
«Сейфуллин оқулары – 18(2): «ХХI ғасыр ғылыми - трансформация дәуірі» халықаралық
ғылыми - практикалық конференция материалдары = Материалы международной научно-
практической  конференции  «Сейфуллинские  чтения  -  18(2):  «Наука  ХХI века  -  эпоха
трансформации». - 2022.- Т.I, Ч.II.- С. 192-195.

ФАУНА ЭЙМЕРИЙ КОЗ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Елемесова Б., докторант 2 курса

          Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, г. Астана.

Кокцидиоз  –  этопротозойная  болезнь,  вызываемая  паразитами  рода
Eimeria,  которые  развиваются  и  размножаются  в  тонком  и  толстом
кишечнике  [1,  2].  Кокцидиоз  является  серьёзным  заболеванием  мелких
жвачных  [3],  к  возбудителям  которого  восприимчивы  животныевсех
возрастов  и  пород,  однако  ягнята  в  возрасте  от  3  недель  до  5  месяцев
наиболее сильно страдают от вспышек кокцидиозной инвазии, в то время как
остальная  часть  стада  может  выступать  в  качестве  переносчиков  [4].
Кокцидиоз  клинически  характеризуется  диареей,  которая  может  быть
геморрагической  у  молодняка  овец  [5],  в  то  время  как  козлята  страдают
водянистой диареей со сгустками слизи и изменениями цвета кала на желтый
или  коричневый  [6].  При  субклинической  форме  основным  признаком
является  нарушение  роста,  а  также  зафиксировано  снижение  молочной
продуктивности у молочных коз [7]. При интенсивных системах разведения,
которые  сопровождаются  высокой  плотностью  животных  и  высокой
продуктивностью,  кокцидиоз  может  стать  инвазией  значимого
экономического  значения,  которая  может  снизить  продуктивность  мелких
жвачных  животных  [5].Исследования,  основанные  на  изучении  фекалий
жвачных  животных,  показали,  что  большинство  животных  заражены
широким спектром видов эймерий с раннего возраста [8, 9].

Субклинический  кокцидиоз  имеет  широкое  распространение  среди
мелких жвачных животных [10], и неблагоприятное воздействие этой формы
инвазии  на  здоровье  и  продуктивность  оправдывает  необходимость
мониторингаэпидемиологии  кокцидиоза  в  отарах  овец  и  коз.  Согласно
литературным  данным,  в  центральном  и  северном  Казахстане
исследованиявидового  состава  эймериймелких  жвачных  до  настоящего
времени  не  проводились.Поэтомуданные  исследования  ставили  целью
идентификацию  видови  изучение  распространённости  эймерийсреди  козв
крестьянских  хозяйствах  Акмолинскойобласти  в  зависимости  от  возраста,
пола животных и времени года.

Материалы и методы. Исследования проводились в ТОО  «Племенное
хозяйство «Зеренді»», двух крестьянских хозяйствах Акмолинской области и
паразитологической лаборатории имени профессора Н.Т.Кадырова кафедры
«Ветеринарная  медицина»  НАО  «Казахский  агротехнический  университет
имени С. Сейфуллина». Материалом служили пробы фекалий 270 коз разного



возраста, которые отбирали индивидуально  perrectum при единовременных
экспедициях  в  указанных  хозяйствах.  Пробы  фекалий
исследовалипоФюллеборну,  Дарлингу  и  МсМaster  [11].  Видовой  состав
эймерийопределяли  в  соответствии  с  морфологическими  особенностями
обнаруженных ооцист [1]. Уровень зараженности животных определяли по
показателям экстенсивности инвазии (ИЭ, %) и интенсивности инвазии (ИИ,
количество ооцист в одном г фекалий, КОГФ).

Статистическую  обработку  полученныхчисловых
показателейпроводилив таблице Excel.

Результаты исследования
ОоцистыE.arloingi имели  овальную  форму,  микропиль  и  крышку.

Внешняя оболочка была двухконтурной бесцветной или коричневой. Длина и
ширина ооцист составили, в среднем, 27×18 μ.

ОоцистыE.ninaekohljakimovae были эллиптической формы.
У ооцист этого вида полярный колпачок и микропиль не обнаружили.

Оболочка цист была двухконтурной, прозрачной. Средние размеры ооцисты
составили 23×18 μ.

ОоцистыE.intricateимели эллиптическую форму,микропиль и крышку.
Оболочка цист былабыла трехслойной, коричневого цвета. Средний размер
ооцисты достигли 47×32 μ.

Таблица  1-  Показатели  зараженности  коз  эймериями  в  зависимости  от
возраста

Вид кокцидий

Возраст коз
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(n=56)
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)
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E.arloingi 48
38.
4

290±2
1

30
33.
7
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23
41.
0

400±3
6

37.4

E.ninaekohlijaki
movae

41
32.
8

600±3
8

49
55.
0
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28

27
48.
2

550±8
9

43.3

E.intricate 36
28.
8

350±2
9

10
11.
2

250±
22

6
10.
7

300±4
2

19.2

Всего 125
46.
2

660±1
68

89
32.
9
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60

56
20.
7

510±1
11

В  микроскопированных  образцах  встречались  три
видаэймерий:Eimeriaarloingi37.4%,  E.ninaekohlijakimovae 43.3%  и
E.intricate19.2% (табл. 1).



Диаграмма 1 - Распространенность эймерийкоз в зависимости от сезона.
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Исследование сезонной динамики заражения видами  Eimeria показало,
что  доля  инфицированных  овец  и  коз  осенью и  летом  была  больше,  чем
зимой и весной, особенно у животных, которые зафиксировали значительную
разницу при P < 0,05.

Таблица  2  –  Микст-инвазия  коз  эймериями  в  хозяйствах  Акмолинской
области

Вид эймерии
(n=270)

Количество 
зараженных 
животных

ЭИ (%)

Моноинвазия
E.arloingi 43 15.9
E.ninaekohlijakimovae 57 21.1
E.intricate 36 13.3

Микст-инвазии
Е.arloingi + E.ninaekohlijakimovае 186 68.8
Е.arloingi+ E.ninaekohlijakimovае+ E.intricate 59 27.5

У  животных  преобладали  моноинвазииэймерий c ИЭ  35.9%,
паразитоценозы  в  составеE.arloingi +  E.ninaekohlijakimovаевстречались
у68.8% коз.  Микст-инвазия,  в  состав  которой входят  три вида  Е.arloingi+
E.ninaekohlijakimovае+ E.intricate – 27.5%(табл. 2).

Общая  ИИ  коз  составила  600±  200  ооцист/г,  что  указывает  на
субклиническую  инфекцию,  за  исключением  8  случаев  у  коз,  которые
выявили более высокую зараженность - 800 ± 300ооцист/г.
Таким образом,  в хозяйствах Акмолинской области у коз обнаружили три
вида эймерий (E.arloingi,E.ninaekohlijakimovае, E.intricate),сезонная динамика
инвазирования  которыми  характеризуется  ростом  зараженности  животных
осенью (90%) и зимой (78%). Более подверженными кокцидиозу  оказался
молодняк коз в возрасте до одного года[10, 11].
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