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Исследована гельминтозная опасность основных групп водных беспозвоночных животных, 

являющихся естественным кормовым биоресурсом птиц Ульяновской области. Установлено, что 
основными промежуточными хозяевами гельминтов являются брюхоногие моллюски, личинки стре-
коз, а также водяные рачки ослики. Рассмотрено эпизоотологическое значение некоторых видов 
трематод и скребней.

Введение. Для Среднего Поволжья проблема гельминтозов птиц имеет большое значение. 
�то обусловлено тем, что регион является аграрным, со многими отраслями птицеводства, в т.ч. с 
развитым частным сектором птицеводства, обладает многообразием природных комплексов, развитой 
гидрографической сетью. Сложность ситуации во многом обусловлена биогельминтозами, общими для 
диких и домашних птиц. Большинство из них характеризуется общей закономерностью – развитием 
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личиночных стадий в водной среде. Следовательно, заражение птиц гельминтами происходит на во-
доемах и возникает при наличии в водоеме определенных видов промежуточных хозяев паразитов. 
Промежуточными хозяевами выступают многие беспозвоночные гидро- и амфибионты, относящиеся к 
различным таксономическим группам, которые, в свою очередь, имеют наибольшее кормовое значе-
ние для птиц по своей питательной ценности и количеству биомассы. К ним относятся различные виды 
моллюсков, личинок насекомых, ракообразных, пиявок, малощетинковых червей, и т.п. Отрицательная 
роль этих животных как промежуточных хозяев гельминтов проявляется лишь при определенных усло-
виях, зависящих от типа водоема, условий содержания птиц и других факторов [1]. 

Лучших результатов в борьбе с гельминтозами можно добиться тогда, когда основные усилия 
направляются на разрыв звеньев в цепи механизма передачи инвазии. Для этого необходимо владеть 
исчерпывающей информацией о характере циркуляции возбудителей гельминтозов, в первую очередь, 
в промежуточных звеньях своего развития. При этом в качестве индикаторов целесообразно использо-
вать промежуточных хозяев гельминтов. 

В связи с этим, цель данной работы заключалась в проведении эпизоотологического анализа 
параметров инвазированности основных групп беспозвоночных (моллюсков, личинок насекомых, рако-
образных и пиявок) в Ульяновской области личиночными формами гельминтов. 

Материал и методы. Материал для исследований был собран в 26 водоемах Ульяновской 
области. Исследования проводились в мае-октябре 2005-2010 гг. Компрессорным методом было иссле-
довано почти 9000 моллюсков 22 видов. Из беспозвоночных дополнительно исследовались ракообраз-
ные, пиявки и личинки насекомых. Обнаружение и идентификацию личинок гельминтов в промежуточ-
ных хозяевах проводили компрессорным методом. Для количественной характеристики инвазирован-
ности животных личинками гельминтов определяли экстенсивность инвазии (�И, в %). 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что в качестве промежуточных хозяев 
гельминтов в биоценозах Ульяновской области наибольшее значение имеют брюхоногие моллюски. 
Они же значительно чаще выступают в роли первого промежуточного хозяина трематод, в то время как 
двустворчатые – в роли второго промежуточного хозяина.

Дефинитивными хозяевами трематод, личинки которых обнаружены у моллюсков в водоемах 
Ульяновской области, являются преимущественно птицы (72 % от установленной трематодофауны), а 
также млекопитающие, амфибии (по 10 %) и рыбы (8 %). 

Из выявленной фауны личинок трематод самый многочисленный видовой состав отмечен в 
отношении сем. S���g��d�� (девять видов), сем. E������������d�� и Pl�g�������d�� (по шесть видов). 

Многие виды трематод, из числа выявленных нами у моллюсков, на стадии мариты способны 
вызывать тяжелые инвазионные заболевания домашней птицы, особенно водоплавающей. Так, нами 
отмечались возбудители эхиностоматидозов, стригеидозов, циатокотилидозов, лейкохлоридиоморфи-
дозов, нотокотилидозов, плягиорхозов, меторхозов, диплостомозов. 

Заражение домашней птицы трематодами происходит при использовании в качестве корма 
таких водных обитателей, как моллюски, амфибии, рыбы, пиявки, олигохеты, личинки насекомых, ра-
кообразные. Как показали исследования, перечисленные гидро- и амфибионты очень часто выступают 
в качестве вторых промежуточных хозяев трематод. Кроме этого, водоплавающая птица может быть 
инвазирована трематодами, например шистосоматидами, и контактным путем. 

Трематоды сем. D��l������d��, не приносящие существенного вреда окончательным хозяе-
вам – птицам, в метацеркарной фазе развития являются широко распространенными паразитами рыб 
и наносят немалый ущерб рыбному хозяйству, особенно прудовому [2]. Наибольшую опасность они 
представляют для личинок, мальков и сеголетков прудовых рыб. Потенциально неблагополучными по 
диплостомозам могут быть все водоемы, в которых обитают моллюски р. Ly�����, и которые хотя бы 
изредка посещаются рыбоядными птицами, выступающими окончательными хозяевами диплостомид. 

Согласно нашим наблюдениям, моллюски р. Ly����� являются самыми распространенными 
и встречаются, за редким исключением, во всех водоемах. �И моллюсков L. ���g��l�� партенитами и 
церкариями трематод р. D��l�����u� составила 4,06%. Учитывая то, что один зараженный партенитами 
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моллюск может быть источником инвазии многих особей второго промежуточного хозяина, становится 
очевидным высокий уровень инвазии рыб метацеркариями диплостомид в естественных гидробиоце-
нозах, что подтверждено нашими исследованиями. 

Следует обратить внимание на то, что многие эхиностоматиды, являющиеся паразитами птиц, 
способны казуистически вызывать тяжелые инвазии и у человека. Более того, представляют опасность 
для человека и шистосоматиды. Считается, что основными видами шистосоматид, вызывающими цер-
кариозы человека на территории России, являются ������b�l������ ���ll���. В Ульяновской области �И 
моллюсков L. ���g��l�� личинками трематод �. ���ll��� составила 0,16 %. 

В качестве промежуточных хозяев трематод в биоценозах области наибольшее значение име-
ют брюхоногие моллюски. Как первые промежуточные хозяева доминантную роль в развитии трематод 
выполняют моллюски видов L. ���g��l��, V. v�v����u�, B. ������ul��� и P. �l����b��; как вторые промежуточ-
ные хозяева – L. ���g��l��, L. �v���, V. �������u�. 

Основную гельминтозную опасность для домашних птиц в Ульяновской области из отмечен-
ных нами личинок трематод представляют гемипопуляции сем. S���g��d��, сем. E������������d��, сем. 
Pl�g�������d��, сем. N�������yl��d�� и сем. S������������d��. 

Высокая экстенсивность метацеркарной инвазированности отмечается у малых ложноконских 
пиявок H����bd�ll� �����ul��� и улитковых Gl���������� ��. Интенсивность метацеркарной инвазии Ap-
atemon minor у улитковых пиявок составила в среднем по 4±2 личинки в каждой. Дефинитивными хо-
зяевами указанных трематод являются преимущественно утиные птицы и кулики, что свидетельствует 
о возможности паразитирования этих трематод и у домашних птиц. Следует отметить также личинок 
стрекоз Od�����, которые почти повсеместно инвазированны метацеркариями плягиорхид и простого-
нимид. Помимо этого у 22% личинок вислокрылок Sialis sp. отмечены также метацеркарии плягиорхид 
по 1-2 личинки в одном насекомом.

Из ракообразных в качестве промежуточных хозяев следует выделить водяных осликов A��llu� 
�qu����u�, которые в 21% случаев были инвазированы личинками скребней F�l���ll�� ������, при этом от-
мечалось по 1-2 личинки паразита в одном рачке. 

Необходимо отметить, что водяные ослики наряду с бокоплавами часто доминируют по чис-
ленности среди остальной мезофауны, поскольку их интенсивное размножение обусловлено разлага-
ющейся на дне водоема листвой кустарников и пометом птиц, представляющими собой лучший пита-
тельный материал для рачков. 

Источником распространения филликолеза служат инвазированные утки и гуси, а также раз-
ные дикие водоплавающие птицы (утки, гуси, лысухи и др.), которые способны распространять фили-
коллез на значительные расстояния. Развитие возбудителя и движение инвазии может осуществляться 
в природе независимо от домашних уток и гусей. Для снижения численности инвазированных водяных 
осликов В.И. Петроченко (1976) рекомендует сменить водоем для выпаса домашних птиц с возвраще-
нием на прежний участок не ранее, чем через два года (водяные ослики часто перезимовывают две 
зимы). 

Таким образом, выявленные у промежуточных хозяев личинки гельминтов указывают на риск 
инвазирования домашних птиц, а, высоковероятно, и на реальную зараженность птиц многими гель-
минтозами. При этом, как правило, любой водоем, пригодный для выпаса птицы, следует считать по-
тенциально неблагополучным в отношении выявленных возбудителей заболеваний, что определяется 
высокой плотностью населения промежуточных хозяев и их зараженностью личинками гельминтов, а 
нередко и превышением нормы плотности посадки птицы. Причем возбудителям эхиностоматидозов и 
филликолеза следует уделить особое внимание в силу их выраженной патогенности для птиц.

В заключении отметим, что систематическое проведение плановой дегельминтизации, а также 
ежегодное попеременное использование водоемов либо их участков с последующим возвратом на ис-
ходную зону выпаса являются обоснованной мерой предотвращения чрезмерной биологической акку-
муляции личинок гельминтов в водоеме и, как следствие, минимизирует риски острых гельминтозных 
инвазий птиц.
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Статья посвящена компьютерному анализу нуклеотидной последовательности гена 

E183� (р54) вируса африканской чумы свиней (АЧС). В результате сравнительного выравнивания 
последовательностей гена �183� (р54), взятых из �������, и сиквенсов гена �183� (р54), опре-�183� (р54), взятых из �������, и сиквенсов гена �183� (р54), опре-183� (р54), взятых из �������, и сиквенсов гена �183� (р54), опре-� (р54), взятых из �������, и сиквенсов гена �183� (р54), опре- (р54), взятых из �������, и сиквенсов гена �183� (р54), опре-�������, и сиквенсов гена �183� (р54), опре-, и сиквенсов гена �183� (р54), опре-�183� (р54), опре-183� (р54), опре-� (р54), опре- (р54), опре-
деленных в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, получено разделение всех штаммов и изолятов 
вируса АЧС на 7 различных групп. Ряд сиквенсов гена E183� (р54) - KK-262, NV�-1, M���d� и Armenia, 
- публикуются впервые. 

Введение.
Африканская чума свиней (АЧС) известна почти на протяжении 100-летия как природно-очаго-

вая вирусная инфекция диких африканских и домашних свиней, а также кабанов[1]. Одним из важных 
моментов в изучении патогенеза АЧС является отсутствие продукции вируснейтрализующих антител 
при течении инфекции. Известно, что при репродукции в альвеолярных макрофагах свиньи высокови-
рулентного изолята Е70 синтезируется 57 кислых и 43 основных вирусспецифических белков [2].

Сложность антигенной структуры вириона, обусловленная синтезом более 100 полипептидов 
и генетическая гетерогенность ДНК возбудителя не позволяют до конца определить функциональную 
роль целого ряда вирусных белков. Структурный белок �54 – трансмембранный гликопротеин кодиру-�54 – трансмембранный гликопротеин кодиру-54 – трансмембранный гликопротеин кодиру-
ется геном E183L, выявляется на позднем этапе репродукции вируса. �тот белок обеспечивает при-E183L, выявляется на позднем этапе репродукции вируса. �тот белок обеспечивает при-183L, выявляется на позднем этапе репродукции вируса. �тот белок обеспечивает при-L, выявляется на позднем этапе репродукции вируса. �тот белок обеспечивает при-, выявляется на позднем этапе репродукции вируса. �тот белок обеспечивает при-
крепление вируса АЧС к клетке хозяина. Молекулярные массы его полипептидной части у различных 
вирусных изолятов варьируют между 24 и 28 кДа [3].

Целью наших исследований являлось проведение анализа нуклеотидной структуры гена, ко-
дирующего р54 вируса АЧС различных штаммов и изолятов и группирование различных штаммов на 
основе анализа последовательностей гена E183L.

Материалы и методы исследований.
Подбор праймеров, состав компонентов для проведения ПЦР и режим постановки реакции 

опубликованы ранее [4]. 
Суммарную ДНК из вируссодержащего материала выделяли фенольно-детергентным мето-

дом.
В качестве матрицы для получения и накопления ПЦР-продукта использовали ДНК вирулент-

ных штаммов и изолятов вируса АЧС M�g�d� и A������ с концентрацией 100 мкг/мл по 1 мкл на реак-


