
АКАДЕМИЙ НАУК КАЗАХСКОЙ С С Р

И НСТИТУТ ЗООЛОГИИ

На правах рукописи

М ЕРЗ А АХМ ЕДО В Исабай Алимбетович

УДК 370,865,122

ГЕЛЬМИНТЫ , ГЕЛЬМ ИНТОЗЫ ДОМАШНИХ КУРИНЫХ 
ПТИЦ ЮГА КАЗАХСТАНА И МЕРЫ БОРЬБЫ С  НИМИ

Специальность .03,00.20 -  Гельминтология

А *В Т О Р  Е  Ф Б Р А Т

диссертации на соискание ученой степени 
кандялата биологических наук

Алма-Ата, 1983



Работа выполнена в лаборатории апологической паразитологии Института зоологии Ай КазССР
Научный руководитель -  кандидат биологических наук,ст,научный сотрудник Х.И .Егизбаева

Официальные оппоненты1 , Доктор биологических наук Б.И.Прядко2 . Кандидат ветвринарйых наук, додан? О.С.Карамендш
Ведущее учреждение -  УзНИВИ, с.Т айляк, Самаркандская область

.__*
> { "  у . . \ ,Защита состоится 11 ~ 11 О К ' Ь С ^ -  ^ ^ _________ на заседании Специализированного Ученого совета К 0 0 8 ,11? .01 при Институте зоологии АН КазССРАдрес: А80052, Алма-Ата, 32, Академгородок, Институт зоологии АН КазССР.С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института зоологии АН КазССР.Автореферат разослан "___,__ ______________________________ _______

Ученый секретарь Специализированного совета, доктор биологических наук С.М.Пак



-  3  -В В Е Д Е Н И Е
Актуальность проблемы и научная новизна. В Продовольственной программе СССР на период до 1590 года и мерах по ее реализации было сказан о, что Продовольственная проблема и в хозяйственном и в политическом плане является центральной проблемой, важнейшей составной частью экономической стратегии партии на ближайшее десятилетие.Казахстан располагает большими возможностями для осуществления продовольственной программы и в этом плане немаловажное значение имеет развитие птииеводетга на промышленной основе, а также развитие подсобных хозяйств колхозов, совхозов, предприятий и личных хозяйств граждан. Однако успешному развитию птицеводства в значительной степени препятствует гельминтозы, которые весьма широко распространены и приводят, нередко, к значительному падежу птицепоголовья.Мелкие подсобные хозяйства, а также лтицехозяйства частного сектора являются наиболее опасными в смысле накопления и распространения инвазии (в основном гедьминтозной) ввиду бессистемного ведения хозяйства и вольного выпаса птиц. Поэтому, перед нами была поставлена задача выявить основных возбудителей гельминтозов, изучить их биологию, распространение, эпизоотологию вызываемых ими заболеваний и разработать меры борьбы и профилактики гельминтозов куриных птиц, как в мелких подсобных хозяйствах, так и в специализированных птицефабриках я фермах. Все эти вопросы на юге Казахстана до сих вор оставались неизученными.Цель и задачи исследования. Целью наших исследований явилось изучение фауны и выявление основных гельминтозов домашних



куриных птиц в колхозах и совхозах, в специализированных хозяйствах, подсобных и личных хозяйствах населения, выявление экологии, биологии возбудителей широко распространенных гельмин- тоэов. Изучение сезонной и возрастной динамики зараженности и разработка профилактики и лечения гельиинтозов при смешанных инвазиях. Следовательно отсюда вытекают следующие задачи:1 . Выявление видового состава гельминтов домашних кур и индеек.2 . Анализ гельмиитофаувы домашних куриных птиц.3 . Зараженность кур гельминтами в зависимости от природно- -климатических условий.
4.  Изучение жизненных ЦИКЛОВ Н.-Ье^гадопа, К .всМ поЪ оШ гН а, К .( 5 .)  сев-Ы сШ и в, З.саисав1са, СН. 1пГип<ИЪи1ит.5 . Изучение сезонной и возрастной динамики зараженности домашних кур цестодозаки и нематодозами (райетинозом, хоаноте- ниозом, скрябиниозом, аскаридиозом, гетеракядоэом).6 . Выяснение зпизоотологической ситуации и прогнозирование гельминтоаов.? .  Разработка методов профилактика и лечения основных цес- тодозов и нематодозов домашних кур.Научная новизва. При вручении видового состава список гельминтов кур Казахстана пополнялся 14 видами. Гельминтофауна индеек дополнена 8 видами. Выявлены наиболее распространенные гельминтоза которыми являются аскаридиоз, гетеракидоз, райети- ноа, хоанотениоз и скрябиниоа. Впервые изучены циклы развития и выявлены промежуточные хозяева возбудителей райетинеоза,скря- биниоэа и хоанотениоза, сроки развития личинок цестод в организме промежуточных и окончательных хозяевах.



-  5 -впервые изучен феномен коинвазии в о з б у д и т е 11 цестодозов кур, а гак же локомоторная активность зрелых члеников цестод. Впервые в условиях юга Казахстана изучена нами сезонная и возрастная динамика и эпизоотологическая ситуация гельминтозов- -райетинозов, хоанотениоза, скрябиниоза, аскаридиоза, гетера- кидоза и их прогнозирование.Впервые нами, при смешанных инвазиях применена Смесь тетра- мизопа с фенаоалом в дозе по 0 ,8  г/кг групповым методом и получена 9 5 ,2# ЭЭ препарата при разовой д аче.Практическая значимость. Полученные нами результаты по выявлению фауны, изучению биологии, экологии и эпизоотологии возбудителей основных гепьминтозов в условиях Казахстана позволили прогнозировать заболевания, конкретно рекомендовать препараты, разработать сроки и научные методы профилактики гельмин- тозов домашних кур.Внедрение и распространение этого метода в другие хозяйства будут способствовать снижению заболеваемости кур цестодо- эами и нематодозами, устранению падежа и повышению продуктивности птицеводства.Подготовлены методические указания по борьбе с гельминто- зами курны х птиц в Казахстане.Объем работы. Диссертация изложена на 1?1 странице машинописного текста, состоит из ? глав, иллюстрирована 28 таблицами, 3? рисунками. Список использованной литературы включает 180 отечественных и 2? иностранных авторов.Глава I .  Литературный обзор гельминтосраувы домашних куриных птиц КазахстанаВ этой главе приводится фаукистический обзор гельминтов домашних кур и индеек по Казахстану, как по литературным дан-



-  6 -иым, так и иаоим исследованиям.Глава П . Материал и методикаМатериалов для изучения гельминтофауны домашних птиц послужили сборы гельминтов, производившиеся нами с 1974 по 1981 г г .  в 18 районах Чимкентской и Кзып-Ординской областях. Сбор гельминтов произведен отвскрытых 1056 птиц из 4 зон (речная, культурный оази с, пустынная и горно-степная). Методом полных гельминтологических вскрытий по академику К.й .Скрябину и детализированная применительно к птицам И.И.Дубининой (1971), исследовано 462 курицы и 42 домашние индейки в возрасте от одного месяца до 3 н ет. Неполному гельминтологическому вскрытию подвержены 552 курицы.При этом собрано и подвергнуто камеральной обработке 2321? э к з . паразитических червей, относящихся к 27 видам, четырем классам: Тгвиа*о<1а, Оее-коВа, Ивта-койа, Асап-№осерЬа1а.Видовой состав гельминтов определялся в Институте зооло гии АН КвзССР.Для изучения жизненного цикла основных цестодозов обследовано 43527 э к з . муравьев и 2750 их личинок, относящихся к 14 видам 5 693 жука, относящихся к 26 видам ; 2024 синих мясных мух ; 2507 комнатных мух и 1234 дождевых червей.Видовой состав муравьев определялся в Институте зоологии АН КазССР под руководством профессора П.Й.Мариковского, кпнд. биол.наук Бурсакова С .  Дуков определяли при консультации кандидата биологических наук Давлетшиной А .Г . в институте зоологии и паразитологии АН УзбССР.Изучение жизненного цикле цестод проводилось в 3 -х  направлениях.I .  Выявление естественно зараженных промежуточных хозяев



?(муравьев, хуков) о последующим скармливанием их цыплятам.2 . Экспериментальное заражение промежуточных хозяев в естественных условиях их обитания, о последующим скармливанием их цыплятам.8 . Экспериментальное заражение промежуточных хозяев цестод в лабораторных условиях с последующим скармливанием цыплятам.Для заражения муравьев в лабораторных условиях мы специально соорудили искусственный муравейник, где выращивались муравьи для экспериментальных цепей. В эксперименте участвовали МУРвВЬИ Вида РНе1<1о1е ра111(1и1а, Ьаз1иа аЗДвпив, Те-ЬгашоПшв 1пепла агша-киш, Т.оазрИиш .Для заражения жуков собирались стерильные их экземпляры, которые помещались в стеклянные банки емкостью I  литр, по 100 э к а . мелких и 1 5 -2 0 'крупных видов. На дно банки укладывали нав о з , который периодически увлажняли.Дня заражения цыплят (150 з к э .)  использовались 20 дневные агельминтозные цыплята. Инвазионным материалом для заражения служили цистицеркоиды, выделенные при вскрытии естественно и экспериментально зараженных насекомых. Цистицеркоиды или целиком зараженные муравьи -  задавались с помощью глазной пипетки. Зараженных цыплят кольцевали и содержали в клеткахвместе с контрольными цыплятами.Всего за период работы от жуков и муравьев выделено 3524 цистицеркоидов. В эксперименте по заражению использовали 16466 муравьев, 50 жуков, от них выделено 453 цистицеркоида. Изучение сезонной и возрастной динамики зараженности кур геяьмин- тозами проводилось в совхозах "Дарбазв” , "Смрдарьинский","Ка- планбек" Сары-агвчского района Чимкентской области, нут«и ежемесячного вскрытия разных половозрастных трупе птиц.При этом



всего исследовано 502 з к з . кур в т .ч .  206 апр-льоких цыплят.В опыте по испытанию смеси фвнесала и тетрамизолв дли лечебных и профилактических целей были использованы 20 э к з . кур , привезенных из совхоза "Дарбаза".После проведения лабораторных испытаний эти препараты вополь- вовались в производственных условиях на птицефярмах совхозов, при этом обработке были подвергнуты 11600 кур.Глава Ш. Систематический обзор гельминтов домашних куриных птицВ этой части работы в систематическом порядке приводится перечень 27 видов гельминтов, относящихся к 16 семействам и 19 родам, зарегистрированных нами на юге Казахстана* Указываются распространение, экстенсивное** и интенсивность заражения кур в индеек.Глава 1У. ГельмиытоФауна домашних куриных птиц юга КазахстанаЗдесь дается распространение гельминтов, «х встречз»мость как в колхозах, совхозах, так в на птицефабриках. Список гельминтов кур юга Каяахстана известных до наших исследовании пополнился 14 видами: трематод 5 , цестод Ь, нематод 3 , вчантоцефал I ,  а по Казахстану в видами. Гелыкнтофауна индеек юга Казахстана дополнена 8 видами, а по Казахстану 5 видами.Приводится описание экологической обстановки хозяйств, где собирался гельминтологический материал. Эта территория включает 4 зоны. Экологические условия речной зоны обусловили формирование разнообразной фауны гельминтов и, в основном, биогельминтов. Видовой оостав цестод незначителен, но интенсивность заражения вив высокая,
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В воне культурного оазиса формированию гельминте фауны и его распространению способствовали социальные условия. Свободное содержание кур и индеек частного сектора, доступность ин всевозможных отбросов-иусора, пищевых отходов и других нечистот, обусловили распространение, в основном, нематод и цестод.В горно-степной зоне широко распространены гельминты семейств ВауапвЫ ае, ОЬоапокаепНПае, А веагЫ Н йае, Некега- кгаав, СаркИ агП П ае.Пустынная зона характеризуется распространением цестод родов К аИ Н е'Ы па, СЬоапокаепГа, ЗкгЗаЫп1а, А .з а Ш .Н , §а111пагци.Глава У , Биология основных возбудителей цеотодоаов домашних куриных птиц в условиях юга КазахстанаВ Казахстане биология цестод кур совершенно не изучена. В настоящей главе излагаются результаты экспериментов по изучению жизненных циклов цестод н.квкгакопа, й.еоЫпоЪокЬгШа, с ь .1п- ГипсПЪиХит, 3.саисав1оа.Изучение жизненного цикла цестод КаИ Пе-Ы па (н .)Твкгвеопа И ЙаПИвкДпа ( й ,) есМпоЪокйгШаИз выявленных I# видов муравьев, обитающих в птичниках в естественных условиях,личинками к.+екгаеопа и к.всМпоЪокь- П Д а  заражены муравьи Рйе1ао1е раПраиХа Му1 ,  ТекгатогГиш 1пегша агшакигп ,  Такгатогкиш оаевр1киш , Хазкиа аИ впиа. Ведущая роль принадлежит муравьям РЬекаоХе ра111<1и1а , Текгашог 1иш саеврккит ,  обитающих в массе около птичников, на открытых площадках, внутри птичников, а также под фундаментом в саманных стен ах. При искусственном заражении муравьев личинками райетиа в естественных условиях их обитания цистиЦеркоиды найдены на Ч0-Ч5 день. Развитие й.кекгавопа в кишечнике кур длится [7-22
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-  10 -дня. Ори заражении муравьев Р .р а т а ш а  в лабораторных условиях были найдены цистицеркоиды через 29-80 дней, а у т.Тпегша агта-Ьиш _  т  дд день. Цистицеркоиды райетин были найдены только у молодых форм муравьев, которые отличаются светлым цветом.Изучение жизненного цикла цестоды ЗкгЗаЫяЬа оаиоав1еа (Ре-кговсНепко еб ЕХгвви, 1966)в условиях Чимкентской области В условиях Казахстана изучением биологии этой цестоды за нимались мы впервые. Наш в результате проведения экспериментов с привлечением муравьев и цыплят выяснено, что весь цикл развития цестоды з.саисааТоа завершается за 70 дней, при этой развитие от личинки до зрелой цестоды в организме дефинитивного хозяина -  цыпленка длится 22 дня, а в промежуточном хозяине -  муравье, развитие онкосферы до зрелого циотицеркоида осуществляется в течение 48 дней. Промежуточным хозяином З.саисаа1са для кур был установлен муравей -  Те6гатог:1ии саевр1Лит.Изучение жизненного цикла цестодыСЪоаГ|ОЪаеп1а 1пГипН1Ъи1июЖизненный цикл этой цестоды расшифровывается в Казахстане нами впервые. По литературным данным цестоды сноапо-Ьяегаа 1п- дап<ш»ц1ш» развиваются с участием 89 видов жуков. Нами всего с территории птичников собрано и обследовано 2? видов жуков. Промежуточными хозяевами цестод с ь . 1п*ипсНЪи:ит установлены впервые В Казахстане жуки ОопоеерЬа1шп гив-Ысия 01,  а.зеЪсЦо- вия 01, О.всНпв1Цв1п Ки, ТепеЪПо оЪвеигив, Р.ОрЬопиа ги-ПреаБее. Помимо СИ.1пГипа1Ьи1ив в жуках Са1а-Ышв атЫдив Раук впервые в Казахстане были найдены иистииеркоиды н .( з ,)  оев-ы- с411ин. ^уК орЬопив гиЛрев В ег. отмечен нами впервые на территории СССР, как промежуточный хозяин СИ. 1п:Гип<НЪи1 ит , цис-



-  II -тицеркоиды которых обнаружены на 17 день после контакта жуков со зрелыми члениками. В диссертации даны описания всех выявленных цистицеркоидов.Далее в работе приводятся наблюдения аа жизнью и поведением муравьев РНе1<1о1е ра111йи1а Ну1. ТеЪгатогТив саеарИ ит Ы п .,  Те1:гаяог1иш 1пегта аВва-Ъит В т ., ЬааТив аНепив Рогввг. Йто позволило наметить сроки и кратность проведения профилактических мероприятий.Двойная инвазия (коинвазия) муравьевФеномен двойного заражения промежуточного хозяина личинками цестод водоплавающих птиц и рыб, развивающихся а организме промежуточных хозяев -  колепод, остракод и Др. описан Михайлов вым (г955), Котельниковым, 1964} Зенкевичем, 1% 7; Доброхотовой, 1978 и д р. Описание коинвэзин у муравьев личинками цесаод куриных птиц приводится нами впервые.Коинвазия курввьев Р.раИ1йи1а и т.еаеврГ-иш была отмечена нами при спонтанном заражении. При этом выявлена инвазия в следующих сочетаниях. Личинки дестод й.-ьеггаеопа и н. есМпоЪоъьгШа -  в организме р .р а г и с Ы а  , цмстицеркоиды а . саисаа1са й К.-ЬвЪгаяопа В организме муравья -  Т.садарХЪшн.И , наконец,тройная инвазия муравье» т .е а в е р п и »  личинками цестод З.саисааЛ с* ,  Е,1:в1га?опа и Сус$1аегео1<1е вр. Для установления максимального инвазироваммн муравьев личинками различных видов цестод нами были проведены эксперименты. Б результате можно сделать следующие выводы:1. В муравьях ?.ра111ди1а чаще встречаются личинки Н.ге^га^ога.2 . В муравьях т.еавмрШиш чаща встречается личинкиЗ.саисаа1еа.



-  12 -3 . Муравьи р .р а1Ийи1 а часто подвергаются коинвазии личинками Н.Те-кга*$опа и К. есМлоЪоЪЪПаа ( 4 1 ,б ^ ) .4 . Муравьи т.савврИ ш п подвергаются коиивавии цес годами 8.оаиеав1еа и КЛе*гавопа (21,4{ь).Локомоторная активность зрелого членика НаПИе-Ы па сеаЗД еШ оа Мо11п, 1858Способность к самостоятельному передвижению зрелых члеников дестод были отмечены и ранее. Мы впервые изучали передвижение зрелого членика н .( 8 .) о е в М е Ш и а . При атом отмечено,что наибольшую активность движения членики проявляли в первые 47 минут со скоростью I  мм в минуту. Один из подопытных члеников за 80 минут проделал путь по горизонтали длиной 80 мм, другой членик за это время передвинулся не 60 мм. Скорость перемещения у резных члеников резная. Наблюдение за движением члеников дестод дает возможность наметить плановые профилактические мероприятия но обеззараживанию территорий в радиусе движения члеников и рассеивания яиц дестод.Глава Л .  Изучение эпизоотологии основныхгельминтозов кур Южного КазахстанаИзучение вопросов, описанвых в предыдущих главах показало очевидность широкого распространения гельминтозов у кур, из которых наиболее патогенными на юге Казахстана оказались райети- ■оз, хоаногемиоз, скрябииноа, аскаридиоз, гетеракидоэ. Эпизоотология которых совершенно не изучена. В связи с этим возникла необходимость в проведении работ по выяснению эпизоотологии «тих гельминтозов.Работа проводилась в условиях Чимкентской области с 1974 ■о 1977 г г .  в хозяйствах "Дарбаза", "Сырдврьинский", "Каплан- б е к *. Вскрытием 502 птиц, в том числе 206 апрельских цыплят у с -



-  13 -тановяено, что всего инвазировано 186 голов ( 2 7 ,5 » ) , в том чесав цестодовами 125 (25%), нематодозами 105 (20г9 ^ ) . Чистая инвазия регнотируетея очеиь редко, Смешанная инвазия отмечается с преобладанием одного из видов, остальные наслаиваются. Число видов гельминтов варьирует в зависимости от сезона год а .Зимой количество видов насчитывается до 10. Много коротких цестод от I  до 3 см длины и нематод -  пристеночных форм. Встречаются также оторванные маточные членики, а также распавшиеся стробилы цестод. Весной гельминты находились на различной стадия развития, с преобладанием молодых форм.Детом количество гельминтов доходило до I I .  Здесь мы видим картину постепенного преобладания половозрелых стадий кая цсото д , так и нематод. Осенью число видов снизилось до ? .  Гельминты, в основной, половозрелые, хотя не мало и юных форм.Эниаоотожогическая ситуация райетинозов кур в хозяйствах и их прогнозированиеВ хозяйствах Сары-агачского района (совхозы "Дарбаза* н "Капяанбек") по сезонам года методом НТВ было во крыто 502 э к з . кур,от них извлечено 2785 як э. цестод, принадлежа*» к * .* • * -  гаеопи н н.ееЫгтЪоМиггаа. Оба вида у кур встречаются одновременно с превалированием одного из них.Сильно поражены этими цес то да мм также кури частного сектора (ИИ -  300 э к з .) .  Зараженность кур по сезонам года и встречаемость гельминтов иа различных стадиях раввитея показало, что в совхозе "Дарбаза" от вскрытых 185 вка. кур заражаю 72 (55,8%), при этом зимой было нивелировано 16 (4 5 ,% )»  1вСмой 25 ( 6 4 ,I# ) , летом 19 (43,1% ), осенью 12 (70,5% ). Соответственно в совхозе "Кепланбвк" зимой было инвавиреваао 28 е л а . кур (57%),



-  и  ~ .весной 22 (5 6 ,7 ^ ) , летом 26 (59%), осенью 23 (62,1% ). Молодняк (апрельские цаплята) был заражен не 76,2.%в том числе зииой 69,4%, весной -  84,3%, летом -  73,4% и осенью -  78,9%,Из 2735 э к з . цестод зимой было собрано 802, весной -  621, лем м  -  748 и осенью 1064 э к з , Из 302 э к з . цестод, собранных зимой 144 были дестробиллированными, 126 молодыми и 32 половозрелыми формами. Из 621 э к з . райетин, собранных весной 38 были дестробиллированными (ранняя в есн а), 89 -  молодыми (апрель, май), 375 с полным набором половых аппаратов (май) и 119 э к з . были половозрелыми (конец м ая).Для выяснения эпизоогологичеокой ситуации раЙетино8Ной инвазии нами учитывались все источники инвазии, которыми в хозяйствах являются.а) Куры носители инвазии,б) Муравьи носители инвазии -  зрелых цистицеркоидов.а . К курам -  носителям инвазионного начвле можно отнести всех кур , содержащих в желудочно-кишечном тракте гельминтов на различной стадии развития и выделяющие зрелые членики с яйцами. Однако не вое куры носители инвазии могут представлять опасность в одно и то же время, так как обсеменение внешней среды инвазионным началом происходит не в одно и в то же время, во имея в себе паразитов на разной стадии развития куры создают напряженность инвазии в течение год а , циркуляция инвазии поэтому может происходить круглый го д , Ь связи о этим куры-носители инвазии поздазделяются вами на следующие группы.1. Куры с молодыми формами цестод, встречаются в июне-июле.2 . Куры с молодыми и дестробиллированными формами цестод -  (в конце декабря, январе).3 . Куры со взрослыми (половозрелым ) формами цестод (в е с -



ной). 4 . Куры со смешанной возрастной группой цеотод с преобладанием молодых, половозрелых и дестробиллированных форм (встречаются почти круглый г о д ) .б , Муравьи -  носители инвазииЭто муравьи или их личинки у которых в брюшке и редко в головной части имеются цистицеркоиды, находящиеся на различной стадии созревания. Муравьи -  носители инвазионного начала с  завершенной стадией созревания цистицвркоидов -  подразделяются нами наг1. Муравьи-носители ранне-весенней, весенней инвазия.
2.  Муравьи-носители майской и июньской инвазии.8 . Муравьи-носители летне-осенней инвазии.4 . Муравьи-носители зимней инвазии.1 . Муравьи-носители ранне-весенней, весенней инвазии это муравьи у которых формирование цистицвркоидов завершилось в середине осени, и они не погибли зимой. Но могут встречаться муравьи зараженные в середине осени, у которых развитие циотицер- коидов задержалось, но о наступлением весны происходит массовое их созревание.
2.  Муравьи-носители майской и июньской инвазии -  это муравьи, вылупившиеся из куколок этого год а . Они заражаются яйцами, выделяемыми цестодаыи, развивающихся от дестробиллированных форм. 8 . Муравьи носители летне-осеннего заражения опасны в ивле- -августе текущего год а. Появление их маосовое*4 . Муравьи, появляющиеся в зимнее время-это муравьи зараженные цистицеркоидами в сентябре и в середине октября. Стадия метаморфоза насекомого и ооразование цистиперкоидов, завершает-
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- к -ся в ноябре, декабре месяцах. Появление их одиночное.Исходя из такого цикяа заражения можно условно представить эпиэоотологическую ситуацию во месяцам,Эпизоотояогическая ситуация хоанотениоааПо результатам вскрытий 502 э к а . кур заражанным оказались 94 ( 1 8 ,5 $ ) . Ш  -  82 а к з . среди атиц частного сектора зараженность доходила до 125 е к з . В двух хозяйствах зимой вскрыто 112 птиц, ИИ ( 1 7 ,8 ) . Всего собрано 191 э к а . цеотод, из них 18 были половозрелыми, 173 а к з . дестробиллированными. Весной вскрыто 143 е к з . кур. Из тх заражены 19 ( 1 8 ,4 $ ) . Всего собрвно 198 гельминтов, в том числе 137 были половозрелыми, 41 -  о полным набором половых органов, 20 цеотод были длиной 1 -2 ,5  см, с выраженными зонами роста, а также распавшиеся на отдельные множественные фрагменты.За летний период вскрыто 18? птиц, зараженными оказались 19 ( 1 3 ,8 $ ) . От них собрано 153 цеотоды, в том числе 118 были половозрелыми, 24 гельминте о полным набором половых органов, I I  -  молодыми с зоной р оста.Осенью вскрыто I I I  е к з . кур от которых собрано 351 гельминт. Из них 297 -  были половозрелыми. 18 з к з . коротких цестод и екодексов. С полным набором половых органов было 41 э к з .Высокую зараженность кур хоанотениоаоы в это время можно объяснить тем, что массовая гибель имагинаяьных комнатных мух. происходит в к о н е  ноября и начале декебря. Погибшие и малоактивные мужи и шуми, содержание в себе цмстицерхоиды становятся легкой добычей для птиц. Зимой происходит дестробнхяция хоано- темнй. С марта отмечается стробияяция цестод, которые в начале м рел я с темой яте я зрелым л способными кродуцирохеть зрелые яйц е . В вто время происходит пробуждение промежуточных х озяев ,к о-



торна вскоре могут быть подвергнуты заражению. В условиях ’огв Казахстана жуки массово появляются 12 марта по 15 декабря.Наибольшую активность они проявляют ночью, днем укрываются под различные предметы, в трещинах фундамента птичника. К лету наличие инвазии в организме кур (июнь, 'толь) немного снижаются в результате естественного старения етробиллироваиных цестод, но затем постепенно происходит нарастание инвазии за счет заражения молодыми формами от жуков и мух, содержащих цистииеркоиды хоанотений. В результате к августу зараженность промежуточных хозяев достигает 2 7 ,з$ь, а ИИ до 82 э к а . С наступлением осени созревание цистицеркоидов замедляется и к хонду осени развитие полностью прекращается (декабрь). Хуки уходят в различные трещины и там перезимовывают. Те жуки, у которых инвазированноеть личинками гельминтов высокая о наступлением похолодания быстро погибвют. Эпнзоотологическая ситуация скрябикиоэаЗимой, при обследовании методом НТВ 112 кур собрано 71 э к а . цестод з .е е в и с ш .и в  ,  иа которых 18 э к з . половозрелые (декабрь), а 53 з к з . дестробиллированные. Встречались отдельные фрагменты,наподдающиеся подсчету из-за отсутствия сколексов. Весной обследовано 142 курицы, выделено 96 цестод, в т .ч .  23 были молодыми, 73 э к з . половозрелыми. Летом от 137 обследованных кур собрано 165 скрнбиняй, 84 из них были молодыми, 17 с полным набором половых органов, остальные 64 -  половозрелыми. Осенью обследованию подвергнуты I I I  птиц, собрано 253 э к з . скрябиний, в т .ч .  126 были половозрелыми, у  32 цестод были только сколексы, 25-молодыми, длиной от I  до Э см , 70 а к а . с полным набором половых органов.В зимнее время в основном происходит дестробилнция, на-
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рас18ния ВНВ88ИИ нет. С наступлением весны начинает етробиля- ция дестробиллированных околексов, которые в середине апреля продуцируют зрелые яйца, попадая во внешнюю среду, они способствуют новому заражению жуков -  промежуточных хозяев и инвази- рованию кур в конце лея и в нвчале июля. Во внешней среде происходит накопление инвазии. В конце июля и в августе происходит массовое заражение кур. У взрослых кур наряду с половозрелыми формами встречаются и молодые цестоды (50,0% ),Осенью у кур отмечаются, в основном, половозрелые формы и молодые, нежные, тоненькие, которые плохо развиваются, очевидно, за счет внутренней конкуренции.К концу осени происходит дестробиляция. Промежуточные хозяева уходят в опячку.Эиизоотологическая ситуация аскаридиоза Аскаридиоз отмечался во все сезоны год а. Преимагинальные формы аскарид встречались у кур и индеек в течение всего года. Наибольшая инвазироввнность регистрируется в зимне-осенний периоды. В теплое время года (май-сентябрь) наблюдается снижение зараженности, хотя инвазия напряжена. Снижению инвазии способствуют увеличение солнечной рвдиации и бездождливые дни, которые неблагоприятно действуют на яйца аскаридий. Однако в помещении в летнее время, где сохраняется сырость и влага яйца хорошо сохраняются и дозревают, поддерживая инвазию на довольно высоком ур овн е.. Выделенные птицами яйца гельминтов при наличке тепла и влаги в помещениях, способствуют быстрому созревае т  и новому заражение птиц.Зареж ете молодняка происходит в первые месяцы жизни (апрель, май). Н арастете инвазии к 3-4 месяцу жизни. Наибольшая интенсивность инвазии половозрелыми формами достигла до 92 э к з .
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-  19 -а среди кур ч а с т о г о  оекторг до 14? з к з .Эпиаоотологичеокая ситуация гетеракидозаЗаражение взрослых кур происходит круглый г о д . Наибольшая зараженность отмечается во влажные времена года, когда ИИ кур доходит до 311 а к з »§ а индеек до 865 э к з .,  у молодняка, в основном, отмечались молодые формы гетсракисов с ИИ 5074 а к з . Высокая аарахааность птиц часто происходит в месяцы с обильными осадками (апрель, май, октябрь, ноябрь). Летом зараженность снижается за счет высокой инсоляции, приводящей к быстрому высушиванию помета и гибели яиц.Глава УП. Профилактика основных гельминтов кур на Юге КазахстанаКак выяснилось, у кур во вое сезоны года, часто встречается смешанная инвазия, с преобладанием или цестодозов, или нема- тодозов. Поэтому нами впервые в Казахстане были предприняты работы по изысканию препаратов, действующих одновременно на ц е с- тоды и нематоды.В числе испытанных а'нтгеяьминтиков мы остановились на те- трамизояе и фенасале. Фенасал -  н (2^ хлор -  4* нитрофенил) -  5 хнорсапициламид -  Рубежанское производственное объел-ненив "Краиитепь” партия № 61, дата изготовления июнь 1981 Гост Т 46-14" 104 Т-74. Тетрвмизол гранулят 20}* ( 2 ,8 ,5 ,6  -  твтра-ги- дро-6-фенипимедазол (2 ,1 -1 3 ) -  тиааои, изготовленные в апреле 1978 год а. Хиноин завод фармацептических и химических продуктов. Будапешт.Предварительные испытания препаратов в дозе 0 ,3  г/кг в смеси с кормом групповым методом показали высокую их эффективность (до 100*). ИЗ при нзматодозах 9 2 ,8 * , а при аестодоаах 9 8 ,8 * . После проведения лабораторных испытаний зти препараты



использовались в производственных условиях на птицеферме совхоза "Д арбаза", где обработке были подвергнуты 6000 взрослых кур белой русской породы и 5600 кур породы кросс-легорн, принадлежащей Кентаусской птицефабрике.После проведения кассовой дегельминтизации кур на птицеферме совхозе "Дарбаза", было произведено контрольное вскрытие 60 а к э , птиц на обнаружение гельминтов. При атом только у одной птицы были нэйдевы 3 з к з . К, *е*га,8опа ,  у 2 -х  -  7 экв .Н. 8а111вагит и 2 эНЗ. А .^ а Ш  , остальные 57 ЭК8. ПТИЦ были освобождены от гельминтов.Экстенэффективносгь препаратов против нематодозов составила 9 6 ,? ^ , против цестодозов 9 8 ,? # .Акт о проведенной обработке птиц в хозяйстве прилагается к дисоертацин.ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С ГЕЛЬМИНТОЗ АМН ДОМАШНИХ КУРИНЫХ ПТИЦ.На основании изучения эпизоотологической ситуации по важнейшим гельминтоза*» куриных птиц на юге Казахстана, можно сделать следующие практические предложения:1 . Провести массовую дегельминтизацию кур против райети- ноаов в хозяйствах в сентябре-октябре, чем достигается изгнание цестод, развивающихся от цистицеркоидов июньского и июльского заражения муравьев. В результате исключается зимняя инвазия кур, так как муравьи появившиеся в октябре, ноябре частично будут стерильными. Однако в организме кур имеется незначительное количество гельминтов, которыми птицы заразились после сентябрь-октябрьской дегельминтизации от муравьев июнь-ок- тябрьского заражения. Поэтому рекомендуем повторную дегельминтизацию в конце ноября и начале декабря. Гем самым иредотвра-
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Швеи заражение ноябрьских и декабрьских муравьев, чтобы исключить источник заражения весной. Муравьи, зараженные в мае по сентябрь, не доживают до весны, а если каким-то образом останутся, то цистицеркоиды в них практически теряют свою инвази- онность.В августе необходимо проводить лечебную дегельминтизацию цыплят и взрослых кур, чтобы предотвратить массовое клиническое проявление рзйетиноза.2 . В результате проведения дегельминтизации прерывается цикл развития парвзитов, что в конечном итоге приведет к уменьшению накопления инвазии во внешней среде и снижению зараженности муравьев-промежуточных хозяев цестод. Плановое и своевременное проведение таких мероприятий в конкретных хозяйствах может в скором времени ликвидировать райе типов, сохраняя при этом промежуточных хозяев-мурввьев, как полезных насекомых.3 . В эти же сроки проводить лечебные и профилактические дегельминтизации по хоавотениоау и скрябивиозу. Проведением дегельминтизации ранней весной или в конце зимы достигается изгнание дестробиллировзнных форм возбудителей -  райетиниоза, хоано- теыиоэа и скрябиниоэа.4 . Профияэктивескую дегельминтизацию против асноридиоза и гетеракидоза необходимо проводить в июле, сентябре, ноябре, феврале тетраыизолом в дозе 0 ,3  мг/кг. 3 остальное время года препарат тетрамизол применять через каждый месяц в той же д о зе .При одновременном яввазировакии цестодами к нематодами препарат можно задавать в снеси с щенасалом в дозе по 0 ,3  г/кг вместе С концентратами.5 . Перез дегельминтизацией необходимо тщательно проводить механическую очистку помещения, где будет производиться обра-
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-  гг -ботка птиц, а лучше всего эту работу проводить в специально загороженной площадке с  асфальтированным полом. После дегельминтизация необходимо убрать выделенные фекалии вместе с гельминтами, сопровождая гидросмывом в специально вырытую яму, которую в последующем обеззараживают биотериическим или химическим методом (5 * раствор едкого натра, 3% карболовой кислоты,3$ь карботион, 3* эмульсия технического ортохлорфенола). Против венатодозов ( а .  в а ш  и н .^аШ пагиг )  вести беспощадную борьбу с  мухами ( Н.ПотеаМ са ) ,  как механических переносчиков йквазионвых яиц.6 . Строго соблюдать эоогигиенические требования содержания и кормления птиц. Вокруг фермы и на выгульных площадках не допускать скопления мусора, кирпичей, досок и д р . предметов, где могут укрываться промежуточные хоаяева цеотод -  муравьи, жуки. Деревянные кормушки постоянно перемещать с  одного места на другое яли сделать кормушки на коротких ножках.В Ы В О Д Ы1 . Выявлено 2? видов гельминтов. Из них 14 видов регистрируются впервые на юге Казахстана: в.юТуавамы ,  в.гесигтаъиа, ВеЬ.вугйагГепвв 4 К.а11еп''а1иа ,  С.пи1аЫ 1е , Й.ееМпоЪоЪЬП- да ,  З.саисаа1са ,  З .^ г а е Ш в  ,  С . ЪеПиХсоХПа , ТаТП а ар. ,  С.со1шяЪав ,  Т.1впи1в ,  А.Надга1оаа ,  Р.тартив и 8 ВИДОВ впервые Я Казахстане В.и1уава*а1# ЕсН.вуг<1аг1епвв, С .ти гаЪ И е, 3 . саисавГса. С.1епи1со111в, Т.1епи1в, Р.тарпие, Та1г1а вр.Геяьминтофаунв индеек юга Казахстана дополнена нами 8-ю видами, а по Казахстану 5 видами: н.веМ поЪ оШ П Оа, к .гвгтаво- вв, Я . ( 8 . )  00*1:1*11108. 8.саисав1с&, С.ЪигваЪа.2 . Приведена экологическая характеристика распространения гельминтов по зоявм. а) В речной зоне -  в основном встречаются:



К.гвУо1и1ит  ̂ В.гесигуаХига Р.отаТиа | Р.сОаеаТия  ̂ С.ЪигааЪа, 
КЛеАгакопа , Н.еоМпоЪоАЬгШа , СйЛпГшШЪи1ига. б) В зоне 
культурного Овэнса отвечены виды: А.е&111 , Н.ваХХ1пагив, Т.Ьу- 
ЦаЗДвепа э СЬЛпГтниЪиХит , К .(8.) сев1;Хс111ив > НЛе^гавопа, 
К.есМпоЪоШгЫа , Т ЛепиАа , 8.вКг;)аЪ1п1. в) В горно-степной 
зоне отпечены КЛвАганопа , Е.воШпоЪсЛДЛЦа , ОЬЛпГипсШш- 
1ип> , А.еаШ  , Н.ва1 Ипатия , О.Ъигвага , А.1шшиХова. г) В пу

стынной зоне встречается НЛеХгавопа, Н.всЫпоЪсЛНгХаа, СЬЛп- 
ГшнШшХип, й. (8. ) ееаЗДсХХХие, А.дай!!, Н.^аХИпагия.

3. Изучена биология КЛеТгацопв И К.всЪАпоЪо-ЬРтАЗа, Уо- 
твновлене, что развитие парзаитов происходит о участием проме
жуточных хозяев- муравьев РкаХсЮХ* раПШиХа , Ну1, ТвХгато- 
т1«т 1пвгша аг плавит ( Т.саеарЛит , Ьав1ив а! А впив, развитие 
цистицеркоидов в которых завершается 83 40-45 дней, а в кивеч- 
нике цыплят за 17-22 два. Развитие цистицеркоидов в организме 
г.раШЦцХа длилось 29-30 дней, а в муравьях ТЛпапяа агша- 
«ца 88 дней. Ваоь цикл развития иле«галопа завершается за 
52-62 дня.

4. Впервые в условиях Казахстана изучен нами жизненный 
цикл цестод сьоапоЪаепХа АпГипШЪиХша. Промежуточными хозяева
ми выявлены жуки; ОопосерЬаХия гие-Ысив , О.аекиХоеит , 0. 
асЬпе1<1в1п , ТепеЬПо оЪесиги» , ОрЬопив гиПреа , последний 
впервые регистрируетоя как промежуточный хозяин, развитие цис
тицеркоидов в нам завершается аа I? дней. Жук СаХакЬиа атЫдоа 
Раук впервые в Казахстане регистрируется, как проиежуточций

ХОЗЯИН ЦвСТОДЫ Н.(3.) ссеисПХиа (МаХХп, 1858).
5. Впервые в условиях Казахстана изучен жизненный цикл це

стод ы 5кг^аЫп1а саисаатса. Беоь цикл развития аестоды завершается за 70 дней, при это?.! развитие в кишечнике кур длятся 22
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дня, а в промежуточном хозяине -'# 8  дней, Промежуточными хозяевами з .саи о аею а для кур были установлены муравьи вида Т.саеарИ ш п.6 . Впервые экспериментально неучен феномен коинвазии муравьев личинкам?» цестод. Коинвазия в муравьях отмечена в следующих сочетаниях, в муравьях Р .р а т 4 » ц а  часто встречается коинвазия личинками цестод К,ЪеЪгавопа и В .есЫ поЪ огьпаа,в В муравьях Тв-кгатог1ив саеерЮиа -  коинвазия личинками цестод з .саи оаэ1еа и к.рв-ьгаеопа. Тройная инвазия отмечалась у муравьев Р .р а ш а и 1а , которые были заражены личинкамиЦвСТОД К.*вРгагопа , К,еоШпоЪсРЬПЦа И 3,саиоав1оа.7 , Впервые прослежена нами локомоторная активность зрелого членика Ка1Ш *Т1па е е в и о Щ и е . Установлено, что членики, вскоре после акта дефекации курами помета, пытаются покинуть помет и движутся в затененные от ослица влажные месте, часто укрываются под листьями. Скорость движения в первые 47 минут I  мм в минуту. Далее скорость движения постепенно снижае т ся . Изучение локомоторной активнооти члеников цестод позволит наметить плановые мероприятий по обезвреживанию территорий в радиусе движения члеников от источнике нвввзии.6 . Впервые в условиях юге Казахстана изучена эпизоотология райетиноза, хоанотониова, окрябиниозв, аснаридиоза и ге т е - ракидоза. а ) .  Райетинозы встречаются во все сезоны год а. Среди взрослых кур инвазия осенью достигает 6 6 , весной 6 0 ,$ ^ , снижаясь петом до 51$, зимой держится на этом же уровне. Среди апрельских цыплят заражение происходит весной, пик инвазии отмечается летом ( $ 8 ,9 ) , осенью постепенно, снижаясь до $5,6^,, к весне повышается снова ( $ 2 ,1 ^ ) , Зараженные муравьи массово появляются весной в апреле, уходят на г шовку в конце ноября
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и в начале декабря. В зимнее время муравьи зарываются на глубину ДО 22 см . Йуравьи, ТЛ пегта аггааЪит , Т .оаеерИ ит И ь .а И е п п е  перезимовывают со своими личинками цестод и представляют опасность для кур весной. Встречаются они очагово.на
рI  и можно сосчитать от 15 до 32 выходных отверстий муравейников. В птичниках в январе, феврале могут встречаться одиночные муравьи, зараженные райетинозной инвазией, В полости тела взрослых муравьев -  фейдолы зимой инвазия сохраняется.б )  . Хоанотениоз -  пик инвазии отмечается в конце лета и середине осени (24,3-88,651 Ш 1-82 э к з .) .  Зимой и весной ц е с- тоды встречаются единично в виде дестробидлированных сколек- с о в , которые весной в массе стробилируют к лету происходит нарастание инвазии с пиком (29,4*,) к концу лета.в) Скрябиниоз-твкжв отмечается круглый год . Пик болезни наблюдается весной и осенью. ЭИ весной 2 8 ,2 *., детом 2 2 ,8 * , осенью 27* и зимой 9 ,7  ИИ’ 1-51 э к з . У молодняка отмечается постепенное повышение инвазии с пиком (2 0 ,4 *) в середине лета, к зиме наблюдается они же ни е ( 1 8 ,8 * ) .2} Аскар»диоз и гетеракидоэ встречаются совместно. Наивысшая зараженность аскзридиояои отмечается во влажные времена год а . Зимой ЭИ доходит до 2 7 ,8 * , весной -  3 4 ,5 * , летом -  2 1 ,5 * , осенью -  3 1 ,1 * . Зараженность гетеракидозо» высокая во все сезоны год а. Зимой -  3 3 ,4 * , весной 3 3 ,3 *,. летом 2 8 ,3 * , осенью 3 5 ,4 * . ИИ стабильна во все сезоны (3-97 э к з .) .9 . 6 зависимости от эпиаоотологичеСкой ситуации цеотодо- зов (райетинозов) нами выделены источники инвазии: куры-носители инвазии и муравьи-носители инвазии. В зависимости от экологии, биологии возбудителей болезни, различия носителей инвазии по сезонам года,учитывая сроки метаморфоза насекомого мож
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но прогнозировать рейетинозы и своевременно предпринять меры по недопущению его распространения.10. Впервые в уояовиях Казахстана при смешанных инвазиях испытывалась смесь фенесала и тетрамизола. Препарат задается в дозе 0 ,9  г/кг групповым мемтодом в смеси о концентратами.ИЗ- 95,2<в в том числе при цестодозах 9 8 ,8 ^ , а при нематодозах 9 2 ,8 ^ .11. Разработаны практические предложения по профилактике гельминтозов и составлены рекомендации по борьбе с основными гепьминтозами домашних куриных птиц в условиях Юга Казахстана.По теме диссертации опубликованы следующие работы:I .  К биологии НаПИе^Тпа 0сЫпоЬо1Пг1да И Н. Ъе-Ьгакопа в условиях Юга Казахстана, -  В кн. :  Материалы конференции молодых ученых Института зоологии, посвященной 60 летию Великого Октября, 1978, с Л З -4 4 .
с .  К фауне гельминтов кур и индеек Южного Казахстана,“ Библиографический указатель ВИНИТИ. "Депонированные рукописи", 1979, № 5, б/о 55.3 . Методика разведения и содержания муравьев для экспериментальных целей -  Библиографический указатель ВИНИТИ. "Депонированная рукопись", 1979, № 5; б/о 55.А. К локомоторной активности зрелого членика иестоды К а и - И в*1па ( 3 . )  с е а -и с Ш и в . -  Известия АН КазССР, серия биологическая, изд . Наука, 1982, № 3 , с . 83-8А.5 . Обнаружение личинок цестод кур в жуках. -  В с б .:  Животный мир Казахстана и проблемы его охраны. Изд. Наука, 1982, с .  131-133.6 . Двойная инвазия (коинвазия) муравьев -  в печати.
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