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ЭПИЗООТОЛОГИЯ КРИПТОСПОРИДИОЗА
В УСЛОВИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокопенко А.В.

Сегодня в Казахстане активно производиться ввоз и вывоз племенных
животных, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. При проведении подобных
мероприятий актуальным является своевременная и качественная диагностика
особо опасных, сертифицируемых при ввозе и вывозе животных паразитарных
болезней, таких как криптоспоридиоз.

Криптоспоридиоз – протозойная зоонозная болезнь животных и человека,
особенно тяжело протекающая у новорожденных телят.

Возбудители криптоспоридиоза относятся к простейшим (кокцидиям) рода
Cryptosporidium, семейству Cryptosporidiidae, классу Sporozoa. У млекопитающих
паразитируют Cryptosporidium muris и C. parvum [1].

Анализ последних литературных, статистических данных и результатов
многолетних исследований позволяют сделать выводы об ухудшении
эпизоотической и эпидемиологической обстановки по многим паразитарным
болезням и недостаточном внимании к проблемам паразитологии. Это связано с
нарушением  гигиенических, природоохранных и паразитарных мероприятий. Все
это  требует адекватной оценки реальной опасности биологического загрязнения
возбудителями паразитарных болезней. Результаты многолетних исследований ряда
ученых показали, что почва и поверхностные водоемы наиболее часто и интенсивно
обсеменены возбудителями паразитарных болезней [2-3].

Паразитозы в Казахстане имеют свои эпидемиологические особенности,
обусловленные специфическими природно-климатическими и
социально-экономическими условиями. Из Государственного доклада о
санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан (2010-2011 гг.)
следует, что в целом по стране эпидемиологическая ситуация по паразитарным
заболеваниям остается напряженной и создает определенную угрозу для здоровья.

Не соблюдение санитарно-гигиенических норм в последнее время приводит к
возрастанию заболеваемости различными болезнями, в том числе и протозойными.
Наибольший удельный вес среди них, особенно в последнее время, занимают
простейшие, возбудители которых локализуются в желудочно-кишечном тракте
животных. К числу малоизученных паразитов относятся криптоспоридии. Впервые
криптоспоридии были обнаружены в 1907 г. Е. Tyzzer в слизистой оболочке желудка
у лабораторной мыши. На территории СНГ криптоспоридиоз впервые
диагностировали в 1983 г. Никитин и Павласек. В последние годы изучением
криптоспоридиоза у животных и человека занимались Бейер, Васильева, Марышева,
Кряжев и др. [5,6,7].

Заражение осуществляется алиментарным путем при заглатывании
контаминированного ооцистами корма, молока, воды; при контакте телят друг с
другом, фекалиями от инвазированных животных, загрязненными предметами
ухода. Криптоспоридии обнаруживают практически повсеместно, но чаще болезнь
регистрируют в хозяйствах с интенсивным ведением скотоводства, при скученном



содержании животных, несоблюдении ветеринарно-санитарных правил кормления
и содержания новорожденных телят, при наличии в помещении источников
возбудителя (крыс, мышей, кошек). Болезнь проявляется, в основном,
расстройством пищеварения; отсутствует или понижен аппетит, усилена
перистальтика кишечника, сопровождающаяся диареей; наблюдают жажду, а также
болезненность живота при надавливании. Прогноз сомнительный. Наиболее тяжело
протекает диарея у телят при ассоциации криптоспоридий с условно-патогенной
микрофлорой [3].

Диагноз на криптоспоридиоз основывается на обнаружении в фекалиях
типичных ооцист Cryptosporidium parvum. В целом диагноз на криптоспоридиоз
ставят комплексно на основании эпизоотологических и эпидемиологических
данных, обязательно учитывая результаты лабораторных исследований.

Актуальной проблемой для  РК является своевременная диагностика на
криптоспоридиоз. Кроме того, несоблюдение СФС мер уже на местах содержания
завозных животных приводят к возрастанию заболеваемости протозоозами [1,5,].

Цель изучить распространение криптоспоридиоза у завозимых пород крупного
рогатого скота на территорию северного региона Казахстана.

Материалы и методы. Исследования выполнялись в период с 2013 по 2015г.
Материалом для исследования служили 214 проб фекалий взятые от 1-30 (n=110) и
30-60 дневных (n=104) клинически здоровых и больных телят с признаками
гастроэнтерита, принадлежащие 6 сельхозформированиям Акмолинской области.
Для выявления ооцист криптоспоридий в приготовленных нативных мазках в
последующем окрашивали в трех вариантах: карболовым фуксином по Хайму (I),
карболовым фуксином по Цилю-Нильсену (II) и смесью глицерина с водой в
соотношении 1:1 (III).

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований  установлено, что
криптоспоридиоз широко распространено в хозяйствах Акмолинской области (табл.
1). Средняя экстенсивность инвазии (ЭИ) по 7 группам животных составила 14,0%.
При этом наблюдаются два пика инвазии в зависимости от содержания животных.
Так, при групповом содержании 1-ый пик инвазии отмечается на 6-10 сутки жизни
(36,8%), при индивидуальном же на 21-25 сутки (35,2%). К 30 дню жизни ЭИ была в
пределах 20,0%,  а у двухмесячных животных она значительно снижается и
составляет всего 1,92 %. Данная ситуация видимо свидетельствует о снижении
репродукции паразитов и выработке иммунитета в организме.

Таблица 1 - Возрастная динамика зараженности телят криптоспоридиозом,
полученных от завозных коров

№ Количество голов Возраст (дни)
Количество

положительных
проб

ЭИ, %

1 19 1-5 4 21,0
2 19 6-10 7 36,8
3 19 11-15 5 26,3
4 19 16-20 3 15,7
5 17 21-25 6 35,2
6 17 26-30 3 17,6
7 104 31-60 2 1,92

Всего 214 30 14,0

Эффективность различных методов диагностики криптоспоридиоза в наших
исследованиях оказались разными (табл.2). Так, наиболее высокая выявляемость



была получена при окрашивании мазков карболовым фуксином по Хайму (96,6%),
который наиболее прост в выполнении и не требует больших затрат.

Таблица 2 - Выявляемость различных методов окрашивания ооцист
криптоспоридий телят (n=214)

Сравнительная эффективность методов окрашивания, %:
карболовым фуксином

по Хайму
карболовым фуксином по методу

Циль – Нильсена
глицерина с водой 1:1

4 4 0
7 7 0
5 4 0
2 3 0
6 5 0
3 3 0
2 2 0

96.6 93.3 0

При окрашивании же карболовым фуксином по Цилю-Нильсену выявлены
больные в 93,3 % случаях. В мазках с нанесенной смесью глицерина с водой (1:1)
ооцист криптоспоридий не удалось обнаружить. Таким образом, для правильной
диагностики необходимо использовать метод окрашивания препаратов карболовым
фуксином.

Выводы
1. Экстенсивность инвазии криптоспоридиоза у телят, полученные от завозных

пород крупного рогатого скота составляет 35%, которая к двухмесячному возрасту
резко снижается до 2%.

2. Эффективными методами диагностики криптоспоридиоза по данным наших
исследований являются окрашиваниее мазков карболовым фуксином (96,6%) и
карболовым фуксином по Цилю-Нильсену показатель составил 93,3 %.
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