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Знания видового состава паразитов у домашних птиц 
необходимы в изучении эпизоотологии диких и домашних 
уток, что позволит более правильно и эффективно про-
водить противопаразитарные обработки. Согласно лите-
ратурным источникам выявилось, что паразиты и вызы-
ваемые ими заболевания диких и домашних уток в Ал-
тайском крае практически не изучались. Естественные 
водоемы (болота и озера) являются кормом для птиц. К 
ним относятся моллюски, растительность, личинки насе-
комых, циклопы, дафнии, гаммарусы. С целью опреде-
ления гельминтофауны были проведены обследования 
птиц отряда пластинчатоклювые семейства утиные: чи-
рок-свистунок – 9 гол., чирок трескунок -10 гол., утка 
кряква – 12 гол., утка шилохвост – 10 гол. Домашних уток 
исследовали из личных подворий граждан и фермерско-
го хозяйства. По численности обнаруженных паразитов у 
диких уток первое место занимают цестоды. Из цестод 
было обнаружено 6 видов. Максимальная экстенсивность 
инвазии представлена видами Dicranotaenia collaris и 
Hymenolepis gracilis. Нематодозная инвазия по сравне-
нию с другими видами менее распространена и пред-
ставлена тремя видами. При полном гельминтологиче-
ском вскрытии домашних уток нами установлено 10 ви-
дов гельминтов: трематод – 3, цестод – 4, нематод – 3. В 
результате проведенных исследований больше всего 
заражены личинками гельминтов циклопы (0,015-2,1), 
дафнии (0,035-0,05) и гаммарусы встречаются только на 
озере Травное. Зараженные моллюски нами не обнару-
жены. Таким образом, циклопы и дафнии заражены ли-
чиночными стадиями заболеваний из класса цестод и 
нематод. Особенно охотно утки поедают бокоплавов, от 
которых они инвазируются различными водными орга-
низмами, которыми птицы охотно кормятся. После по-
едания утками бокоплавов происходит инвазирование их 
полиморфозом, стрептокарозом, тетрамерозом. 

The knowledge of the parasite species composition in 
poultry is necessary for studying epizootology of wild and 
domestic ducks. It will allow carrying out antiparasitic treat-
ments more correctly and efficiently. According to references, 
parasites and diseases caused by them in wild and domestic 
ducks in the Altai Region were practically not studied. Natural 
water bodies (swamps and lakes) provide feeds for birds. 
The feed includes mollusks, vegetation, insect larvae, cy-
clops, daphnia, and gammarus. In order to determine the 
helminth fauna, the surveys of the birds of the order Anser-
iformes, family Anatidae (9 eurasian teals, 10 garganey, 12 
mallard ducks and 10 pintails) were carried out. Domestic 
ducks from private households and farms were studied. The 
first place in the number of parasites found in wild ducks is 
occupied by cestodes. Six species of cestodes were found. 
The maximum extensiveness of the invasion was represent-
ed by the species Dicranotaenia collaris and Hymenolepis 
gracilis. Nematode invasion as compared to other species 
was less common and was represented by three species. 
The helminthological autopsy of domestic ducks revealed 10 
species of helminthes: 3 trematode species, 4 cestode spe-
cies and 3 nematode species. The results of the studies 
showed that cyclops were infected with the helminth larvae 
most of all (0.015-2.1); daphnia were also infected with the 
helminth larvae (0.035-0.05); and gammarus were found only 
in the Lake Travnoye. No infected moluscs were found. 
Thus, cyclops and daphnia were infected by the larval stages 
of the cestode and nematode class diseases. Ducks espe-
cially like to eat amphipods from which they are invaded by 
various aquatic organisms that birds willingly feed on. After 
the ducks eat the amphipods, they are invaded with poly-
morphosis, streptocarosis, and tetramerosis. 
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Введение 
В последние два десятилетия нозологический 

профиль животных и птиц в Алтайском крае рас-
ширился [1]. В регионе стали регистрироваться 
инвазии даже не свойственные суровому сибир-
скому климату. Данному обстоятельству способ-
ствуют свободная миграция людей, завоз живот-
ных из других стран, в том числе экзотических [2]. 
Особенно сложно контролируемым звеном в про-

цессе распространения заразных патологий яв-
ляются перелетные и дикие птицы. 

В таких условиях особую важность приобрета-
ет профилактика паразитозов птиц. Особое вни-
мание необходимо уделять так называемым «пе-
рекрестным» паразитозам, которые совершают 
круговорот от перелетных и диких птиц к домаш-
ним, и наоборот. Такая циркуляция возбудителей 
инвазий вызывает природную очаговость [3]. 
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Знания видового состава паразитов у домаш-
них птиц необходимы в познании эпизоотологии 
диких и домашних уток, что позволит более пра-
вильно и эффективно проводить противопарази-
тарные обработки. Согласно изученным литера-
турным источникам выявилось, что паразиты и 
вызываемые ими заболевания диких и домашних 
уток в Алтайском крае практически не изучались. 
Имеются лишь отдельные сообщения Н.М. Пона-
марева с соавторами [4, 5].  

Цель исследования – изучить состав гельмин-
тофауны домашних уток в Алтайском крае. 

 
Объекты и методы исследования 

С целью определения гельминтофауны нами 
проведены обследования птиц отряда пластинча-
токлювые, семейства – утиные, а именно: чирок-
свистунок – 9 гол., чирок трескунок – 10, утка 
кряква – 12 и утка шилохвость – 10 гол. Домашних 
уток исследовали из личных подворий граждан и 
фермерского хозяйства.  

Сборы гельминтов использовали для даль-
нейшего анализа инвазированности отдельными 
видами и характеристики гельминтофаунистиче-
ского комплекса. 

Запасы кормов в водоемах постоянно растут 
за счет воспроизводства гидробионтов и роста 
растений. Исследовано 3 озера, находящиеся в 
Усть-Пристанском районе, которые используются 

для выращивания птицы. Они представляют со-
бой естественные озера и являются местом оби-
тания как домашних, так и перелетных уток. 

Приуроченность гельминтов к определенным 
типам водоемов определялась в основном харак-
тером биотопов, а также составом водных орга-
низмов. Так, если в качестве реперной точки от-
биралось озеро кормовое с определенным гидро-
логическим режимом, с богатой разнообразной 
фауной беспозвоночных, то, соответственно, и 
фауна гельминтов водоплавающей птиц оказыва-
лась весьма разнообразной и обильной. Видовую 
принадлежность птиц определяли по определи-
телю А.И. Иванова, Б.К. Штекмана (1978). Гель-
минтологическую оценку водоемов проводили по 
методике В.И. Петроченко, Г.А. Котельникова 
(1976) [6, 7]. Полученные данные систематизиро-
вали и анализировали с помощью статистической 
обработки [8]. 

 
Результаты исследования 

По численности обнаруженных паразитов у ди-
ких уток первое место занимают цестоды, их бы-
ло обнаружено 6 видов. Максимальная экстен-
сивность инвазии представлена видами Dicrano-
taenia collaris и Hymenolepis gracilis. Нематодозная 
инвазия по сравнению с другими классами менее 
распространена и представлена 3 видами  
(табл. 1). 

Таблица 1 
Зараженность диких уток в водоемах Алтайского края 

 
№ п/п Виды гельминтов ЭИ, % ИИ, экз. 

Трематоды 
1 Echinostoma zevolutum 1,4 5 
2 Echinostoma zolustum 1,97 13 
3 Prostogonimus pellucidum 0,05 2 
4 Notocotylus attenuatus  12,9 58 
5 N. Chionis   

Цестоды 
6 Hymenolepis anatina 0,57 6 
7 H. gracilis 4,57 51 
8 H. paramicrosoma 1,97 36 
9 Dicranotaenia collaris 7,6 6 
10 Drepaniolotaenia lanceolato 1,4 3 
11 Fimbriaria lasciolaris 2,03 10 

Нематоды 
12 Heteracis gallinorum 0,21 3 
13 Tetrameres fissispina 6,59 27 
14 Echinuria uncinata 0,26 154 
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Таблица 2 
Инвазированность гидробионтов в озерах, задействованных для содержания уток, % 

 
Название водоема Дафнии Гаммарусы Моллюски Циклопы 

Оз. Травное 0,004-0,015 0,005 отсутствует 0,015-1,2 
Оз. Песчаное 0,005-0,02 отсутствует отсутствует 0,05-2,5 
Оз. Старица Исток 0,035-0,05 отсутствует отсутствует 0,02-1,5 

 
При полном гельминтологическом вскрытии 

домашних уток выявлено 10 видов гельминтов, а 
именно: по 3 вида трематод и нематод и 4 вида 
цестод. 

Трематоды были представлены: Echinostoma 
zevolutum ЭИ – 1,4%, ИИ – 5 экз/гол., Prostogoni-
mus ovatus ЭИ – 0,2%, ИИ – 2 экз/гол., Notocotylus 
attennatus ЭИ – 12,2%, ИИ – 56 экз/гол. 

Из цестод регистрировали: Hynenolepis gracilis 
ЭИ – 4,2%, ИИ – 46,2 экз/гол., Hynenolepis para-
microsoma ЭИ – 1,84%, ИИ – 32 экз/гол., Drepa-
niolotaenia lanceolato ЭИ – 1,5%, ИИ – 4,0 экз/гол., 
Fimbriaria lasciolaris ЭИ – 2,2%, ИИ – 9,4 экз/гол. 

Из нематод выявляли: Heteracis gallinаrum ЭИ 
– 0,2%, ИИ – 2 экз/гол., Tetrameres fissispina ЭИ – 
6,4%, ИИ – 31,6 экз/гол., Echinuria uncinata ЭИ – 
0,24%, ИИ – 128 экз/гол.  

При исследованиях чаще регистрировали мик-
синвазии. Одновременная зараженность уток ва-
рьировалась от 2 до 6 видов. 

В результате проведенных исследований было 
определено, что больше всего заражены личин-
ками гельминтов циклопы (0,015-2,1), дафнии 
(0,035-0,05) и гаммарусы встречаются только на 
озере Травное. Зараженные моллюски нами не 
обнаружены (табл. 2).  

Таким образом, циклопы и дафнии заражены 
личиночными стадиями гельминтов из класса це-
стод и нематод. 

Особенно охотно утки поедают бокоплавов, от 
которых они инвазируются различными водными 
организмами. После поедания утками бокоплавов 
происходит их заражение полиморфозом, стреп-
токарозом и тетрамерозом. 

На прудах домашние водоплавающие птицы 
черпают эхинурий, различных цестод и тетраме-
ресов. Преобладающими видам гельминтов яв-
ляются цестоды, ЭИ которых достигает 45-58%. 
Пруды, как правило, изобилуют планктонными 
организмами, то есть низшими ракообразными. 
Бентос беден. Бокоплавов почти нет, поэтому 
гельминтофауна домашних уток имеет узкий 
спектр. 

Пойменные водоемы характеризуются нали-
чием как планктонных организмов, так и бентос-
ных, поэтому фауна по сравнению с прудами бо-
гаче. Здесь встречаются трематоды, цестоды и 
нематоды. 

На проточных реках зараженность водоплава-
ющих птиц, как правило, невелика. Течение воды 
создает неблагоприятные условия для развития и 
сохранения инвазии. 

 
Заключение 

В результате проведенных исследований нами 
было установлено, что фауна гельминтов домаш-
них уток представлена 14 видами. При этом четко 
выражена общность с фауной дикой птицы, так 
как встречаются гельминты общих семейств, ро-
дов и видов. 

Циклопы и дафнии на 100% заражены личи-
ночными стадиями возбудителей инвазий из 
класса цестод и нематод. 

Особенно большую опасность в распростране-
нии гельминтозов представляют стоячие водое-
мы. Обитатели таких естественных водоемов, как 
болота и озера являются кормом для птиц. К ним 
относятся моллюски, личинки насекомых, цикло-
пы, дафнии, гаммарусы. Все они в определенной 
степени могут служить источниками заражения 
птиц гельминтами.  
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