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Представлен эпизоотологический мониторинг за-

болеваний рыб в озерах Алтайского края. Для пра-
вильного ведения рыбоводства необходимо знать па-
разитологическую обстановку и вести строгий парази-
тологический контроль. Поэтому проведение парази-
тологического мониторинга во всех водоемах края и 
изучение фауны паразитов рыб является актуальным 
и необходимым направлением. Обследованные озера 
Песчаное и Лебяжье находятся в лесостепной зоне 
Усть-Пристанского района Алтайского края. Они пред-
ставляют собой мелководные бессточные водоемы, 
питающиеся за счет весеннего заполнения, атмо-
сферных осадков и родников. Ихтиофауна этих за-
морных озер представлена карасем золотистым и се-
ребряным, кроме того, встречаются окунь щука, линь. 
Полное паразитологическое вскрытие рыб проводили 
по методике, разработанной В.А. Догелем (1933). Из 
отряда Lariformes мы обследовали в Алтайском крае  
7 птиц 2 видов. Инвазированность их гельминтами 
составила 38,6%. Исследованные птицы были зара-
жены трематодами (28,7%), цестодами (25,4%), нема-
тодами (7,1%) и скребнями (1,5%). Наиболее патоген-
ные для рыб представители родов Diplostomum, 
Ligula, Digramma. Представители этих родов, парази-
тируя на личиночной стадии у рыб, вызывают у них 
особо опасные заболевания – диплостомоз, лигулез и 
диграммоз. Таким образом, в распространении дипло-

стомоза, лигулеза и диграммоза наибольшую роль 
играют чайки. 
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Epizootological monitoring of fish diseases in the lakes 

of the Altai Region is discussed. For proper fish farming it 
is necessary to know the parasitological situation and 
conduct strict parasitological control. Therefore, carrying 
out parasitological monitoring in all water bodies of the 
Region and studying fish parasite fauna is an urgent and 
necessary direction. The surveyed lakes Peschanoye and 
Lebyazhye are located in the forest-steppe zone of the 
Ust-Pristanskiy District of the Altai Region. They are shal-
low closed water bodies that feed on spring filling, atmos-
pheric precipitation and springs. Ichthyofauna of these 
suffocating lakes is represented by such species of fish as 
golden and silver crucian carps. In addition, perch, pike 
and tench are found there. Complete parasitological dis-
section of fish was carried out according to the method 
developed by V.A. Dogel (1933). In the Altai Region we 
examined 7 birds of two species from the order Lari-
formes. Their helminthic invasion was 38.6%. The exam-
ined birds were infected with trematodes (28.7%), ces-
todes (25.4%), nematodes (7.1%) and thornheaded 
worms (1.5%). The most pathogenic for fish helminths are 
representatives of the genera Diplostomum, Ligula, Di-
gramma. Representatives of these genera parasitising at 
the larval stage in fish cause particularly serious diseases 
in them such as diplostomosis, ligulosis and digrammosis. 
Thus, seagulls play the greatest role in spreading dip-
lostomosis, ligulosis and digrammosis. 
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Введение  
В Алтайском крае распространению инвазион-

ных заболеваний рыб способствуют огромные 
водные площади, благоприятные климатические 
условия, наличие всех звеньев биоцинотического 
цикла развития возбудителя. 

Важное ресурсное значение в рыбоводстве 
принадлежит непроточным водоемам – озерам, 
преобладающим промысловым видом в которых 
является карась (золотой и серебристый). Зара-
женность лигулезом, диграммозом, дактилогиро-
зом и диплостомозом является сдерживающим 
фактором добычи и реализации рыбы [1-4]. 

Для рационального ведения рыбоводства в 
различных хозяйствах края и повышения продук-
тивности водоемов Верхне-Обского бассейна 
необходимо не только знать паразитологическую 
обстановку в каждом водоеме, но и вести строгий 
паразитологический контроль. Поэтому проведе-
ние данных исследований по паразитологическо-
му мониторингу всех водоемов в крае и познание 
современного состава фауны паразитов рыб яви-
лось актуальным и необходимым направлением в 
исследовании водной экосистемы края. 

Цель работы – изучение эпизоотической ситу-
ации по заболеванию рыб озер Алтайского края 

 
Материалы и методы 

Обследованные озера Песчаное и Лебяжье 
находятся в лесостепной зоне Усть-Пристанского 
района Алтайского края. Они представляют собой 
мелководные бессточные водоемы, питающиеся 
за счет весеннего заполнения, атмосферных 
осадков и родников. Площадь их составляет от 
250-680 га. Берега озер и прибрежная часть вод-
ной глади заняты водной растительностью, здесь 
большое количество рыбоядных птиц – чаек, ца-
пель. 

Ихтиофауна этих заморных озер крайне бедна 
и представлена следующими видами рыб: кара-
сем золотистым и серебряным, кроме того, встре-
чаются окунь щука, линь. 

Полное паразитологическое вскрытие рыб 
проводили по методике, разработанной В.А. До-
гелем (1933). Сбор, фиксация, обработка и иден-

тификация материала осуществлялись с исполь-
зованием общепринятых методик и пособий: «Па-
разитологическое исследование рыб» (Быхов-
ская-Павловская Ц.Е., 1969), а также в соответ-
ствии с МУК 3.2.988.-00. Методы санитарно-
паразито-логической экспертизы рыбы, моллюс-
ков, ракообразных, земноводных, пресмыкаю-
щихся и продуктов их переработки [5-8]. 

Методом полного гельминтологического 
вскрытия было исследовано 57 экземпляров ры-
бы (39 – карась серебристый, 18 – карась золоти-
стый), из которых оказались зараженными 32 
(56,1%). Возраст рыбы варьировал от 1 до 6 лет, 
длина тела – 18-32 см, весе – от 100 до 650 г.  

Для определения количественной оценки за-
раженности рыб использовали в ветеринарии по-
казатели инвазии: экстенсивность (ЭИ, %) – про-
цент зараженности рыб от всех исследований; 
интенсивность (ИИ, экз.) – среднее количество 
паразитов на одну зараженную рыбу. 

 
Результаты исследований 

В результате проведенных исследований нами 
были установлены следующие виды паразитов. 

Фауна карася золотого и серебряного насчи-
тывает 11 одинаковых видов, из них пять являют-
ся наиболее характерными. Диплостомоз (пара-
зитарная катаракта глаз) вызывается паразитиро-
ванием в рыбах метацеркариев рода 
Diplostomum.  

Диплостомоз широко распространен в водое-
мах Сибири. Распространителями яиц 
D.spathaceum на водоемах Алтайского края явля-
ются серебристая и обыкновенная чайки – наибо-
лее массовые представители чаек. 

Зараженность обоих видов карасей Diplosto-
mum spathaceum колебалась от 7,3 до 85,4%, ин-
тенсивность заражения достигала 14 экз/гол. 

Лигулез – опасное заболевание рыб, принося-
щее значительный ущерб рыбному хозяйству как 
в естественных, так и в искусственных водоемах. 
Рыбы, инвазированные ремнецами, сильно исто-
щаются, отстают в росте и в конце концов гибнут. 

Myxobolus ellipsoids и Myxobolus carassii обна-
ружены у карасей в двух озерах. Зараженность 
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рыб первым видом колебалась от 2 до 31,2% при 
интенсивности до 7 экз. цист, зараженность вто-
рым видом – от 11 до 17% при интенсивности от 1 
до 19 цист.  

Dactylogyrus anchoratus зараженность состави-
ла от 7,0 до 39,6%. Интенсивность инвазии Di-
gramma interrupta – 7 экз., вес одного паразита 
колебался от 0,4 до 1,2 г.  

Широко распространен и диграммоз карповых 
рыб, возбудителем которых являются Digramma 
interrupta. Возникновению вспышек диграммоза 
способствуют незначительная их глубина, богатая 
водная растительность, обилие беспозвоночных 
животных (ракообразных) и карповых рыб. Ди-
граммозные инвазии карася отмечались в обоих 
озерах.  

Сходство паразитофауны карася золотого и 
серебряного объясняется рядом причин. Паразит 
Diplostomum spathaceum, не обладающий специ-
фичностью к промежуточному хозяину, способен к 
паразитированию у обоих видов карасей. Dactylo-
gyrus anchoratus специфичен только к части кар-
повых, в частности к карасям. Сходство в питании 
карасей определяет зараженность их Digramma 
interrupta. Заражение происходит через поедание 
веслоногих рачков – первых промежуточных хо-
зяев паразита. Споры Myxobolus оседают на дно, 
где заглатываются бентосоядными рыбами, в 
данном случае карасями, берущими пищу со дна. 

Обилие рыб в этих озерах постоянно привле-
кает рыбоядных птиц (чаек) колонии которых 
здесь весьма многочисленны. Эти птицы – основ-
ной источник заражения ракообразных яйцами 
Digramma interrupta. 

Из отряда Lariformes мы обследовали в Алтай-
ском крае 7 птиц 2 видов. Инвазированность их 
гельминтами составила 38,6%. Исследованные 
птицы были заражены трематодами (28,7%), це-
стодами (25,4%), нематодами (7,1%) и скребнями 
(1,5%). Наиболее патогенные для рыб представи-
тели родов Diplostomum, Ligula, Digramma. 

Представители этих родов, паразитируя на ли-
чиночной стадии у рыб, вызывают у них серьез-
ные гельминтозы – диплостомоз, лигулез и ди-
граммоз. 

Таким образом, в распространении диплосто-
моза, лигулеза и диграммоза наибольшую роль 
играют чайки. 
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА НАТРИЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 
 

THE EFFECT OF SODIUM ACETATE ON COW MILK PRODUCTION 

Ключевые слова: черно-пестрый скот, молочная 
продуктивность, пастбищный период, жирномолоч-
ность, ацетат натрия, среднесуточный удой.  

 
На продуктивность молочного скота оказывают 

влияние уровень и полноценность кормления, селек-
ция скота и условия содержания. Химический состав 
молока не постоянен, зависит от многих факторов. 
Существует много способов, обеспечивающих повы-
шение молочной продуктивности и улучшение каче-
ственных показателей молока. Ацетат натрия пред-
ставляет собой белый кристаллический порошок со 
слабым запахом уксусной кислоты. При попадании в 
желудок ацетат натрия способствует синтезу жира в 
преджелудках. Цель работы – изучение влияния аце-
тата натрия на молочную продуктивность коров в 
пастбищный период. Исследования проводились на 
поголовье крупного рогатого скота черно-пестрой по-
роды в ОАО «Сибирские огни» Первомайского района 
Алтайского края. Для проведения опыта были отобра-
ны две группы полновозрастных коров черно-пестрой 
породы по 2-3-му месяцу лактации. Основной рацион 
состоял из травы луговой, дерти пшеничной. Опытная 
группа дополнительно получала ацетат натрия – 10 г 
на голову. Ацетат натрия разводили в воде и получен-
ным раствором смачивали концентрированные корма. 

На 1 кормовую единицу приходилось 102,6 г перева-
римого протеина, сахаропротеиновое отношение со-
ставляло 0,7:1, содержание клетчатки – 23,8% от мас-
сы сухого вещества, отношение кальция к фосфору 
2:1. В первый месяц исследований значительных от-
личий по молочной продуктивности не наблюдалось. 
Во второй месяц исследований содержание жира в 
молоке опытной группы было выше на 0,04%, чем в 
контрольной (р≥0,95). В третий и четвертый месяцы 
исследований животные опытной группы превосходи-
ли сверстниц из контрольной группы на 0,1 (р≥0,95) и 
0,17% (р≥0,99) соответственно. За весь период иссле-
дований жирномолочность была достоверно выше в 
опытной группе на 0,08% (р≥0,95).  

 
Keywords: black-pied cattle, milk production, grazing 

period, butterfat content, sodium acetate, average daily 
milk yield. 

 
Dairy cattle productivity is influenced by such factors 

as the level and full-value feeding, cattle selection and 
housing conditions. The chemical composition of milk is 
not constant and depends on many factors. There are 
many ways to increase milk production and improve milk 
quality. Sodium acetate is a white crystalline powder with 
a faint odor of acetic acid. When ingested in the stomach, 


