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Резюме

Проведено экспериментальное заражение муравьев инвазионными яйцами R. echinobothrida 
и воспроизведено заражение цыплят райетинозом путем скармливания муравьев с цистицер-
коидами. Установлено, что между аскаридиями и райетинами в тонком отделе кишечника кур 
складываются антагонистические отношения, в результате чего снижается приживаемость 
аскаридий при первоначальном заражении райетинами.

При одновременном скармливании агельминтным цыплятам инвазированных цистицер-
коидами муравьев и инвазионной культуры яиц A. galli в кишечнике птицы регистрировали 
наличие только половозрелых цестод R. echinobothrida.

При даче цыплятам инвазионной культуры яиц A. galli и спустя 10 суток инвазированных 
цистицеркоидами муравьев в кишечнике птицы регистрировали нематоды A. galli и цестоды 
R. echinobothrida.
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Abstract

Experimental infestation of ants Tetramorium caespitum with invasive eggs of R. echinobothrida 
was carried out and infestation of chickens with rayetinosis by feeding ants with cysticercoids was 
reproduced. It has been established that antagonistic relations develop between ascaridia and rayetins 
in the small intestine of chickens, as a result of which the survival rate of ascaridia decreases during 
the initial infection with rayetins.
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When noninfected chickens were simultaneously fed with cysticercoid-infested ants and invasive 
culture of A. galli eggs, only sexually mature cestodes R. echinobothrida were recorded in the bird’s 
intestines.

When chickens were given an invasive culture of A. galli eggs and after 10 days of ants infested 
with cysticercoids, nematodes A. galli and cestodes R. echinobothrida were recorded in the bird’s 
intestines.
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Введение

В организме животных и птиц одновре-
менно могут сосуществовать несколько ви-
дов паразитов, составляющих паразитоце-
ноз. Наиболее богат и разнообразен парази-
тоценоз кишечника в котором локализуются 
различные виды бактерий, грибков, простей-
ших, гельминтов. Все эти паразиты находят-
ся в определенных взаимоотношениях не 
только с организмом хозяина, но и между со-
бой. Взаимоотношения могут быть как сине-
ргетические, так и антагонистические и они 
оказывают определенное влияния на разви-
тие и патогенность паразитов (Kurt, 2008).

Паразитохозяинная система ‒ особая фор-
ма биоценотических отношений, но в отли-
чие от биоценозов свободноживущих орга-
низмов, где взаимосвязь между популяция-
ми разных видов ‒ явление необходимое, па-
разитоценоз ‒ в значительной мере явление 
случайное, обусловленное только биологи-
ческими особенностями паразита и хозяина 
(Timokhina, 2002; Priyma, 2013).

Из гельминтозов кур, особенно для юж-
ных регионов и стран с теплым климатом 
важнейшим является райетиноз (Eshetu, 
2001; Abdelqader, 2008; Bogach, 2017). В био-
логическом цикле развития райетин прини-
мают участие муравьи видов Tetramorium 
caespitum и T. inerme armatum (Heinse, 1998).

Аскаридии кур и райетины имеют общий 
биотоп. Как при спонтанном, так и экспери-
ментальном заражении их обнаруживают в 
двенадцатиперстной, тощей и подвздошной 
кишках кур. Изменение локализации гель-
минтов является показателем конкуренции 

между различными видами за жизненное 
пространство (Magwisha, 2002).

Наибольший теоретический и практичес-
кий интерес представляют знания особен-
ностей взаимоотношения распространенных 
патогенных паразитов. В большинстве слу-
чаев сочлены паразитоценозов находятся в 
антагонистических отношениях (Anderson, 
1978).

Однако характер сожительства различ-
ных паразитов в кишечнике кур изучен сла-
бо. Расшифровка причин возникновения оп-
ределенных связей между сочленами парази-
тоценоза расширит представления о патоге-
незе паразитарных заболеваний и позволит 
наметить новые пути их лечения.

Учитывая важность знания этих вопро-
сов, мы поставили задачу ‒ изучить заражен-
ность кур эндопаразитами, выявить взаимо-
отношение аскаридий (Ascaridia galli), как 
наиболее часто поражающих кур, с другой 
группой кишечных паразитов: райетинами 
(Raillietina echinobothrida).

Материалы и методы 

Начальным этапом работы было воспро-
извести заражение муравьев Tetramorium 
caespitum яйцами R. echinobothrida. Экспе-
риментальное инвазирование муравьев про-
водили путем задавания семьям в течении 
3‒5 дней зрелых члеников с яйцами цестод 
R. echinobothrida по методике И. Г. Скутаря 
(1963). Для обнаружения личиночных форм 
цестод, муравьев исследовали по общепри-
нятой методике используя компрессориум и 
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микроскоп (х 90) (И. А. Мерзаахмедов, 1982). 
Учитывая тот фактор, что рабочие муравьи 
практически не инвазируются, то уже через 
45 дней исследовали молодых самок и самцов 
(крылатые формы) на наличие цистицеркои-
дов. Всего было исследовано 49 муравьев, из 
которых 53,1% были инвазированны с интен-
сивностью от 1 до 3 экз. цистицеркоидов.

Для посмертной диагностики гельминто-
зов отбирали тонкий кишечник от вынуж-
денно убитых кур. Выявление половозрелых 
цестод и их члеников проводили по общепри-
нятой методике Г. А. Котельникова (1989).

Для экспериментального воспроизведения 
райетиноза и аскаридиоза было сформирова-
но три опытных группы цыплят 45-дневно-
го возраста по 10 цыплят в каждой, которым 
индивидуально скармливали по 20 инвази-
рованных муравьев после предварительной 
10-часовой голодной диеты и инвазионную 
культуру яиц A. galli из расчета 0,5 мл (72‒75 
яиц) на цыпленка. Клинические наблюдения 
проводили в течение 60 суток, после чего 
цыплята были подвергнуты эвтаназии и про-
ведено патолого-анатомическое вскрытие 
для выделения аскаридий и райетин.

Полученный цифровой материал обра-
ботали статистически с использованием 
табличного процессора Microsoft Exel for 
Windows.

Результаты и обсуждение

В первом опыте 10 агельминтным цып-
лятам 45-дневного возраста индивидуально 
скармливали по 20 инвазированных мура-
вьев (крылатые формы) из расчета чтобы на 
одного цыпленка было не менее 30–40 экз. 
цистицеркоидов (рис. 1).

На 25 сутки у цыплят регистрировали вы-
деление зрелых члеников R. echinobothrida с 
интенсивностью 61,2 ± 1,2 яиц в 1 г фекалий. 
На 45 и 60 сутки интенсивность инвазии су-
щественно не изменялась.

Во втором опыте аналогичной группе 
цыплят одновременно задавали по 20 инва-
зированных муравьев и инвазионную куль-

туру яиц A. galli из расчета 0,5 мл (72–75 яиц) 
на цыпленка. Через 25 дней у всех цыплят 
регистрировали выделение зрелых члеников 
R. echinobothrida с интенсивностью 49,2 ± 0,9 
яиц в 1 г фекалий. При копроовоскопических 
исследованиях на 45 и 60 сутки у фекалиях 
всех птиц яиц A. galli не обнаружили, в то 
время как интенсивность райэтиноза соста-
вила 48,6 ± 0,4 и 46,9 ± 0,2 яиц в 1 г фека-
лий.

При изучении взаимодействий цисти-
церкоидов Hymenolepis diminuta и Raillietina 
cesticillus в их промежуточном хозяине 
Tribolium confusum установлено, что домини-
рующую роль занимает Raillietina cesticillus. 
При первоначальном заражении Tribolium 
confusum R. cesticillus снижается возмож-
ность инвазирования H. diminuta (Gordon, 
1985).

В третьем опыте аналогичную группу 
цыплят первоначально заражали инвазион-
ной культурой яиц A. galli, а спустя 10 су-
ток – муравьями, инвазированными цисти-
церкоидами. На 25 сутки опыта у фекалиях 

Рис. 1. Цистицеркоид Raillietina echinobothrida 
в брюшной полости муравья Tetramorium 

caespitum
Pic. 1. Cysticercoid Raillietina echinobothrida 
in the abdominal cavity of the ant Tetramorium 

caespitum
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цыплят регистрировали наличие яиц A. galli, 
а также зрелых члеников R. echinobothrida с 
итнтенсивностью 42,2 ± 1,1 и 53,1 ± 0,8 яиц в 
1 г фекалий. На 45 и 60 сутки интенсивность 
яиц A. galli составила 61,6 ± 0,9 и 59,1 ± 0,8 в 
1 г фекалий, а R. echinobothrida ‒ 52,8 ± 0,5 и 
51,4 ± 0,2 яиц в 1 г фекалий соответственно. 

Обобщенные результаты исследований 
представлены в таблице 1.

При вскрытии птицы первой опытной 
группы у всех 10 цыплят в тонком кишечни-
ке регистрировали R. echinobothrida с интен-
сивностью от 6 до 23 экз./птицу (рис. 2).

За данными Katoch, et al. (2012) средняя 
интенсивность Raillietina spp. на одну кури-
цу составляет 32,92 ± 6,12 яиц в 1 г фекалий.

Основные патоморфологические измене-
ния при райетинозе характеризовались на-
рушением целостности ворсинок и крипт в 
тощей в подвздошной кишках цыплят, а так-
же формированием паразитарных узелков в 
местах фиксации гельминтов. В месте при-
крепления цестоды ткани кишечной стенки 
уплотнены и некротизированы.

Raillietina echinobothrida вызывает обра-
зование узелков в стенке кишечника, что 
может привести к путанице с поражениями 
птичьего туберкулеза (Calnek et al., 1991).

При вскрытии 10 цыплят второй опытной 
группы в кишечнике были выделены поло-
возрелые R. echinobothrida с интенсивностью 
от 5 до 31 экз./птицу, а нематоды A. galli не 
выявляли.

Существует две группы адаптаций цес-
тод. Один из них позволяет адаптировать 
определенные этапы развития к конкрет-
ной среде (включая среду второго порядка). 
Второй включает в себя прохождение всего 
жизненного цикла: переход из одной стадии 
развития в другую, освобождение от защит-
ных оболочек, вторжение хозяина, регули-
рование колличества экземпляров на раз-
ных этапах развития. Спектр адаптивных 
реакций на жизненных циклах определяет-
ся особенностями паразитических систем 
(Krasnoshchekov, 1993).

В третьей опытной группе, при вскрытии 
цыплят в тонком кишечнике регистрировали 

Таблица 1. Интенсивность выделения яиц райетин и аскаридий у кур при различной 
последовательности заражения гельминтами
Table 1. The intensity of the release of eggs rayetin and ascaridia in chickens with a different sequence of 
infection with helminths

Опытная группа Последовательность 
заражения

Дни исследования, интенсивность инвазии
25 45 60

І R. echinobothrida 61,2 ± 1,2 52,9 ± 0,2 52,2 ± 0,1

ІІ R. echinobothrida + 
A. galli

49,2 ± 0,9
‒

48,6 ± 0,4
‒

46,9 ± 0,2
‒

ІІІ A. galli + 
R. echinobothrida

42,2 ± 1,1
53,1 ± 0,8

61,6 ± 0,9
52,8 ± 0,5

59,1 ± 0,8
51,4 ± 0,2

Рис. 2. Raillietina echinobothrida в тонком 
кишечнике птицы

Pic. 2. Raillietina echinobothrida in the small 
intestine of poultry
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нематоды A. galli и цестоды R. echinobothrida 
с интенсивностью 3‒19 экз./птицу и 11‒23 
экз./птицу соответственно (рис. 3).

Заключение

1. Между аскаридиями и райетинами в 
тонком отделе кишечника кур складываются 
антагонистические отношения, в результате 
чего снижается приживаемость аскаридий 
при первоначальном заражении райетинами.

2. При одновременном скармливании 
агельминтным цыплятам инвазированных 
цистицеркоидами муравьев и инвазионной 
культуры яиц A. galli в кишечнике птицы ре-
гистрировали наличие только половозрелых 
цестод R. echinobothrida.

3. При даче цыплятам инвазионной куль-
туры яиц A. galli и спустя 10 суток инвази-
рованных цистицеркоидами муравьев в ки-
шечнике птицы регистрировали нематоды A. 
galli и цестоды R. echinobothrida.
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Рис. 3. Ascaridia galli и Raillietina 
echinobothrida в тонком кишечнике птицы

Pic. 3. Ascaridia galli and Raillietina 
echinobothrida in the small intestine of poultry


