' 
с неисчислимыми отарами овец здесь концентрируется масса собак 
и волков, которые, несомненно, и являются источником заражения 
кабанов этим гельминтом.

Дополнения к морфологии некоторых гельминтов свиней

В имеющемся в литературе (К. И. Скрябин, Н. П. Шихобалова, 
А. А. Соболев, 1949) диагнозе рода Азсагорз Вепейеп, 1873, типич
ным представителем которого является вид Азсагорз збгогщуНпа, 
указано, что самцы данного рода характеризуются отсутствием 
рулька. Напротив, по нашему материалу, собранному от домашних 
и диких свиней, у всех самцов (538 экземпляров) вида Азсагорз. 
з1гоп§уИпа мы обнаружили отчетливо видимый рулек, для которого 
даем описание и оригинальный рисунок. Далее, мы приводим опи
сание и рисунки строения тела и дистальных концов большой и ма
лой спикул этого вида гельминтов, отличающиеся от имеющихся 
в литературе. Обнаружение рулька и описанных нами деталей в- 
строении спикул мы считаем существенным дополнением к диагно
зу этого вида и всего рода Азсагорз Вепебеп, 1873.

У самок ОзорЬа^озЬтшп (ЗегРаШт нами отмечены значитель
ные анатомо-морфологические вариации хвостового конца (вариа
ции форм яйцеметов, направления и длины вагины, очертания тела 
около вульвы, расстояния от вульвы до ануса, расстояния от вуль
вы и ануса до вершины хвоста, длины хвостового отростка, его кон
фигурации и вариации общей формы хвостового конца), представ
ленные 10 рисунками. Выяснение этих анатомо-морфологических из
менений имеет определенное значение для диагностики этого вида.

Далее у этого вида гельминтов, по нашим данным, величина 
рулька и длина спикул значительно превышают таковые, указанные 
в литературе. Так, по нашим данным, длина спикул у О. бепШ ит 
1,032—1,132 мм и в среднем 1,112 мм против 0,896—0,937 мм, ука
занной в литературе, а величина рулька 0,099—0,149 мм и в сред
нем 0,123 мм против 0,101—0,122 мм, указанной в литературе. Кро
ме1 того, -среди самцов О. с1еп1а1ит нами зарегистрированы такие

* Исли миграция их и наблюдается, то она, невидимому, возможна только 
нимой, когда заражение инвазией менее вероятно,
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экземпляры, у которых правая и левая спикулы имеют неодинако
вую длину (разнящуюся у отдельных экземпляров почти наполо
вину) .

В этом же разделе мы даем описание (с рисунками) парази
там (?) 01оЬосерЬа1из зр., которые, наряду с общим сходством 
морфологии Ь видами рода ОйЬос^рНаШз, имеют и резко отличи
тельные черты строения. Отличия эти следующие: 1) мощная ворон
кообразная ротовая капсула, на дне которой вооружение отсут
ствует; глубина капсулы 0,312 мм, а ширина 0,412 мм; 2) короткий 
(0,339 мм), толстый с одинаковой шириной (0,21(5 мм У на всем про
тяжении пищевод; 3) мощная (0,060 мм) поперечная исчерченноеть 
кутикулы тела; 4) значительная длина Хвостового отростка 
(1,009 мм) и более высокое по сравнению с видами рода 01оЬосер- 
Иа1из расположение вульвы (3,786 мм от хвостового конца). Это 
и заставило нас остановиться на таком: диагнозе этих паразитов 
как (?) СНоЬосерЬаГиз зр.

Распространение гельминтов домашних свиней на юго-востоке
Казахстана

В обследованных нами хозяйствах Алма-Атинской и Талды-Кур
ганской областей, по данным ПГВ и НТВ и овоскопических иссле
дований, у свиней широко распространены аскариды, мстастронги- 
лы, эзофагоетомы, трихоцефалы и эхинококки и редко встречаются 
иистицерки мышц, цистицерки серозных оболочек и макраканто- 
ринхи.

Степень распространения этих гельминтов в разрезе вертикаль
ных поясов, по нашим данным, не одинаковая. В пустынно-степном 
поясе наиболее сильно распространены трихоцефалы, физоцефалы, 
цистицерки серозных покровов и макракаиторинхи; в сухо-степном 
поясе (Алма-Атинская область) — аскариды, метастронгилы, цисти
церки мышц; в лугово-лесо-степном поясе (Талды-Курганская об
ласть) —- эзофагоетомы, аскариды и эхинококки. Судить о распро
страненности этих гельминтов в сухо-степном поясе Талды-Курган
ской и в лугово-лесо-степном поясе Алма-Атинской области 
ввиду малочисленности исследований не представляется возмож
ным. Различная степень распространения того или иного гельминта 
свиней по вертикальным поясам, повидимому, стоит в связи с осо
бенностью его биологии и природными условиями данного пояса.

В этиологии метастронгилеза у свиней в хозяйствах Алма-Атин
ской и Талды-Курганской областей основную роль, как показывают 
данные о распространенности этих паразитов, играют два вида мо 
тастронгилов: главным образом Ме1аз(гоп§у1из е1оп^а1;м8 и затем, 
М. ршЗепсЫесКю. Вид же М. за1гш встречается очень редко (памп 
зарегистрирован всего лишь в двух случаях).

В сухо-степном поясе (Алма-Атинской области) метастронгилы 
среди свиней частного сектора (жителей г. Алма-Аты) распростра
нены вдвое сильнее, чем среди свиней общественного сектора, при 
чина чего осталась не выясненной.
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Интенсивность заражения свиней указанными выше гельминта
ми в обследованных нами хозяйствах колебалась от единиц до со
тен, а интенсивность зараженности эзофагостомами — до тысячи 
паразитов.

По данным ветеринарной отчетности Министерства сельского хо
зяйства КазССР в Алма-Атинской области (и многих других) от 
аскаридоза, метастроигилеза и эхииококкоза регистрируется падеж 
свиней.

Всех рассмотренных гельминтов свиней юго-востока Казахстана 
мы разделяем на две следующие группы: 1) актуально значимых, 
и 2) потенциально значимых. При этом в качестве критерия для 
отнесения данного гельминта к той или иной из этих групп мы при
нимаем экстенсивность и интенсивность поражения им свиней в об
следованных нами хозяйствах, клинические и патологоанатомиче
ские проявления, вызываемые этим гельминтом (если они нами наб
людались), наличие или отсутствие отхода от инвазии этим гель
минтом свиней на юго-востоке Казахстана, по данным ветеринар
ной отчетности Министерства сельского хозяйства КазССР, и, на
конец, литературные данные о ветеринарном и медико-санитарном 
значении этого гельминта. К первой группе, к актуально значимым, 
мы относим аскарид, метастронгилов, эхинококков, цистицерков 
мышц, трихоцефалов и эзофагостом. Это те гельминты, которые на
носят в той или иной мере выраженный, но несомненный ущерб.

Ко второй группе, т. е. к потенциально значимым, мы причис
ляем аскаропсов, физоцефалов, макраканторинхов и цистицерков. 
серозных покровов. О наличии ущерба от этих гельминтов -в обсле
дованных нами хозяйствах в настоящее время с уверенностью гово
рить нельзя. Но можно предполагать, что при наличии соответ
ствующих природных или хозяйственных условий упомянутые гель
минты также способны вызывать какой-то ущерб в свиноводческих: 
хозяйствах.

Зараженность гельминтами гибридных свиней

У гибридных свиней (кабан X крупная белая) и у свиней круп
ной белой породы, как в количественном, так и в качественном от
ношении обнаружены почти одни и те же виды гельминтов (6 ви
дов), за исключением РЬузосерИаКз зеха1а!;из, найденного толь
ко у гибридных свиней, и ЕсЫпососснз ^гапДозиз — 1агуае, обна
руженного только у свиней крупной белой породы.

Данные об экстенсивности и интенсивности заражения этими 
гельминтами гибридных свиней по сравнению с зараженностью ими 
же свиней крупной белой породы очень разноречивы. Эти данные не 
позволяют говорить о более низкой зараженности гельминтами гиб
ридов по сравнению со свиньями крупной белой породы. В связи 
г этим мы констатируем, что в условиях обследованного нами хо
зяйства между зараженностью гельминтами гибридных свиней и 
с в и н е й  крупной белой породы нет существенной разницы.



Зараженность важнейшими гельминтами свиней по возрастам
и сезонам

В данном разделе нами рассматривается зараженность свиней' 
по возрастам и сезонам такими гельминтами, как аскариды, ме- 
тастронгилы, эзофагрстомы и трихоцефалы, которые имеют самое 
широкое распространение среди свиней Алма-Атинской и Талды- 
Курганской областей.

В обследованных нами1 хозяйствах указанных областей аскари
дами поражаются в наибольшей степени свиньи в возрасте 3—5 ме
сяцев, трихоцефалами — 2—5 месяцев, метастронгилами — под
свинки, эзофагостомами — взрослые свиньи.

В условиях сухо-степного пояса Алма-Атинской области зара
жение свиней аскаридами, эзофагостомами и трихоцефалами, учи
тывая их биологию, происходит, повидимому, с первых же дней их: 
жизни, поскольку у поросят в двухмесячном возрасте в фекалиях 
обнаруживаются яйца этих гельминтов.

Наибольшая зараженность аскаридами свиней всех возрастных 
групп имеет место зимой, весной и осенью, а меньшая — летом. По
этому наиболее выгодными сроками в условиях сухо-степного пояса 
Алма-Атинской области для первой дегельминтизации нужно счи
тать апрель (перед переводом свиней па лагерное содержание) и. 
для второй— октябрь (перед постановкой свиней на стойловое со
держание и в период начинающегося роста кривой зараженности 
свинопоголовья аскаридами). Кроме того, зимой желательно прове
дение третьей дегельминтизации в целях воздействия на тех аска
рид, которые при второй дегельмитТадии были неполовозрелыми 
или заражение которыми произошло после второй дегельминти
зации.

Сезонное движение зараженности метастронгилами характери
зуется у поросят-отъемышей и подсвинков одной, осенней волной 
подъема, а у молодняка и взрослых свиней — двумя — весенней и 
осенней волнами подъема. На основании этого профилактические' 
дегельминтизации против метастронгилеза в условиях сухо-степного 
пояса Алма-Атинской области наиболее целесообразно проводить 
для поросят-отъемышей и подсвинков в конце лета — начале осени, 
когда наблюдается подъем зараженности их этими гельминтами. 
Для молодняка и взрослых свиней первую дегельминтизацию сле
дует проводить в начале весны, перед весенним подъемом заражен
ности метастронгилами и вторую — в конце лета — начале осени, 
т. е. перед вторым, осенним подъемом зараженности этими гельмин
тами.

Самая низкая зараженность эзофагостомами свиней всех воз
растных групп наблюдается зимой; весной и особенно летом зара
женность повышается, осенью вновь снижается. В связи с этим про
филактические дегельминтизации против этой инвазии и условиях 
сухо-степного пояса Алма-Атинской области следует планировать 
на весенний и летний периоды. Первую дегельминтизацию следует 
проводить весной, перед переводом животных на лагерное содер
жание, а вторую — летом, до наступления пика штанин.



Наибольшая зараженность трихоцефалами поросят — отъемы- 
;шей в условиях сухо-степного пояса Алма-Атинской области имеет 
место весной или летом, а у более старших возрастных групп сви
ней — осенью. Поэтому профилактические дегельминтизации про
тив этой инвазии (если в них будет необходимость) надлежит пла
нировать для поросят отъемышей — на весну или лето, а для стар
ших групп молодняка — на начало осени.

Дальнейшими задачами в изучении гельминтов и гельмиитозов 
•свиней в Казахстане должно быть изучение гельминтофауны, рас
пространения и динамики важнейших гельмиитозов домашних сви
ней в условиях других физико-географических и административных 
районов республики, дальнейшее, более глубокое изучение гельмии- 
тофауны диких свиней, обитающих в горной части Казахстана, де
тальное и глубокое изучение вопросов эпизоотологии важнейших 
гельмиитозов свиней, и, в частности, изучение эпизоотологии ме- 
тастронгилеза в сухо-степном поясе Алма-Атинской области.

Объем диссертации 288 машинописных страниц. В диссертации 
имеется 23 таблицы, И фотографий, 7 рисунков, 20 фигур.

Список использованной литературы содержит 78 названий работ 
отечественных и 12 названий работ зарубежных авторов.
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