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В Б а Д Е Н И Е
Изучение паразитических червей мелкого рогатого скота в Казахстане представляет не только научный интерес,но и диктуется запросами развивающегося овцеводства,которое в народном хозяйстве республики имеет значительный удельный в е с .Насколько важно изучение гельминтов мелкого рогатого скота в Казахстана,свидетельствует анализ ветотчстности,произведенный С.Н.Боевым (1 9 5 5 ) ,где указы вается,что подавляющий процент отхода от гельминтозов в .республике за период с ]> кз по 1951 гг .п а д ает  на овец ( 9 4 ,3 ) .Наибольшие потери овцеводству наносят мониэзиоз, ценуроз, эхинококкоз, диктиокаулез.Однако экономический ущерб,наносимый гельминтозами,не ограничивается количеством павших и вынужденно забитых животных.Большая часть его слагаатся из недополучения мяса,ш ерсти,приплода,из снижения резистентности организма ко многим другим заболеваниям.Так,П.П.Вибе (1961) констатирует,что общий ущерб от эхинококкоза только в Семипалатинской области в 1958 году составил 1 ,4  млн.рублей,а по республике ущерб от этого заболевания определен,ориентировочно,в 200-250 млн.рублей в год (Шульц,1961).Следует отметить,что некоторые виды гельминтов мелкого рогатого СКОТа ( лЪ П хпосоесио е га п и 1 о з и з  И Д р .)  ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗбудх - -лями антропозоонозов,т.е.заболеваний,общ их человеку и животнымМеры борьбы с гельмилтозамн в условиях отдельных географических районов Не могут быть эффективными без знания фауны и кабин ы  распространения паразитических червей; необходимо знать также динамику зараженности гельминтами в зависимости от сезонов г о да и возраста животных для того,чтобы рекомендовать рациональны"; сроки деголыдоикзвцкй.Установлено, что фауна,распространение и сезонная динамика гельминтов не могут быть одинаковыми всюду, т ак



как зависят они от .многих природных и хозяйственных факторов. Поэтому перед построением правильных противогольминтозных мероприятии нужно научно обосновать и х.Гельминтофауна и особенности зараженности мелкого рогатого окота некоторыми видами паразитических червей наиболее полно изучены в южных,юго-восточных и центральных районах Казахстана.Что касается востока республики, то исследованию этого вопроса посвящено небольшое число работ (Бондарева, 1940; Шубкина,1940; Боев и Мурз и н а ,1948; В и б о ,1 9 5 9 ),причем обследования животных производились в незначительном количестве и зачастую попутно,при проведении других работ.Таким образом,изучение гельминтов и гельминтозов мелкого рогатого скота Восточного Казахстана представляет но только научный интерес,но и непосредственное значение для ветеринарии и здравоохранения.
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Б З О Р  Согласно литературным данным,в Казахстана у овец зарегистрировано 95 вида гельминтов (9 видов тр ем а то д ,II видов цестод и 73 вида нематод).Список паразитических червей коз включает 62 вида (4 вида трематод,10 видов цестод и 48 видов нематод).На востоке республики констатировано 26 видов гельминтов у овец и 4 -  у к о з .Об особенностях зараженности мелкого рогатого окота в отдельных районах Казахстана некоторыми паразитическими червями,в частности , дикроцёлиями, эхинококками, ценуреми церебральными, мониезиямй, диктиокаулами.гемонхэми и другими,позволили выяснить данные ряда работ.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ОВЦЕВОДСТВА восточного и з я х  ;танаВосточный Казахстан (Семипалатинская и Восточно-Казахстанская области) занимает обширную территорию в бассейне верхнего течения Иртыша.Характерной чертой рельефа является преобладание высокогорных и среднегорных местностей на востоке и юго-востоке (Алтай,Тарбагатай); между ними и к югу от них расположены большие впадины (Заисанская,Алакульская); на западе находятся обширные мелкосопочные пространства и на севере -  повышенные равнины Приобского плато.Климат восточной части республики в целом континентальный,, вместе с тем обладает различиями в отдельных частях.Зимой на этой территорий господствуют холодные воздушные массы с северо-востока, несущие морозную малоснежную погоду.Летом сюда поступают потоки воздуха о север о-запад а,часто приносящие влагу,иногда в виде лив- ней.В пределах мелкоеопочника и Бельагачской отели преобладает сухая погода.К югу от Чингиз-Тау превалируют зимние осадки,и снежный покров здесь значителен.Характерной чертой овцеводства рассматриваемого края является широкое применение пастбищных форм содержания мелкого рогатого ско та.В  течение выпасного периода овцы пребывают в различных экологических зонах -  от полупустынь до альпийских лугов ... По сходству орографических,климатических,геоботанических и других условий й по направлению хозяйства на востоке республики выделены три природно-хозяйственные зоны: горная,степная и полупустынная.Подразделение на названные зоны весьма относительно,так как признаки,свойственные одной.зоне,могут встречаться в других, однако там они не будут играть ведущей роли.. ■ Природные условия горной и стенной зон благоприятны для раз



вития гельм;.нтов.Бпиоп япца и личинки паразитических червей предохраняются от вымораживания устойчивым снежным покровом,латой густой растительный покров и частая облачность сохраняют свободноживущие стадии паразитов,а также промежуточных хозяев -  беспозвоночных от действия прямых полночных лучей.Суровый климат полупустынной зоны с незначительным количеством осадков,с резкими колебаниями температуры и неустойчив;;!.' снежным покровом,бедность фауны беспозвоночных, не располагают к широкому расселению овооодноиивуцих стадий, ге л ь - минтов.Однако благоприятным фактором является круглогодичный выпас животных на подкожном корме.
С О Б С Т В Е Н Н Ы ? :  ' И С С Л Е Д О В А Н И Я  I.МАТЕРИАЛ И Ж Г О Д ШСбор гельминтологического материала от мелкого. рогатого скота производился в 1961-1963 и 1966-196? г г .н а  мясокомбинатах Семипалатинска,Усть-Каменогорска и А я гуза.а  также в хозяйствах Восточного Казахстана.а) Сбор материала по гальминтофауне. Материал собирался мото- • доми полных и неполных гельминтологических вскрытий (ПГВ и НТВ). Всего в разные сезоны года ие ледовано 1116 животных (69 -  методом ПГВ, 104? -  методом НТВ).Трематоды и цестоды при изучении подвергались предварительной окраске молочнокислым кармином,а нематоды лишь просветлялись в молочной кислоте,разведенной наполовину глицерином,Выявление мелких видов протостронгилид производилось компрессорным методом легочной ткани,консервированной в молочной кислоте,предложенным С.Н.Боевым (Боев,Соколова,П анин,1 9 6 2 ),Для ускоренного определения большого количества трихостронгилид,выбранных из содержимого сычуга и кишечника , применяло я парциальный метод,предложенный Г.И.Диковым (1 96 1),



Для изучения вопроса о вероятном заносе инвазии на территорию Советского Союза было исследовано методами ПГВ и НГЗ на Семипалатинском ЙяОокомбинате 1097 животных,импортированных из Китая и Монголии.Распространение гельминтозой на востоке республики и вызываемый ими ущерб изучались обработкой данных ветеринарной, отчетности по Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областям за 25 л е т , с  1941. но 1%5 г г .б) Изучение сезонно-возрастной динамики.  Сезонно-возрастнаядинамика гельминтов овец изучалась путем использования данных ПГВ и НГВ и оволярвоскопиЧеских исследований.Зараженность Мелкого рогатого скота диктиокаулаМи дополнительно исследовалась гельминто- лярвоскойнческим Методом В айда,а зараженность овец нониезиями и тизанмезиями -  овоскопИческим методом Фюллеборва.Кроме т о го ,в  каждый сезон на некоторые желудочна-кийечнне нематоды (гей он хи ,хабер - тии,буносТоны и д р .)  нами просматривались от одних и тех же забир- кованных овец пробы фекалий,культивированием Их по методу И .В.О рлова (1937) с последующим исследованием по Берману.Применялся также модифицированный метод культивирования личинок,предложенный Кроссом и Скоттом ( С г о з я .з с о ь е ,1961) . При дифференциации стронгилят пищеварителы)ого тракта овец по инвазионным личинкам использовались работы П.А.Полякова (1953),Вертеука ( Л о г Ь е ^ и К ,195ч  ) И Уайт лока ( ,‘/!\1е 1о с к ,19,)9 ) . Всего оволярвоскопическиыи методами в разные сезоны года от трех возрастных групп животных ( I  группа -  ягнят . в возрасте др одного г о д а ,2 группа -  молодняк от одного до . двух ле т, 3 группа -  овцы старше двух лет) было исследовано 2600 проб фекалий.в) Гистологическое изучение личиночной Формы адьвеококкз.  На
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зараженность мелкого рогатого скота альвеококкаш были осмотрены внутренние органы {п ечен ь,легки е, селезенка,полости тела и почки) от 8074 овец Восточного К азахстан а,В сего было исследовано 22816 овец из 8 районов Семипалатинской области,Алтайского края и доставленных из Цснголии и 10198 коз из Монголии,Гистологическое изучение личиночных форм альвеококка от ондатры, отловленной в Воровском районе,Кокчетавской области,и от овцы проводилось на кафедре биологии Кемеровского медицинского института под руководством профессора Е.Д .Л огачева.К усочки печени и легких с альвеококковыми поражениями фиксировались 10)а формалином.Заливка материала производилась а целоидин и парафин.Срезы,толщиной 7-12 микрон,окрашивались гематоксилином Карацци и эозином,по Бан- Гизону.цо способу Цаллори и для четкой диффереицировки ядер в паренхиматозном с л .е пузыря применялась окраска по Фольге ну в модификации Е .Д .Л огачева (1965).

П. ГЕЛЬШШТОФЩА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА ВОСТОКА ' КАЗАХСТАНА И ЕЕ АНАЛИЗ .В Восточном Казахстане у овец нами зарегистрировано 44 вида гельминтов: трематод -  I  вид,цестод -  9 и нематод -  34 вида (табл. I) .С р е д и  них геогельминтов -  29 видов,биогольминтов -  15 видов. Биогельминты по развитию в промежуточном хозяине разделяются на три группы: развивающиеся в членистоногих -  Ъ вида,в моллюсках -  6 видов и в млекопитающих -  5 видов.У цестоды АчгГЪзШпа е в г л п -  ринст ай а цикл развития не известен,цо,по-видимому,происходит с участием промежутоаного хозяина.Нашей работой дополнительно выявлено 20 видов паразитических червей.новых для Восточного Казахстана.Локализация гельминтов по
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Таблица IОписок гельминтов овец Восточного Казахстана
Степень зараненности ■Виды гельминтов :Экстенсив~: ность ; в %

Интенсивность минимальная и максимальнаяI 2 3В1сх'ОСое11ит 1 а п с е а С .ш  З Ш е а  еЬ Н а з -  я а 1 ,1 3 9 б * 2 0 , 1 5 0 -4 2 4 31 !оп 1 ег1а Ъ е и е й е п ! (Г и оп хе2 ,13 79 ) В 1 а п - с П а г а , 1391 1 3 ,4  . 1 -3М .е х р а п з а  С а и В о Х р Ы , 1 3 1 0 ) Ю .а п с Ь а г б , 1391 1 ,4 IТ Ц у в ап 1 е с 1 а гД а гсЦ  ( И э п 1 е г ,1 8 7 9 ) 3 ,9 IАу11;г111па с а и к х п р и л с к а С а  Ы х у о Г Ь а , 1 3 7 4 ) Ч о и ;* ,  1 )1 1  + 1 ,4 3■ Т а о п т а  Ь у й а е 1 к е п а  ( Т 'а Н а з ,  17&6  ) ,  1 а г у а е * 6 3 ,5 единицыТ . о у Хе  (О о Ъ’с о 1 й ,  1 .3 6 9 ), 1 з г у а с * 0 ,7 1 -3 9К и Н : 1с е р е  т и 1  М г. о р з ( Р е з к е , 1 7 3 0 ) , 1 а г у а о * 1 ,3 1 -2.’Ъ Ы п о с о с с и з  ;’;гап:'Л "з и о  ( З а к з с л , Г / 36 ) ,  
1 а г у а е * 4 ,8 единицыА 1 у е о с о с с и з  г а и И И о с и Х а г х с  ( Ь е и с к а г С , 1 36 3) АЬи1ас1зе, Г 4 6 0 , Хах'Уае’ 0 ,3 единицыр Т сС у о саи Х и о  Г Н э х Ч и  (Кис1о1р1)1,1 8 0 9 ) И з х Ш е к  сЬ Н с и г у ,1 9 0 7 3 ,9 3 -5 9Р г о С о о Ь г о п ;;у 1 из й а/О Х ап х ( З а у 1 п а , 1 9 4 0 ) В пуС Х о п ,  1<)99 + 1 ,4 4Р .'Ъ о'отаХегХ ( 8 с и и 1 з ,0 х '1 о ,.у .еХ К и Х а з з , 195 3 ) О а п е г о ц , 19 34  . 7Р .г а Х Н Х е Ы  (;Хспи1 с , 0 г 1 о '.7 еХ К и Х ц зя , Г ) 3 3  ) З а а с г о и , Т9 >': 1 ,4 2 .Р .я к г о ’ аЪХпХ (В о о у , Г 9 3 6 ) Охктсшз, 19^5. + 1 ,4 3. С ув Ь о со и 1 и з о с г е а Х и з  (Ч а Х И Х е Х  еХ Н е д г у , 1 9 0 7 ) М Х к а с Х с , 1939..- 1 , 6 ' 9Примечание: у. отмеченных звездочкой видов степень-зараженности приводится по данным ПГВ и НГВ; у остальных видов -  по данным ПГ Кростиком отмочены виды,зарегистрированные впервые на востоке К& захстаи а.
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______________ . . .............. I _____ я __________ / .......■■ « ............А — :д . . . .  •_____ 1

СгХспозагопеу!1-18 ахе! (СоЪЪоХД, 1879 )К а И Н е !  ёЬ Непгу,Х'909 + 2 ,9  • 1-45Т.сар:г1со1а ХХапзога, 1907 + 2 ,9 38-265Т,оо1иЪг1^огт1Я («1Хез,1892) + 59,7 3-7300Т.х>гйЬо1цхч1з(1}аХ1Х4е1:, 1896 ) Ь оозз, 1905+ ■ . 5 ,9 1-256Т.у11;г1пиз Ъоозз,1905 + ' . 7 ,9 ' 1-89?ТгХсЬоз-ЬгогдауХиз арр. 4 7 ,7 8-8495О з^егХаеХеН а Ьиг1ай'оа (крвдйагЛХгюдаа,1939) Д пй геета,1957 + 1 ,4 • 273 :О.оХгоитоДпсЬа (81;айа1таап,1694) Апйгееуа. 1957. . ’ 56,7 1-2826 . Д еева! За'ЬиЪаХйХп, .1954 + 1 ,4 5О.ОссХйепЪ аИз СНайБОт,1907) Аш1гееуа, : 195 7> ■ ". 5 ,9 1-40«ог1о!!1- ( З а д к !п ,!9 30) АхкХгееуа, 1957 ' 1 ,4 3750 .1 !г ! ! !а а  (<5и!11е,Каго1;е1 е !  РапХззеа, 1911) Апйгв'эуа, Ту 57 + 10,4 4-35О.агДГигсв-Ьа (Напвот,1907) Апйгееуа, 1957 5 ,9 4-26Оз'ЬегкаеХоНа арр. 56,7 > 3 0 5Ма.гз1щ11ае!в й а гзХ ш И ! (Н апзот,1907) О г1 о !?,19 33  . 37,3 1-433М .т о п е о И са  (ЗсЪитакоуХХзсЬ, 1939) + 1 3 ,4 • 7-165. МаавЬаДХаеХа арр. 4 0 ,2 1-1X05Ф е1а4огЗае!а 8а\гЫап! Апйгевуа е1з 8аки- Ь а 1 а т , 1959 + 1 ,4 3НаетопоЬиа сопЪогЬив (8ш !о1рЬ!,1803) СоЪЬо14,1893 38,8 1-755.. {ТетаЪосИгиз аЪ аогааН й Мау,1920 + 2 ,9 . Ю-995N. а гсЬ а г! Зрко1оуа.,1948 + . 2 ,9 Х-6 ■.И .йоеХеХ! .3'око1руа,1948 + 1 ,4 3 :
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X ! ■3 « 3Я» оХгаЪХаппв На^е»зка^а,1929 + 44 ,7 1-3560N. вра'ЬЬХдег (Н а Ш Х е Х , 1896 ) Н аХ Ш еХ  еС Непгу,1909 3 ,9 3-31НегааХоаХгиз арр. 35,3 1-5215П етаСоЗХгзН а 1опе1зз1в1еер1си1аХ:а Смотано даХХзсЬ, 1915 ) Зкг^аЫ п еЬ 8сЬХккоЬа1оуа, 1953 + 5 ,9  • . 1-3ОезорЬайозХотит уепиХозшп (Ни<Хо1рп1, 1309) ЯаХ±1ХеХ: еТ; Непгу,1913 8 ,0 4-73СЪаЪвгХХа ОУХпа (РаЬгХс 1из, 1738 ) Н а Н Н е Х  
вЬ Нвпгу,1909 2 8,3 1-62ВипозХотит ЬгХеопосерЬаХшп (КидоХрМ, 1808) Н а Х П Х е Х ,±902 4 3 ,3 1-215Зкг^.аЬХаегаа о у 1з (ЗкгдаЫ п , 1915 ) Легез-Ь- 'зсЬ аеХ п ,±936 + 1 ,4 222ТгХсЬ.ооерЬ.а1из о утз  А Ъ Н аеаагб, ±795 7 ,4 1-24Т г .з к г д а Ы и ! (Зазкакоу, 1924) 32,8 1-56
органам обычная.В желчном пузыре,полости т е л а ,в  мышце сердца и в мозгу найдено по одному виду гельминтов,в печени -  3 ,в  легких -  8 , в пищеварительном тракте -  32 вида.Зараженность одного животного колебалась от одного до 12 видами одновременно,в среднем 5 видами с интенсивностью инвазий от десятков до нескольких тысяч паразитов.Фауна гельминтов коз Восточного Казахстана включает три вида биогельминтов,относящихся к цестодам и 13 геогельминтов,относящихся к нематодам (т а б л ,2 ) ,Новыми для коз востока республики оказалось 13 видов паразитических червей,Легочные нематоды. ( РгоСозСгопйуХиз ПоЪшахег!,1’, екгд'аЫ п!, р . ЗаурХал!) ,  зарегистрированные здесь ранее С.Н.ьоевым и Н.А.Мурзиной (1 9 4 8 ),нами не обнаружены.Наиболее патогенными видами для мелкого рогатого окота являем : : ’
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Таблица 2Список гельминтов коз Восточного Казахстана (данные Г1ГВ)

: Степень зараженностиВиды гельминтов '---------(Д а.@.Р-гР $Ш У .1— _: Экстеноив- : Лнтэнсив-___________________________________________ : ность : нооть1йсПхпососсиз цгаш 1озиз (ВаЬаоЬ.,1786),1аг\гаа* I 3Мопхеаха Ъепеаепх (Моп1еа,Х879) I IТаепха ЦуЦаШцепа (Ра11аг.,1776),1агч'ае* I 4ТПсЬое^гопйуХиз сарг1со1а К ап аот,1у 07 I 201Цсо1иЪг11'огт1з (ВхХез, 1892 ) I 20ОзЦ егЦ асхеН а схгсшпсХпсЬа (5.1;ас1е1тапп, 1894) Ап(^гееVа, 1957 2 225-2920 .о г 1 о Г П  (Запк’1п,1950) А пй гееуа,1957 I XIО.-ЬгхХигс-тЬа (ияпзот,1907) А пй гееуа,1957 I IО зкегкад хеН а арр. 2 484-793М агзЬаН адха т а г в Ь а Ш  (В ап зо т ,1)07) Ог1оИГ,1933 I 62М .т о п д о Н са ЗсЬшаакоУТ’ЬБоЬ, 1933 2 26-142НаетопсЬиз оопЬогЬиа (Ки<1о1рМ, 1803) СоЬЬо1й,Т898» 2 5-25ЫешакосИгив оХгаШ апиз На0еигвкаоа, 1929 2 Ь-1660Иета-ЬосИгиа арр. 2- 1X1-1620Н отаЬойхгзНа ХопцхазЛтвархоиХаЦа (Нота- по»11:5оЬ,1915) ЗкгдаЫ п еЪ ЗоЫкЬоЪаХоуа, 1952 I 7СЪаЪегЫа спгхпа (РаЪг1о1из, 1788) Н а И Н е В  ей Н алгу, 1909 2 4-12ВипозЪошита Цг1допосерЬа1ит (ЕийоХрЫ,1808) На1111еЦ,1902 2 . 5-6ЗкгД аМ п ета отгхз (З кгд аЫ п , 1915) 'ЛегезЦ- зсЬ авХ п ,1926 ' X 5* Виды,зарегистрированные и другими авторами.
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эхинококки,цепуры церебральные,моннезии,дйктиокаулы,ге1.ижхи,,хабер- тии,нематодиры,буностомы.Не которые виды паразитических. червеИ, приведенные в таблицах I  и 2 , являются,согласно данным В.П.Нодьяполь- окой и В.Ф.Капустина (1 9 5 8 ) ,возбудителями зооантропонозов.Из названных возбудителей на востоке Казахстана зарегистрированы у человека альвеококки и эхинококки (Кузьмичев,1960,1961).Сопоставляя гельминтофауну овец с фауной гельминтов, крупного рогатого скота (Бондарева,1940; Карамендин,1963) на востоке Казахстана,можно отметить следующее.У крупного рогатого скота зарегистрировано 40 видов паразитических червей,из них 22 вида констатированы и у овец этого же географического района.Количество видов преобладает у овец за очет паразитов легких и нематод рода ТгРсЬо- 8-Ьгяпеу1и8,1Тета1;о<Игиз (у крупного рогатого скота обнаружено по два вида,у  овец -  по пять) и ОаЪегВайТеПа (у крупного рогатого окота обнаружено 3 вида,у овец -  ? ) . Характерным для гельмиитофвуны жвачных животных востока республики является отсутствие ряда трематод (фасциол.эуритром.орнитобильхарций),выявленных на юго-востоке Казахстана.
Ш. ГЕЛЪЩНТОФАУНА ОВЕЦ И КОЗ,ИМПОРТИРУЕМЫХ ИЗ кптая а МонголииГеяьминтофауна мелкого рогатого скота Китая и Монголии в з н а чительной степени представлена в работах Е.Е.Шумаковича (1934,19:' - 1 9 3 8 ),В.М.Ивашкина (1 9 5 5 ),У Шу-цин с соавт.(1960) и др.В результате камеральной обработки собранного материала у кое зарегистрировано 14 видов. нематод и один вид цеетоды; у овец -  26 видов гельминтов: трематод -  I  вид,цестод -  5 и нематод -  20 видов. Из 34 видов паразитических червей,зарегистрирор л;ных у овец и коз 'Китая и Монголии,девять нематод являются новыми для овец КНР (Р го  -
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ЪоаЪгопдуЗ.иа аа\лЫап1,0з'Ьиг1;а§1е11а осс1Пеп1;а118, 0, 1;г;Ц?1(1а,Магв11а1-  
1ар;1а тагзЬа111,Нета1;о<Игиа аЬпогта11з,Ы .аоё1011,Пета'6ой1ув11а 1оп- 
й183д.тезр1си1а1:а,СЬаЪег-|;1а 0У1па,Тг1с1юсер11а1из зкг^аЫп1) И ШЗСТЬ ВИДОВ гельминтов -  НОВЫМИ ДЛЯ КОЗ МНР (А1уеососсиа ти1-Ы1ооц1аг18 
5г1о1ао8-Ьгопеу1оэ са[)гхоо1а,08евг(;ае1е11а с!атгЫап1,йвта1:ой1гцз аг- 
сЬагТДгАсЦосерйаГия о у х з .Т г , акгд аЫгп.).Все виды гельминтов от импортного мелкого рогатого скота не являются новыми для Восточного Казахстана и,следовательно,не представляют серьезной опасности в отношении заноса инвазии на территорию Советского Союза.

1У. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГЕЛЬМИНТОВТ р е м а т о д ыМ огосоеН и ш  1апсеа1;ит зарегистрирован в горной и степной зонах,однако наибольшее распространение этой трематоды отмечается в горной зо н е,где 70,5^ исследуемых овец оказались, зараженными.Средняя интенсивность инвазии равнялась 1314 экземплярам,а наибольшая -  4243. Во все сезоны рода взрослые животные заражены в большей степени,чем молодняк к ягнята.Экстенсивность инвазий у всех возрастных групп животных непрерывно повышается о весны до осени.Дикроцелиоз наносит значительный ущерб овцеводству.По данным ветотчетности.в горных районах Восточного Казахстана только за три года (1959-1961) пало болео 700 овец. ‘
ц- е с т о д ы

Моп1ея1а эрр. .МхузапЛеяха в1аг<И и АуЦ-еХИпа оеп-ЬгГрипсЬа- ■Ьа -  кишечные цестсды -  распространены на востоке республики с относительно низкими показателями инвазии. м.Ъепейеп1 и т.ц Гагй ! найдены во всех зонах; очень часто эти вида встречаются в смешанной
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инвазии (по данный вскрытий),а лечебными мероприятиями можно воздействовать одновременно на эти виды цестод.Поэтому мы сочли целесооб-* разным привести суммарные данные по сезонно-возрастной динамике зараженности овец этими видами.У ягнят максимальная зараженность отмечается осенью (за счет обеих в и д ов),в  следующую весну наблюдается снижение инвазии (за счет т .^ т а г а т  ) . У молодых овец зарегистрирован подъем экстенсивности инвазии летом и осенью (за счет ы.Ъепейеш. ) .У взрослых овец инвазированность резко повышается зимой благодаря рооту зараженности видом Т .в !а г а т . Цестода А. сеггЬг 1рипс 1 аЪа найдена лишь у одного животного из полупустынной зоны. м .е хр ап за распространена. в горной зоне,причем заражены этой цестодой главным образом ягнята.Максимальная экстенсивность имеет место весной,затем в течение лета и осени инвазированность резко снижается и зимой совершенно исчезает.Следовательно,заражение видом м .е хр а п за  происходит с начала выпаса,а летом начинается естественное освобождение животных от паразита.Оуэ-Ысегсиз . арр. встречаются в единичных экзем плярах.С .ь еаи1- с о 111з найден во всех природных зонах,однако наибольшее распространение отмечено в стадной и полупустынной з о н а х .с .о т х з  констатирован лишь в полупустынной зоне.. ЕеМ поаоссиз егапиХозив наиболее распространен в степной зоне .В  полупустынной и горной зонах он встречается гораздо реже. При анализе материала установлено,что эхинококками чаще поражены взрослые' овцы ( 8 0 ,8 $ ) ,реже молодняк до двухлетнего возраста (19,2% ); У ягнят он не был зарегистрирован.Ларвоциеты чаще обнаруживаются в п е - : чеки (?1,4% ),рвке в легких (14,2% ); часто отмечалось одновременное ' поражение, этих органов (14,2%) .Единичные цисты встречались,как проявило, очень редко .?0т 433 овец . эхинококковые пузыри исследовались но '•наличие..скодексов.В печени зарегистрировано 38,3% цист со сколекез-
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м и,а в легких -  37,5% ,  т .е.примерно равное число. Е.^гапиХоеиз выраженной сезонности не имеет -  отмечен во все сезоны года приблизи-. тельно с одинаковой экстенсивностью инвазии.А1уеоооосиз ти1-Ы1оои1аг18 найден во всех зонах Восточного Казахстана с незначительной интенсивностью инвазии.Альвеококками инва- зированы взрослые овцы о экстенсивностью 0 ,2 3 $ . У ягнят и молодняка ларвоцисты альвеококка не были обнаружены.Соепигиз сегеЪга11з наиболее широко распространен в степной и полупустынной зонах.Ценуры обнаружены в количестве 1-2 цист у овцы. При ценурозе имеет место ясно выраженный возрастной иммунитет.Цену- ры чаще встречаются у  ягНят (6 3 ,6 $ ) и молодняка ( 3 1 ,2 $ ) ,реже у овец старше двух лет ( 5 ,2 $ ) .Максимальная экстенсивность инвазии констатирована нами весной (март-апрель) и осенью (сентябрь).При анализе ветотчетности выяснено,что наибольшие потери от ценуроза на востоке республики наблюдались в 1960 год у,когда погибло свыше 8 ты с.овец . Всего за 25 лет Восточный Казахстан потерял от этой инвазии 0,066$ поголовья мелкого рогатого ск о т а .
Н е ц а т о д ыВ1сЪуосаи1из г и а г А а  констатирован у овец во всех зонах,кроме полупустынного интенсивностью инвазии от З до 59 нсматод.Сезоннэя 

динамика р .г и а т х а  характеризуется одновершинной кривой с пиком в весеннее время.У молодняка весеннего окота зимой инвазия постепенно возрастает,достигая максимума й последующую весн у.В о второе лето отмечается снижение инвазии,а осенью зараженность снижается до минимум а.У  молодняка в возрасте от одного до двух лет и у взрослых овец инвазированностьдиктиокаулами гораздо меньшая,однако характер сезонной динамики в общем сходен.Согласно данным ветотчетности,за 25 лет (1941-1965 г г .)  Восточный Казахстан потерял от диктиокаулезэ 0,017$ поголовья 'модного ро-
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гатогб скота.РгоЪо;;-Ъгопву1и8 зр р . и СузГосаиХиз о сгеаГ и з. ВИДЫ рода Р г о - 1;ов1;гопбу1ив (Р .й а у1;1а1Ц .,Р .Ь оЬ та1вг1,-Р.гв11И в Ы ,Р .в к г й а Ь 1п1)Н  Нематода Оув'ЬосаиЗ.ив осгеаЬив зарегистрированы в горной зоне у взрослых овец с незначительной экстенсивностью (9%) и интенсивностью (от 2 до 9 з к з .)  инвазии. В смешанной инвазии встречались виды С .о сгеаГи з И Р.поЪта1ег1,У.йа\г(:1ап1 и Р . з к гз а Ы ш .. Единичная инвазия констатирована нематодой Р .г а И Н е Ъ Х .Тг1с1юа-1;гопёу1и8 врр. У мелкого рогатого скота зарегистрировано пять видов рода Тг1скоз1;гопку1из ( т .э х е 1 ,а ? .с а р г 1 с о Х а ,Т .со 1 и - Ъг1Рогт1з , Т . ргоЬо1игиз, Т . уХЬгХпиз) ,  которые часто встречаются всмешанной инвазии.Два вида -  т.соХиЪгХХогтХз и Т.ут-Ьгхлиз -  найдены во всех природных з о н а х ;Т .а х з !  и Т .сар гХ со Х а обнаружены в горной и степной зо н е,а  Т.ргоЬоХигчз -  в степной и полупустынной. Рассматриваемые нематоды отмечены у всех трех возрастных групп животных со сравнительно высокой экстенсивностью.Максимальная инвази- роваяность установлена летом и осенью; зимой и весной отмечается некоторое снижение зараженности.Наибольшая интенсивность инвазии (1940 э к з .)  констатирована у ягнят весной,у молодняка и у овец старше двух лет -  осенью.■ОаЪегЬа&иЦа зрр. На востоке Казахстана зарегистрировано 7 видов1 рода 08ЬегЬаЁ1е11а. Нематоды О.Ъигха-Ы са И О .кееепХ обнаружены в полупустынной зоне с низкой экстенсивностью и интенсивно-•4отью инвазии (4,7% ; от 5 до 273 э к з .) ,  о .о г Х о * * !  -  в степной (э к стенсивность 7,1%; Интенсивность -  375 э к з .) , О .ХгЦГигсгХа -  в степ ной и горной зоне (экстенсивность 7,1% -  9,3%; интенсивность -  426 э к з .) ,а  нематоды О.сТгсиш сТпс-Ьа.О.оссТйепГаИз И О .Ъ г Ш й а  во всех обследованных зонах с экстенсивностью инвазии 4 ,7  -  71,4% и интенсивностью от I  до 282 экз.Наиболее распространенным видом
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является 0.с1гситс1пебИ; экстенсивность инвазии в полупустынной зо

не равна 42,856, в горкой -  59,3% и в степной -  71,4%.Заражены остерте- 
гиеллаш в основной овцы старее двух лет.

МагвЦа11ае1а арр. В Восточном Казахстане во всех природных во

нах найдены два вида маршаллятийгМ.вагвьаШ и м .то п во И са с  Интен

сивностью от I  до 433 экз.Экстенсивность инвазии М .аагаЬаШ . от 9,5% 
(зона полупустынь) до 5р% (горная и степная зона),Экстенсивность *•  
топ еоИ са равна 9,3% в горной зона,21,4% в степной И 14,2% -  в полу

пустынной.Следовательно, м .тагвЬ аШ . больше приурочена к горной и 
степной эоиаы,а и .м о пеоН са -  к степной и пол$П1устынной.

Те1аЛогвав1а ЛачЫ ап! зарегистрирована в полупустынной зоне с 
низкой экстенсивностью (4,7%) и интенсивностью (3 э к з .)  инвазий.

Динамике зараженности овец видами, трибы 0в1;вг<;ай1еа как по при

жизненным исследованиям,так и по вскрытиям,характеризуется увеличением 
экстенсивности инвазии у ягнят весной; латой зараженность несколько 
снижается,достигая минимума осенью.Наибольшая инвазированнооть молод

няка и взрослых овец отмечается летом и осенью.Зимой экстенсивность 
резко падает и остается почти На том же уровне весной.

НаетоасЬозсояЪогЬив распространен во всех природных зонах •одна

ко наибольшая Интенсивность инвазии (755 э к з .)  зарегистрирована в гор

ной зоне.Сезонная кривая этой инвазии одновершинна,с инком в весеннее 
время.

КешайоШхив арр. Из нематод рода НешвЪоШгиз на востоке респуб

лики найдено 5 ВИДОВ ( Я, аЪпоггааИв,  N . агсЬ аг!,  Я. Цо^1е11, Н. о1гаЫализ, 
н .зр а *ы .в ег), которые обычно встречаются в смешанной инвазии от двух 
до четырех видов у одного животного.Наиболее распространенным являет

ся н .о 1г а *1апиа, зарегистрированный во всех зонах.Экстенсивность, инва

зии в горной зона равна 40,6%, в полупустынной -  47,6%, в стопной -  
50%.Максимальная инвазированнооть овец отмечается осенью и зимой: в ес-
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ной зараженность резжо снижается.Наибольшая интенсивность инвазии (1200 -  1300 э к з .)  констатирована детом и осенью.Иваабо<11ге11а Хопв*881те8р1си1®Ьа найдена у трех свеж в полупустынной зона с нвзначиаадьной интенсивностью инвазии (1 -3  э к з .) .ОеворЬавоа'Ьощгт у а т 1 о з и т  зарегистрирован на востока Казахстана у  овец в горной й стадной зонах с интенсивностью инвазии от 4 до 78 паразитов.Максимальная, адстенаивность инвазии ( Э О -Ю ф )  установлена осенью.Зимой и весной зараженность несколько снижается; летом 0 ^  отмечается наибольшее уменьшение инвазированластй (до 3 8-8 2 $).СЬаЬегЫ а оуАпа широко распространена во в се х природных зонах с интенсивностью от I  до 62 э к з ,.о д н а к о  максимальная экстенсивность 
> 3  инвазии ( 3 1 ,2 -3 $ ,? $ )  отмечалась в горной и стенной зонах .Динамика з а -  раженнооти овец хабертияни Характеризуется двухвершинной дривой с лицом весной и осенью.:Выциаеотцш: ВЕХвопосерЬаХца обнаружен в горной и отеш ой зонах с экстенсивностью инвазии от 5 3 ,1  до 8 5 ,7 $  и интенсивностью от I  до 215 нематод.Максимальная экстенсивность инвазии наблюдается осенью, причем наибольшая зараженность зарегистрирована у взрослых овец.5кг.1аЫпвпа оу1в  констатирована только в горной зоне с низкими показателями инвазии (обнаружена у одного животного в количестве222 э к з .-) .Фг1сНосерЬа1из зр р . На востоке республики во всех природных зонах у овец зарегистрировано два вида трихоцефалов: т . о уХе и т . зкгуаЫ пХ с интенсивностью от .1 до 56 экз.Экстенсивность инвазии у ягнят и молодняка увеличивается в весенний период (5 0 -6 0 $ ) ,летом зараженность снижается,а к осени вновь нарастает (60- 65$ ) .Максимальная ийвазированность взрослых овец (75$) наблюдается зимой.
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У . ОПЫТ 300ГЕ0ГРАФЙЧЕСК0Г0 РАЙОНИРОВАНИЯ ГЕЛЬМИНТОФАУЙЫ ОВЕЦ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНАВ Казахстане зоогеографический анализ гельминтофауны копытных животных произведен рядом авторов,, причем работы большинства исследователей основаны на гельмйнтофаунистических данных по юго-восточным, южным, северным и центральным районам республики.Результаты наших исследований позволили восполнить этот пробел по восточным районам К азахстан а. Анализируя собранный материал в аспекте гельминтогеографического районирования, на востоке республики можно выделить три гельминтофаунистическиХ комплекса: горный, степной и полупустынный, совпадающие в основном с природными зонами. Деление на такие комплексы является сугубо схематическим,так как границы зон не являются строго определенными и животные не находятся постоянно в определенной зо н е ,а  перекочевывают из одной в другую.Горный комплекс,хврактрИзующийся .чрезвычайным разнообразием паразитических червей,представлен 31 видом гельминтов ( I I  биогельминтов, 20 геогельминтов).Специфичными Для этого комплекса являются виды с е мействе РгоЪозЪгопвуИйае. К наиболее распространенным видам в горной зоне ОТНОСЯТСЯ:Ш егосоеНит 1апс еаЬша, бТсРуосаи!иэ Г11аг1а,СЬаЪ егЫ а оу!па,Випо з1:отит -ЬгТеопос врЬа1ит,Тг1сЬ.осерЬ.а1из зкгД аЫгЛ. ,0з1:ег-Ь аб1е1- 1а с1гсито1псЪа,МагзЬа11ав1Л т а г з Ь а Ш .
Степной комплекс характеризуется присутствием 28 видов гельминтов (биогельмйнтов -  6,геогельминтов -  2 2 ) .У  овец в-степной зоне найдены вое виды гельминтов,встречающиеся в горной зон е,за. исключением ЯетафоЩгиз архЬаг1,8кгоаЪ 1петаот1в *  видов сем . ’РтоЪовЪгоп&уИйае И,кроме ТОГО, ТгхсЬов<:гопку1ив'.ргоЪо1из?и.з,Нета^оЩ1гиз аЪпогта11з, ■ •II. зра'Ь Ы еег.Н етаеоШ геП а' 1опй15вхтезр1си1а'(;а. Следует • отметить, что для степной зоны характерно присутствие гельмИитов,найденных
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во всех других зон ах,и  отсутствие стенобионтов.Полупустынный комплекс включает 20 геогельминтов и всех биогельминтов, найденных в степной зо н е ,з а  исключением МсгосоеХХш а Хапсеа- йит и,кроме торо.А.уХ'ЬеШ па сеп-ЬгхрипсВаВа. У мелкого рогатого скота в полупустынной зоне обнаружены такие гельминты,как Иеиа-ЬосИгив йо- (;леХХ,0з'ЬегЪайхеХХа ЪигхаЪ хса,0.кееепх,ТеХа<1огэаеха Да^Вхаш.,АуХ-ЬеХ- И п а  сеаЪгхрипсВаЬа, которые отсутствуют в горном и степном комплекс а х . Кишечные и ларвальные цестоды встречаются повсеместно,что объясняется,по-видимому,широким распространением их промежуточных и дефинитивных хозяев.Некоторые виды гельминтов (ОзХегЬаёХеХХа схгсшасХпс-ба, ИешаХосЦгиз оХга’Ьхагшз.,Тг1сЬоаЬгопёу1из со1иЪг1Х'р1тХз,Т.у1-Ьг1шхз) распределены сравнительна равномерно по всем ландшафтно-географическим районам Восточного Казахстэна«Следовательно,их можно отнести к трансзональным формам.Ряд гельминтов тяготеет к определенным зонамгихсвуо- саиХиз ХХХа1‘1а,Тг1сНозХгопву1,хз саргхсоХа и ФгхсЬосерЬаХиз оч1з преобладают в горах и степи,ТгХсЬосерЬаХив зкгоаЪХп! -  в горах и полупустыне,ТгхсЬоз'ЬгопбуХиз ахеХ .Т .ргоЪ оХи ш з^еааВ ойхгиз аЪпопааХХа -  в полупустыне и степи.Таким образом,анализ распространения гельминтов мелкого рогатого скота по природным зонам доказывает.наличие некоторых особенностей дляIкаждого из них.Отдельные виды более или менее широко представлены в одной зоне,даже порой являются специфичными в ней,тогда как в другой -  они либо отсутствуют,либо встречаются очень редко.Данные гельминтогеографического анализа могут быть использованы при'составлении перспективных планов по борьбе е гельминтозами овец и других сельскохозяйственных животных.
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У1 .СРАВШТЕДЬНО-1ЖТОЛОГМШЖОЕ ИЗУЧЕН®

ЛИЧИНОЧНОЙ СТАда АЬУЙОСОООШ МШД11001ПАВ1Б (ЬЖЮКАВТ, 1863)

АВТЯ/АШЕ, 1960 ОТ ОНДАТРЫ' И ОШЯ

Настоящая глава диссертации состоит из трех разделов: 1)Строениа 
стенки личинки альвоококка от ондатры} 2)Строение стенки личинки аль- 
веококка от овцы} 5)Ревкция ткани хозяине на личиночную форму альвео

кокка.

Альвеококкоз относится к числу наиболее опасных природноочаговых 
заболеваний человека, однако вопрос о восприимчивости сельскохозяй

ственных копытных животных и , в частности, овец, к этой инвазии и об 
участии их в биологическом цикле альвеококка остается'до настоящего 
времени нерешенным.

Целью нашей работы являлось сравнительно-гистологическое изучение 
строения личиночной стадии альвеококка от овцы и типичного хозяине 
этого паразита-ондатры. Ларвоцисты. альвеококка в печени и легких 
овцы размером 1 ,5 - 8 ,Ох 1 ,0 -8 ,0  х 0 ,5 -3 ,0  см представляли гроздья пу

зырьков серовато-белого цвета, нередко собранных в один бугристый 
конгломерат. На разрезе узелки состоят из многочисленных пузырьков 
неправильной формы, диаметр которых колеблется от I  до 7 мм. Пузырьки 
отделены друг от друга тонкими, полупросвачивающимиоя соединительно
тканными перегородками. Альвеококкоз печени ондатры имел генерализо
ванный характер, при котором цисты как бы замещали всю печеночную 
ткань.

В наружном кутикулярном Покрова личинки альвеококка от ондатры 
отчетливо различаются два слоя: наружный,соприкас. ицийся с тканевыми 
элементами организма хозяина,и внутренний,прилегающий к зоне паренхи
матозной оболочки.В паренхиматозной оболочке финны различаются ядра 
клеток трах категорий: I )  ядра малых базофильных амебоцитов, 2) ядра 
клеточных элементов десмобластического. ряда и 3) ядра клеток,дающих
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начало известковым тельцам.При окраске по Фельгену ядра базофильных амебоцитов имеют мелкие, плотно лежащие под оболочкой зерна хроматина (ДНК).Ядра же десмоблас- тичесних нлеточиых элементов содержат небольшое число зерен ДНК.рас- 
1ШЛС1ШЫХ по ядерному соку.Как правило, 2-3 более крупных гранулы ДНК выявляются в виде ложных ядрышек.Ядра клеточных элементов третьей группы (развивающиеся известковые тельца) имеют либо пикнотический вид,Либо слабо окрашиваются по Фельгену.При окраске по Маллори,известковые тельна выявляют концентрическую слоистость.Закладки выводковых капсул в паренхиматозной оболочке на ранних этапах развития представляют компактное скопление базофильных амебоцитов,ядра которых содержат большее число более крупных гранул ДНК.К кутикулярному слою финны прилежат соединительнотканные волокна капсулы,между которыми имеются в сравнительно небольшом числе г и с- тиоцитарные (макрофагические) клеточные элементы.Волокна расположены •рыхло,местами между ними видны пространства,заполненные тканевой жидкостью. Печеночные балки в зоне соприкосновения с капсулой не теряют своей характерной структуры.Чаще всего они вытягиваются параллельно капсуле т:»ким образом,что просвет капилляров сохраняется отчетливо расширенным.Купфферовские клетки в этих участках лишь немного набухшие. Пече,ночные клетки в зоне прилегания балок к соединительнотканной капсуле часто имеют по два ядра.Таким образом*в печени ондатры соединительнотканная капсула не является резко отграничивающим' финну образованием.Наличие пространства между волокнами,сохранение структуры печеночных балок около капсулы указывает на то ,что трофические вещества организма хозяина могут проникать в организм паразита.Двуядерноеть же многих печеночных клеток в зоне прилегания к кап|суле есть.показатель интенсивных обменных процессов в печеночных клетках.
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Стенка пузыря личинки альвеококка от овцы построена из тонкого кутикулярного сл о я ,в  котором различаются также две зоны,наружная и внутренняя.Паренхиматозная оболочка ревко атрофична,но содержит известковых телец и клеточных ядер.Лишь в отдельных участках можно видеть как бы обрывки паренхиматозной оболочки,состоящей из 2-4 ядер- ных симпластических участков.Соединительнотканная оболочка вокруг альвеококка достигает значительной мощности.Волокна соединительной ткани лежат плотными параллельными рядами,можду ними отчетливы ядра веретиновидной формы, принадлежащие деградирующим фибробластам.Незначительные пространства между волокнами заполнены макрофагическими элемент-ами.Макрофагичес- кий клеточный вал в наружных зонах капсулы несомненно возникает эа счет мобилизации купфферовских клеток.Печеночные клетки,лопавшие в клеточный вал,дегенерируют.Таким образом,организм овцы создает мощную защитную зону как за счет образования оформляющейся соединительнотканной капсулы,так и за счет мобилизации макрофагальных клеток,препятствующих прникновению трофических веществ в организм паразита.Отмеченные выше паразитарные новообразования печени овец являются  типичными поражениями,вызываемыми А.тиИ:11оси1аг.1в, однако в силу реактивных изменений в окружающей ткани дальнейшего развития лар- воцисты не происходит.Паразит наиболее приспособлен к организму грызунов; последние поддерживают циркуляцию альвеококка благодаря прочным пищевым связям,которые существуют между ними и хищниками (диси- ца,корсак,пятнистая кошка и д р .) .Э т о  вполне оправдано с точки зрения выживаемости паразита к а к .в и д а , ,Отсутствие сколексов,своеобразное развитие цист альвеококка у копытных животных можно с в я з а н ., очевидно,с категорией абортивных х о -  .шинно-паразитных отношений (согласно классификации Р.е.Ш ульда и
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8.А .Д автян а),п р и  которых паразит заражает неспецифического хозяина, совершает в нем определенный этап развития,но половозрелости (или ин- ьазионности) достигнуть в нем не может и з-за  стабилизирующего иммунитета,В свете трактовки понятия специфичности как функции времени (Д огель,1962), копытных животных следует,по-видимому,прознать "молодыми" хозяевами для алъвеококка.
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ1 . На территории Восточного Казахстана зарегистрировано 44 :ида гельминтов у овец и 16 -  у коз; в с е г о ,с  учетом литературных данных, здесь насчитывается 53 вида у овец и 19 -  у коз.2 . Фауна паразитических червей мелкого рогатого скота представлена одним видом трематод,9 видами цестод и 34 видами нематод.Среди них биогельминтов -  15 в и д о в ,г е о г е л ь м и н т о в 29 видов.К возбудителям зооантропонозов относятся 12 видов,однако из них на территории Восточ -ного Казахстана у. человека обнаружены лишь эхинококки и альвеококки.3 . На востоке республики мы выделили три гельминтофаунистичесних комплекса -  горный,степной и полуйустынйый. Специфичными для горного комплекса являются виды сем . Рго^ог-ЬгопбуИбае.В степном комплексе . стенобионты не констатированы.Пять видов паразитических червей зарегистрированы только в полупустынной зоне.4 . В' условиях Восточного Казахстана ягнята в возрасте до годачаще заражены диктиокаулами,мониезиями и нематодирами; молодняк от одного до двух лет -  ценурами церебральными и трихостронгилами; у взрослых овец преобладают дикроцелии,эхинококки,тизани--езии,буиосто}.ш и трихоцефалы.Все возрастные группы .животных сравнительно равномерно заражены гемонхами.эзофагостомами.хабертиями и видами трибы ОеЪег- 

Ьар:1 еа. '5 .  -Сезонная динамика большинства паразитов ясно вкреж ен зЛ аксв-
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мальная зараженность дикроцелиями,трихостронгилами,эзо:иагостёмами и буностомами отмечается осенью,монисзиями,диктиокаулами и гемонхаыи -  весной, ценурааи церебральными,видами трибы 0еЪегЪа81еа и хабертия- ми -  весной и осенью.6 . Гельминты мелкого рогатого скота по практической значимости можно разделить на три группы: I )  Гельминты,имеющие широкое распространение и вызывающие значительный падеж и резкое снижение продуктивности животных: ЕсМ п ососси е г, г  вгш1 о а ив, С о епиги з сегеЪга11в,Моп1е- г !а  арр. ,ТЬувап1ег1а к1аг<И ,В1сЬуйсаи1ив П  1аг1 а , НаешопсЬиа соггЬог- 1ша,сьаЬег1:1а оу1п а . 2) Гельминты,также имеющие широкое распространение,но с относительно невысокими показателями инвазии: х>1 с -  госоеИиш  1апсва'Ьия,Тг1сЬов'(;гопеу1иа арр. ,Ов-Ьег-Ьае1е11а а р р ., Ыета- ЪснИгиа а р р ., ВипозЪотит Лг1в°посврЬа1ит. Гельмимтозы,вызываемые этими -видами,могут нанести значительный ущерб овцеводству только при изменении в неблагоприятную сторону природно-хозяйственных услов и й ,3) Гельминты,не имеющие практического значения,в связи с ограниченным распространением и невысокой зараженностью овец: А уЦ га Ш п а  сепЛгГрипс-ЬаЪа.СувЪГсегсиа оу!е,Рго(;оа*;гопеуН<Эае р е п .ар р . ,Иета1;о~ <Иге11а 1опе1вв1тевр1си1а1;а,31сг^аЪ1пвта оу! в .? .  У мелкого рогатого скота,импортируемого из Китая и Монголии, зарегистрировано 34 вида паразитических червей.Из них 9 нематод являются новыми для овец КНР и б видов гельминтов -  новыми для коз МНР. Установлено,что обнаруженные у импортного мелкого рогатого'скота гельминты не являются новыми для тех же животных Восточного Казахстана.Следовательно,не происходит обогащения гельминтоценоза местных животных,и импортный скот не представляет опасности в отношении заноса инвазии на территорию Советского Союза.8 . При сравнительно-гистологическом изучении "альвеококкоподоб- ных" новообразований из печени овец выяснено,что они являются идеи- . тичными с типичными поражениями,"вызываемыми лгчеососсиз юиИ=1 1 оси1 а -
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П а  у грызунов.Однако отсутствие сколексов в ларвоцистах дает основание считать,что овцы не принимают участия в биологическом цикле и поэтому не играют роли в эпидемиологии и эпизоотологии альвеококкоза, 9 . Основываясь на данных о возрастной и сезонной динамике зараженности овец паразитическими червями,на востоке республики можно рекомендовать следующие сроки массовых профилактических дегельминтизаций против тех гельминтозов,борьба с которыми проводится в плановом порядке: а)Инагинальные дегельминтизации против диктиокаулеза -  во второй половине зимы; против геыонхоза и х-абертиоза -  в начале в^сны; против цестодозив кишечника -  в конце весны -  начале л е та . б)Постима- гинальиые дегельминтизации: скармливанием фенотиазино-еолевой смеси против диктиокаулеза -  весной и летом; против гемснхоза,хабертиоза и буностомоза -  вторая половина зимы; скармливанием меднокупорососолевой смеси против мониевиоза -  во второй половине весны и летом.
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Материалы диссертации изложены в следующих работах:
1 .  К фауне гельминтов овец Восточного Казахстана.В сб."Паразиты сельскохозяйственных животных К азахстан а",вы п.1 ,Алм а-Ата,изд.А Н  К азССР,196 2,с т р .125-12? (в соавторстве).2 .  К гельминтогеографическому районированию Восточного Казахстан а . "Зоогеография суши".Тезисы третьего Всесоюзного совещания.Ташкент, 1 96 3,с т р .81-82.3 .  Гельминты овец и коз в Восточном Казахстан е.В  сб."Паразиты сельскохозяйственных животных К азахстан а",вы п.З ,А лм а-А та,изд.А Н  КазССР 1 9 6 А ,с т р .117-127.А .К  гельминтофауне овец и коз,импортируемых из Китая и Монголии.В сб."Паразиты сельскохозяйственных животных К азахстан а", вып.З,Алма- А та ,и зд . АН КазССР,196А, стр Л  32-135.З.Зоогеографичесная характеристика гелышнюфауны овец и крупного рогатого скота Восточного Казахстана.В сб."Паразиты сельскохозяйственных животных К азахстан а",вы п.З ,А лм а-А та,изд.А Н  КазССР,196А, стр.13б-1А2 (в соавторстве).6 .  Важнейшие гельминтозу овец Восточного Казахстана."Вестник сельскохозяйственной науки ",А лм а-Ата,12 с т р .м .п .( в  печати).7 .  Реакция ткани хозяина на личиночную форму адъвсококка.Тезисы докладов молодьж ученых Академии наук Казахской ССР, 1 ,5  с т р .м .п .(в печати).8 .  Сравнительное изучение строения стенки личиночной формы альвеококка от ондатры и овцы.Тезисы докладов молодых ученых Академии наук Казахской ССР, 2 с т р .м .п .( в  печати).9 .  Сравнительно-гистологическое изучение строения ларзоцисты ал ь- веококка от ондатры к овцы. '-'Паразитология", 8 с т р .м .п . (в печати).


