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В последние годы нозологический профиль живот-
ных в Алтайском крае значительно расширен. Данному 
обстоятельству способствуют свободная миграция лю-
дей, завоз животных из  других регионов, в том числе 
экзотических, кроме того, не контролируется процесс 
распространения заразной  патологии перелетной пти-
цы. Особую роль необходимо уделять изучению пере-
крестным гельминтозам от диких птиц к домашним и 
наоборот. Данная циркуляция возбудителей инвазий 
вызывает природную очаговость. Высокая продуктив-
ность птицы связана с правильным содержанием, 
кормлением  животных и профилактикой заболеваний. 
Целью работы является изучение эпизоотологии для 
разработки мероприятий по оздоровлению птиц в ИП 
«Кондратьев». Сборы гельминтов использовали для 
дальнейшего анализа инвазированности отдельными 
видами и характеристики гельминтофаунистического 
комплекса. Приуроченность гельминтов к определен-
ным типам водоемов определялась в основном харак-
тером биотопов, а также составом водных организмов. 
Зараженность птицы находится в прямой зависимости 
от условий  среды обитания и от наличия возбудителей  
во внешней  среде. Параллельно с полным гельминто-
логическим вскрытием изучили  условия содержания,  
фауну водоёмов. Микроскопически исследовались 
низшие рачки из рода циклопов, дафний, циприннид, а 
из класса брюхоногих – большой прудовик и ушковид-
ный прудовик. Водоёмом в исследуемом хозяйстве 
является  естественный пруд со слабопроточной во-
дой, источником которой служили ключи. Этот пруд 
является местом  обитания как домашних, так и пере-
летных птиц. Всего было вскрыто 20 гусей, из них  
17 вынужденно убиты из-за недостаточной массы тела 
и 3 павших, из них 16 голов молодняка и 4 головы 
взрослых. Домашние гуси были поражены возбудите-
лями 3 классов: трематоды, цестоды, нематоды. 
Наибольшая поражённость представителями классов 
нематод и цестод: по 7 голов и 2 вида трематод, что 
составляет 43,8; 43,8 и 12,3% соответственно. Таким 
образом, фауна гельминтов домашних гусей включает 

в себя представителей 3 классов: нематоды, цестоды и 
трематоды, экстенсивность инвазии составляет 80%. 

 
In recent years, the nosological profile of animals in the 

Altai Region has been significantly expanded. This is facili-
tated by the free migration of people, the imports of animals 
from other regions including exotic ones, and in addition, the 
process of spreading the infectious pathologies of migratory 
birds is not controlled. Particular attention should be paid to 
the study of cross helminthic invasions from wild birds to 
domestic ones and inversely. This circulation of helminths 
causes natural foci. The high productivity of poultry is asso-
ciated with the correct housing, feeding and disease preven-
tion. The research goal was to study epizootology for the 
development of measures of flock health improvement on 
the farm of the IP “Kondratev”. Collected helminths were 
used for further analysis of infestation of individual species 
and characteristics of the helminth fauna. The allocation of 
helminths to certain types of water bodies was determined 
mainly by the nature of biotopes as well as the composition 
of aquatic organisms. The infection of birds is directly de-
pendent on environmental conditions and the presence of 
pathogens in the external environment. Along with a full hel-
minthological autopsy, we studied the conditions of housing 
and the fauna of water bodies. The lower small crustaceans 
from the genera Cyclops, Daphnia, and also from the class 
of Gastropoda: great pond snail and big-ear radix snail were 
examined microscopically. The water body on the study farm 
is a natural pond with low-flowing water, the water sources 
are springs. This pond is a habitat for both domestic and 
migratory birds. In total, 20 geese were autopsied, of those 
17 were emergency slaughtered due to insufficient body 
weight and 3 died; of them 16 were young and 4 were adult 
geese. Domestic geese were affected by pathogens of three 
classes: trematodes, cestodes, and nematodes. The great-
est damage was made by representatives of the classes of 
nematodes and cestodes: 7 heads of birds and 2 species of 
trematodes each, which made 43.8% and 43.8%, and 
12.3%, respectively. Thus, the fauna of helminths of domes-
tic geese is represented by three classes: nematodes, ces-
todes and trematodes, with the extent of invasion of 80%. 
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Введение 
В Алтайском крае в последние годы нозоло-

гический профиль животных значительно рас-
ширен [1]. Данному обстоятельству способству-
ют свободная миграция людей, завоз животных 
из  других регионов, в том числе экзотических 
[2], кроме того, не контролируется процесс рас-
пространения заразной  патологии перелетной 

птицы. Особую роль необходимо уделять изуче-
нию перекрестным гельминтозам от диких птиц к 
домашним, и наоборот. Данная циркуляция воз-
будителей инвазий вызывает природную очаго-
вость [3]. 

Высокая продуктивность птицы связана с 
правильным содержанием, кормлением  живот-
ных и профилактикой заболеваний [4]. 
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Целью работы является изучение эпизоото-
логии для разработки мероприятий по оздоров-
лению птиц в ИП «Кондратьев». 

 
Материалы и методы 

Домашних гусей исследовали в ИП «Кондра-
тьев». Сборы гельминтов использовали для 
дальнейшего анализа инвазированности от-
дельными видами и характеристики гельминто-
фаунистического комплекса [5].  

Приуроченность гельминтов к определенным 
типам водоемов определялась в основном ха-
рактером биотопов, а также составом водных 
организмов. Гельминтологическую оценку водо-
емов проводили по методике В.И. Петроченко, 
Г.А. Котельникова, 1974 [6, 7]. 

Зараженность птицы находится в прямой за-
висимости от условий  среды обитания и нали-
чия возбудителей  во внешней  среде. Парал-
лельно с полным гельминтологическим вскры-
тием изучили  условия содержания,  фауну во-
доёмов. 

Микроскопически исследовались низшие рач-
ки из рода циклопов, дафний, циприннид, а так-
же из класса брюхоногих – большой прудовик и 
ушковидный прудовик. 

Водоёмом в исследуемом хозяйстве являет-
ся естественный пруд со слабопроточной водой, 
источником которой  служат ключи. Этот пруд 

является местом  обитания как домашних,  так и 
перелетных птиц. 

Всего было вскрыто 20 гусей, из них 17 вы-
нужденно убиты из-за недостаточной массы те-
ла и 3 павших, из них 16 голов молодняка и  
4 головы взрослых. 

Полученные данные систематизировали и 
анализировали с помощью статистической об-
работки [8, 9]. 
 

Результаты исследования 
В результате проведенных гельминтологиче-

ских исследований были получены  результаты,  
показанные  в таблице 1. 

Таблица 1 
Экстенсивность инвазии гусей 

 

Вид 
птиц 

Вскрыто 
всего, 
голов 

Инвазированно 
из них 

Процент по-
раженности 

Гуси  20 16 80 

 
Домашние гуси были поражены возбудите-

лями трех классов: трематоды, цестоды, нема-
тоды. Согласно данным  таблицы 2, наибольшая 
поражённость представителями классов нема-
тод и цестод: по 7 голов и 2 вида трематод, что 
составляет 43,8; 43,8 и 12,3% соответственно. 

 

Таблица 2 
Инвазированность гельминтами гусей в зависимости от класса 

 

Всего исследо-
вано 

Кол-во по-
раженных 

Заражено  

одним 
видом  

двумя  
видами  

тремя 
видами  

нематоды цестоды  тремато-
ды 

20 16 12 1 3 7 7 2 

 
Из 16 инвазированных одним видом гельмин-

тов поражено 12 голов, 1 голова и тремя видами 
гельминтов 3 головы. 

Особенно активно гуси поедают бакоплавав, 
от которых заражаются различными водными  
организмами. После попадания бакоплавов в 
организм гусей происходит их заражение поли-
морфозом, стрептокарозом и тетрамерозом, 
экстенсивность инвазии согласно таблице 3 со-
ставляет 1,4; 2,4 из 3,2% соответственно. 

Из 37 моллюсков оказались зараженные ли-
чинками трематод 5 особей ушковидного прудо-
вика семейства нокотимид, в то время как поло-
возрелых форм у взрослых птиц не обнаружено, 

вероятно, ещё не выросли до половозрелой 
стадии. 

Из гидробионтов личинками гельминтов были 
заражены  циклопы (0,015-2,1%) дафнии (0,035-
0,05%) и гамарусы (0,005%). 

В пойменных  водоемах фауна более богаче 
по сравнению с прудами как с планктонными 
организмами, так и бентосом. 

В проточных водоёмах замечена слабая за-
раженность гельминтами водоплавающей птицы 
в связи со сложившимися неблагоприятными 
условиями обитания для гельминтов, а именно 
из-за течения воды. 
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Таблица 3 
Зараженность гельминтами  домашних гусей 

 

№ п/п Вид гельминтов  ЭИ, % ИИ, экз. 

Трематоды  

1 Echinostoma zevolutum 0,7 4 

2 Prostogonimus pellucidum 0,95 3 

Цестоды  

1 Hymenolepis gracillis 0,28 21 

2 Dicranotaenia collaris 0,8 4 

3 Fimbriaria lasciolaris 1,04 7 

4 Drepaniolotaenia lanceolata 0,74 2 

5 Hymenolepis paramicrosoma 0,70 14 

6 Fimbriaria lasciolaris 1,06 3 

7 Hymenolepis anatina 1,0 5 

Нематоды  

1 Tetrameres fissispina 3,2 11 

2 Echinuria uncinata 0,16 27 

3 Ganguleterakis dispar 1,12 15 

4 Trichostrongylus tenuis 1,24 23 

5 Capillaria anseris 0,6 9 

6 Streptocara crassicauda 2,4 7 

7 Polymorchus magnus 1,4 12 

 
Заключение 

Фауна гельминтов домашних гусей представ-
лена  представителями трёх классов: немато-
дами, цестодами и трематодами, экстенсив-
ность инвазии составляет 80%. 

Гидробионты – это циклопы, дафнии, гама-
русы и моллюски, инвазированы личиночными 
стадиями гельминтов приоритетом класса це-
стод и нематод. 

В обследованном естественном пруду со 
слабопроточной водой гельминтозы имеют ши-
рокое распространение, являясь препятствием 
для развития этой отрасли сельского хозяйства. 

Для успешного разведения гусей в данных 
озерах нужно уделять большее внимание усло-
виям содержания птицы. 
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РАЗМЕР ХОБОТКА ПЧЁЛ, БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЁДА,  

ПРОИЗВЕДЕННОГО В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

BEE PROBOSCIS LENGTH AND BOTANICAL COMPOSITION  
OF HONEY PRODUCED IN THE KRASNOGORSKIY DISTRICT OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: пчеловодство, породы пчёл, 
длина хоботка пчёл, ботанический состав мёда, мо-
нофлорные сорта мёда, медоносные растения. 

 
Многообразие зональных и интразональных ланд-

шафтов Алтайского края способствует видовому раз-
нообразию животного и растительного мира. Здесь 
произрастает около 2000 видов высших сосудистых 
растений, что составляет две трети видового разнооб-

разия Западной Сибири, среди них много медоносов. 
Медоносные растения Красногорского района с преоб-
ладанием дягеля, борщевика, володушки, василька, 
клевера и множества других видов являются хорошей 
кормовой базой для пчёл. РФ располагает ценным ге-
нофондом пород и популяций медоносных пчёл (Apis 
mellifera L.). В нашей стране к разведению рекомендо-
ваны среднерусские, карпатские, серые горные кавказ-
ские и дальневосточные пчёлы, которые сформирова-


