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Аннотация

Цель исследований: изучение распространения кокцидиозов у молодняка индеек в индейководческих хозяйствах 
промышленного типа Центрального региона России.

Материалы и методы. Наличие кокцидиоза у индюшат изучали прижизненными методами диагностики: копроско-
пическими исследованиями по Дарлингу, Мак- Мастеру и Фюллеборну. Материалом для оценки распространения 
протозойных болезней у индюшат служили результаты собственных лабораторных исследований биоматериала 
(проб помета) и данные вскрытия тушек. При изучении возрастной динамики зараженности индюшат эймериями 
в птицеводческих хозяйствах Центрального региона обследованиям подвергали молодняк с 7-суточного возраста 
и до полного завершения технологического цикла производства каждые 14 сут путем исследования не менее 20 
свежих проб помета и 10 соскобов с пола. Для определения сезонной динамики зараженности пробы отбирали из 
птичников в зимний период в январе, в весенний – в апреле, в летний – июле и в осенний – октябре. 

Результаты и обсуждение. Наибольшая инвазированность кокцидиями у молодняка самцов установлена в 35–49-су-
точном возрасте (ЭИ = 30–45%), у самок – в 35–63-суточном возрасте (ЭИ = 5–30%). Индюшата заражены эймериями 
в течение всего года с не существенными колебаниями по сезонам. Возраст молодняка оказывал более заметное 
влияние на зараженность индюшат. Объекты внешней среды (пол, стены, кормушки) были контаминированы инвази-
онными элементами кокцидий на 5–31,3%.
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Abstract

The purpose of the research is to study the spread of coccidia infections in turkey poults on industrial turkey farms in the 
Central Region of Russia. 

Materials and methods. Turkey poults were studied for coccidiosis by the following life-time diagnostic methods: 
coproscopic examinations according to Darling, McMaster and Fülleborn. The material to evaluate protozoal diseases 
spreading in turkey poults was results of our own laboratory studies of the biomaterial (dung samples) and carcass 
dissection findings. When studying the age dynamics of the turkey poults’ infection with Eimeria spp. on the poultry farms 
in the Central Region, young birds aged 7 days and older were studied until the completion of the technological cycle of 
production, every 14 days, by examining at least 20 fresh dung samples and 10 scrapings from the floor. To determine the 
seasonal dynamics of infection, the samples were taken from the poultry buildings in January in winter season, April in 
Spring, July in Summer, and October in Autumn.

Results and discussion. The highest coccidia infection rate was detected at the age of 35–49 days in young males (Infection 
Prevalence, 30–45%), and 35–63 days in females (Infection Prevalence, 5–30%). The turkey poults were infected with 
Eimeria spp. throughout the year with minor seasonal variations. The young birds’ age had a more noticeable effect on the 
infection rate in the turkey poults. The external environment (floor, walls, and feeders) was contaminated with infective 
coccidia elements by 5–31.3%.
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Введение
Индейководство — важный источник уве-

личения производства высококачественного 
птичьего мяса. Многолетний опыт работы 
показывает, что разведение индеек в хозяй-
ствах промышленного типа позволяет резко 
поднять эффективность производства. При 
интенсивном выращивании молодняка, мно-
гократном комплектовании родительского 
стада от одной среднегодовой индейки можно 
получить до 200 яиц и более 600 кг мяса при 
откорме потомства. 

Промышленные способы содержания и се-
лекционные приемы привели к существенным 
анатомо-физиологическим изменениям инде-
ек. В частности, увеличилась масса тела, зна-
чительно развились грудные мышцы, изме-
нились пропорции. Мясо индейки содержит 
все необходимые ингредиенты и практически 
может полностью удовлетворить потребно-
сти человека в животном белке. Учитывая вы-
сокое содержание белка и низкое жира, мясо 
индейки может быть использовано для произ-
водства диетических продуктов. Мясо индеек 
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– отличное сырье для глубокой переработки 
и приготовления разнообразных, готовых к 
употреблению, диетических продуктов, реко-
мендованных при гипертонической болезни, 
атеросклерозе, заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта [2, 3, 14]. 

В настоящее время, в условиях промыш-
ленного птицеводства, когда на ограниченной 
территории содержится большое число пти-
цы, существует большой риск возникновения 
паразитарных болезней – эймериоза, крипто-
споридиоза, гистомоноза и др. [1, 4–9, 11–13, 
15–31].

Возбудителем эймериоза являются одно-
клеточные паразитические простейшие со 
сложным циклом развития. Кокцидии рода 
Eimeria – гомо- и моноксенные паразиты; они 
развиваются в одном и том же хозяине от оо-
цисты до ооцисты. Инвазионные ооцисты 
попадают в пищеварительный тракт птиц с 
кормом или водой; оболочка их разрушается, 
освободившиеся спорозоиты внедряются в 
эпителиальные клетки кишечника и начина-
ют интенсивно размножаться.

Препатентный период цикла развития 
эймерий индеек в зависимости от их видо-
вой принадлежности длится 4–6, патентный 
– 5–20 сут. Максимальный срок споруляции 
ооцист во внешней среде при оптимальных 
условиях (24 °С, необходимая влажность и 
наличие кислорода) составляет 1–2 сут. Жиз-
ненные циклы всех видов эймерий индеек в 
основном сходны и отличаются лишь по ло-
кализации паразита, размерами меронтов и 
длительностью препатентного и патентного 
периодов. Жизненный цикл эймерий состоит 
из агамного или бесполого размножения (ми-
рогония 1 и 2 стадии), гаметогонии или по-
лового размножения, которые происходят в 
организме птицы и спорогонии – во внешней 
среде.

Незрелые ооцисты с пометом выделяются 
во внешнюю среду, созревают и заглатыва-
ются птицей. В желудочно-кишечном тракте 
оболочки ооцист растворяются и в просвет 
кишечника выходят спорозоиты, которые 
внедряются в эпителиальные клетки кишеч-
ника и формируют трофозоиты. Из трофо-
зоитов формируются меронты первой гене-
рации, которые разрушают эпителиальные 
клетки кишечника, и в большом количестве 
в просвет кишечника выходят мерозоиты 

первой генерации, затем они внедряются в 
эпителиальные клетки кишечника. Из меро-
зоитов формируются меронты второй гене-
рации, которые разрушают эпителиальные 
клетки кишечника и в большом количестве в 
просвет кишечника выходят мерозоиты вто-
рой генерации и в последующем внедряют-
ся в эпителиальные клетки кишечника, где 
происходит формирование микрогамонтов и 
макрогамонтов. Из микро- и макрогамонтов 
формируются микрогаметы и макрогаметы. 
Сформировавшиеся микро- и макрогаметы 
разрушают эпителиальные клетки кишечни-
ка и в большом количестве выходят в просвет 
кишечника, где происходит слияние микро- и 
макрогаметы с образованием зиготы. Зигота 
покрывается защитной оболочкой и стано-
вится ооцистой, которая с пометом выделяет-
ся во внешнюю среду.

Цель работы – провести мониторинг эпизо-
отической ситуации по паразитозам в индейко-
водческих хозяйствах промышленного типа.

Материалы и методы
Эймериоз индеек (кокцидиоз) – острая, 

подострая или хроническая болезнь молод-
няка птиц в возрасте от 7 до 90 сут и старше, 
проявляющаяся истощением и вялостью мо-
лодняка, энтеритом, диареей, потерей массы, 
снижением продуктивности.

Материалом для оценки распространения 
протозойных болезней у индюшат служили 
результаты собственных лабораторных иссле-
дований – пробы помета из птичников и дан-
ные вскрытия тушек.

В ходе выполнения работы молодняк ин-
деек разного возраста исследовали на эймери-
озы и другие паразитозы ранее отмеченными 
методами. В птицеводческих хозяйствах Цен-
трального региона России при изучении воз-
растной динамики зараженности эймериями 
обследованиям подвергали индюшек с 7-су-
точного возраста и до полного завершения 
технологического цикла производства каж-
дые 14 сут путем исследования не менее 20 
свежих проб помета и 10 соскобов с пола.

Интенсивность эймериозной инвазии 
определяли путем подсчета ооцист в 1 г по-
мета индюшат с использованием камеры Мак-
Мастера под микроскопом МБИ (окуляр 10, 
объектив 10 (40)) в 20 полях зрения с последу-
ющим вычислением средних показателей.
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Для установления сезонной динамики про-
бы отбирали из птичников в зимний период 
– в январе, в весенний – в апреле, в летний – в 
июле, в осенний период – в октябре. 

Для установления контаминации объектов 
внешней среды ооцистами кокцидий и другими 
инвазионными элементами отбирали пробы по 
следующей схеме: через каждые две недели по-
сле посадки птицы, начиная с недельного воз-
раста и до сдачи на убой, отбирали по 10 проб 
подстилки и по 10 соскобов с пола и проходов. 
После сдачи птицы на убой отбирали по 10 проб 
подстилки и 10 соскобов с пола.

Отобранные пробы помета и соскобы с 
пола птичников исследовали в условиях ла-
боратории института с использованием ранее 
отмеченных методов копроскопии.

Полученные в ходе исследований по уста-
новлению эпизоотической ситуации по па-
разитарным болезням в индейководческих 
хозяйствах промышленного типа данные под-
вергали статистическому анализу по методике 
Н. А. Плохинского [10].

Результаты и обсуждение
Большое значение в профилактике инва-

зионных болезней имеет проведение мони-
торинга эпизоотической ситуации для опера-
тивной и достоверной диагностики кишечных 
паразитических простейших молодняка ин-
деек, своевременная механическая очистка и 
дезинвазия помещений, профилактические 
мероприятия против эймериозов с полным 
охватом поголовья птиц.

В 2019 г. в индейководческом хозяйстве 
Пензенской области (на 500 тыс. гол.) при об-
следовании 120 проб помета и вскрытии 5 ту-
шек было установлено, что молодняк 25–29-су-
точного возраста был свободен от эймерий 
и на 10% инвазирован криптоспоридиями. В 
пробах от молодняка 140–143-суточного воз-
раста ооцисты эймерий найдены во всех про-
бах (ЭИ = 100%) при интенсивности инвазии 
до 30 ооцист в поле зрения микроскопа. Все 
обследованные 55 проб на гистомоноз были 
отрицательные, как и при осмотре соскобов со 
слизистой оболочки слепых отростков.

В 2019–2020 гг. в условиях индейководче-
ского хозяйства Рязанской области (на 100 
тыс. гол.) при обследовании 360 проб помета 
и вскрытии 12 тушек было установлено, что 
молодняк 25-суточного возраста был свобо-

ден от эймерий и криптоспоридий. В пробах 
от молодняка 44-суточного возраста ооцисты 
эймерий обнаружены в 10–20% случаев. В про-
бах от индеек 65-суточного возраста ооцисты 
эймерий выделены в 15% случаев от числа 
обследованных. В пробах от молодняка инде-
ек 114-суточного возраста ооцисты эймерий 
установлены в 10% случаев. Во все сроки ис-
следований интенсивность эймериозной инва-
зии была низкой – до 10 ооцист в поле зрения 
микроскопа. На гистомоноз были обследова-
ны 25 проб, гистомонады не обнаружены. 

Кроме того, было проведено обследование 
150 соскобов с пола птичников разных цехов 
по методу Дарлинга и ооцисты эймерий вы-
делены в 47 случаях (ЭИ = 31,3%). В данном 
хозяйстве молодняку индеек с момента са-
мостоятельного потребления корма назнача-
ют рекомендованную дозу кокцидиостатика  
мадикокс.

В индейководческом хозяйстве Тульской 
области (на 550 тыс. гол.) в 2020 г. было обсле-
довано 380 проб помета от индюшат разного 
возраста, которых обследовали с 7-суточного 
возраста и до завершения технологического 
цикла каждые 14 сут. Наибольшая экстенсив-
ность эймериозной инвазии у самцов (ЭИ = 
35%) установлена в 49-суточном возрасте, у са-
мок ЭИ составила 25%. В разные сроки иссле-
дований интенсивность эймериозной инвазии 
колебалась от низкой (до 10 ооцист) до высо-
кой – более 30 ооцист в поле зрения микроско-
па. В 105-суточном возрасте самцы были инва-
зированы эймериями на 10%, у самок инвазии 
не установлено. При исследовании в 119- и 
133-суточном возрасте ооцисты эймерий от-
сутствовали и у самцов. В данном хозяйстве от 
кокцидий применяли кокцидиостатик ласало-
цид натрия в рекомендованной дозе.

В дальнейшем, в течение 2020 г. для уста-
новления зараженности молодняка индеек 
эймериями (Eimeria spp.) из специализиро-
ванного индейководческого хозяйства Пен-
зенской области систематически исследовали 
пробы помета по Дарлингу на наличие инва-
зионных элементов (всего 360 проб).

Принятая в хозяйстве технология произ-
водства следующая. Общее поголовье в дан-
ном хозяйстве Пензенской области составля-
ет 4,3 млн. гол. Посадочное поголовье в одном 
птичнике – 33 000 гол. Возраст убоя: самки 
105, самцы 140 сут. Технология содержания – 
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напольная, перевод самок на откорм – 28 сут, 
перевод самцов на откорм – 63 сут. Самцы и 
самки содержатся отдельно с 28-суточного 
возраста. Препарат, применяемый от кокци-
диоза – монензин. 

Ооцисты эймерий в анализируемых про-
бах от самок и самцов индеек 7- и 21-суточ-
ного возраста в данном хозяйстве отсутство-
вали. Наибольшая экстенсивность инвазии у 
самцов установлена в 35-суточном возрасте – 
45%. У самок этого возраста ЭИ составила 5%.

Наибольшая экстенсивность инвазии у 
самок установлена в 49-суточном возрасте – 
30%, аналогичная – у самцов. В 63-суточном 
возрасте у самок экстенсинвазированность 
составила 5, у самцов – 3%. В 91-суточном воз-
расте как у самок, так и у самцов зараженность 
эймериями составила 3%. В 105-суточном воз-
расте самцы были инвазированы эймериями 
на 5%, самки были свободны от эймерий. В 
возрасте 119 и 133 сут ооцисты эймерий у ин-
деек не выявлены (рис. 1).

Рис. 1. Половозрастная динамика зараженности индеек в течение  
всего технологического цикла

[Fig. 1. Age dynamics of turkey’s infection during the entire  
technological cycle]

Максимальная интенсивность инвазии у 
самцов отмечена в возрасте 35 сут (30 экз.), 
у самок – в 49-суточном возрасте (15 экз.). В 
7-суточном возрасте самцы были свободны 
от инвазии, а у самок наименьшая интенсив-

ность инвазии отмечена в 7- и 105-суточном 
возрасте. Следует отметить, что молодняк ин-
деек в возрасте от 63 по 113-е сутки наименее 
подвержен заражению эймериями (рис. 2).

Рис. 2. Интенсивность эймериозной инвазии у индеек разного возраста

[Fig. 2. Intensity of Eimeria spp. infection in turkeys of different ages]

Результаты наших исследований по из-
учению возрастной динамики зараженности 
молодняка индеек эймериями в хозяйствах 
промышленного типа согласуются с данными  

М. Х. Лутфуллина с соавт. [6], Г. Р. Насибовой 
[7] и их дополняют. 

При изучении сезонной динамики зара-
женности эймериями молодняка индеек про-

EPIZOOTOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND MONITORING

2022;16(2):160-169



165

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

бы помета брали у наиболее поражаемого воз-
раста: 35-, 49- и 63-суточных самок и самцов.

В зимний период 2020 г. (январь) всего 
было обследовано 60 проб. У самцов разного 
возраста экстенсивность эймериозной ин-
вазии составила у 35-суточных 40%, 49-су-
точных – 30 и 63-суточных – 20% при интен-

сивности инвазии соответственно 8,7; 7,4 и 
5,9 тыс. ооцист в 1 г помета. У самок разного 
возраста экстенсивность эймериозной инва-
зии была следующая: у 35-суточных – 30%, у 
49-суточных – 20 и 63-суточных – 10% при ин-
тенсивности инвазии соответственно 6,3; 5,6 
и 4,4 тыс. ооцист в 1 г помета (рис. 3).

Рис. 3. Сезонная динамика зараженности индеек эймериями

[Fig. 3. Seasonal dynamics of turkey’s infection with Eimeria spp.]

За весенний период (апрель) всего было 
обследовано также 60 проб помета. У самцов 
экстенсивность эймериозной инвазии соста-
вила 35-суточных 40%, 49-суточных – 40 и 
63-суточных – 20% при интенсивности инва-
зии соответственно 8,6; 7,1 и 5,7 тыс. ооцист в 
1 г помета. 35-суточные самки в весенний пе-
риод были инвазированы эймериями на 30%, 
49-суточные – на 20, 63-суточные – на 10% 
при интенсивности инвазии соответственно 
5,9; 5,1 и 4,2 тыс. ооцист/г помета.

За летний период (июль) также было обсле-
довано 60 проб помета. У самцов экстенсив-
ность инвазии составила 35-суточных 40%, 
49-суточных – 30 и 63-суточных – 10% при ин-
тенсивности инвазии соответственно 6,5; 5,6 и 
4,4 тыс. ооцист/г помета. 35-суточные самки в 
летний период были инвазированы эймерия-
ми на 20%, 49-суточные – на 30 и 63-суточные 
– на 10% при интенсивности инвазии соответ-
ственно 5,7; 4,6 и 4,0 тыс. ооцист/г помета.

Осенью (в октябре) самцы индеек были 
заражены эймериями: 35-суточные – на 30%, 
49-суточные – 20 и 63-суточные – на 10% при 

интенсивности инвазии соответственно 6,4; 
5,3 и 4,1 тыс. ооцист/г помета. 35-суточные 
самки были инвазированы эймериями на 30%, 
49-суточные – 20 и 63-суточные – на 10% при 
интенсивности инвазии соответственно 5,6; 
5,2 и 4,1 тыс. ооцист/г помета (рис. 4).

В результате проведенных исследований 
на птицефабрике в Пензенской области уста-
новлено, что инвазированность эймериями 
молодняка индеек при промышленной техно-
логии производства и напольном содержании 
существенно не отличалась в разные сезоны 
года. Средняя интенсивность эймериозной 
инвазии у самцов в зимний (7,3 тыс.) и весен-
ний (7,1 тыс.) периоды была несколько выше, 
чем в летний (5,5 тыс.) и осенний (5,3 тыс.) 
периоды. У самок средняя интенсивность эй-
мериозной инвазии по сезонам составила, в 
среднем, 5,4; 5,1; 4,8 и 4,9 тыс.ооцист/г помета 
соответственно.

Заключение
Эймериоз – самая распространенная па-

разитарная болезнь в индейководческих хо-
зяйствах промышленного типа Центрального 
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Рис. 4. Интенсивность эймериозной инвазии у индеек по сезонам

[Fig. 4. Intensity of Eimeria spp. infection in turkeys by seasons]

региона России. Наибольшая зараженность 
самцов (30–45%) установлена в возрасте 35–49 
сут, самок – 35-63 сут (5–30%). Не установле-
но существенной разницы в инвазированно-
сти индеек эймериями по сезонам. Объекты 
внешней среды (пол, стены, кормушки) были 
контаминированы ооцистами эймерий на 
5–31,3%.
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