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Экономический ущерб в мире от падежа, снижение продуктивности и затрат на приобретение 

противоэймериозных средств составляет около пятисот миллионов долларов [5, с.40]. По оценке 

Ятусевича А.И., [6, с.243]  этот ущерб в современном мировом птицеводстве составляет до 800 

миллионов долларов США.  

Для выявления распространения эймериозной инвазии обследованы различные возрастные 

группы индеек в 14 административных районах Витебской, Минской, Гомельской и Брестской 

областях, находящихся на личных подворьях, а также в 2 крупных птицехозяйствах Минской и 

Витебской областей.  

Исследовали фекалии по методу Дарлинга, затем определяли экстенсивность и интенсивность 

инвазии в 20 полях зрения микроскопа. Видовую принадлежность эймерий изучали путем выясне-

ния сроков споруляции при культивировании ооцист по А.И. Ятусевичу [6, с.243] с последующим 

определением морфологических особенностей ооцист на разных стадиях развития. 

При обследовании хозяйств промышленного типа у индеек  выявлено 6 видов эймерий  

(Eimeria meleagridis, E. meleagrimitis, E. despersa, E. adenoides E. gallapavonis, E innocus). Впервые 

ооцисты эймерий выявлены у 6-8-дневных индюшат и увеличивается инвазированность до 2-6-

мясячного возраста. Максимальная экстенстивность инвазии (63%) установлена у молодняка ин-

деек в 4-месячном возрасте при интенсивности инвазии 49-54 ооцисты в п.з.м.  

В частном секторе среди индюшат экстенсивность инвазии, как правило, невысокая и составля-

ет  в среднем 18% при интенсивности инвазии 8-12 ооцист в п.з.м. 

С учетом нарастающих проблем необходимо активизировать диагностические исследования на 

эймериоз и гельминтозы в индейководческих хозяйствах промышленного типа и, при необходи-

мости, проводить лечебно-профилактические мероприятия. 

Несмотря на широкое распространение и разнообразную фауну возбудителей лечению и про-

филактике эймериозов в индейководстве должного внимания не уделяется. Хотя с каждым годом 

нарастают проблемы с сохранностью поголовья, особенно индюшат. 
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Клариевый сом на протяжении века известен в традиционной мировой аквакультуре. Первые 

эксперименты с одомашниванием начались в 1950-х годах, а в 1970-х годах вид приняли в каче-

стве наиболее желаемого для аквакультуры. 

До 2000 года производство товарного клариевого сома находилось на низком уровне, но с ро-

стом численности населения в мире, потребность в рыбе значительно возросла. По данным 1995 

года, живая масса производства клариевого сома в мире составляла около 5 тыс. тонн. Но к 2010 

году цифра возросла до 353 тыс. тонн, а в 2016 году достигла рекордного значения в 979 тыс. тонн Реп
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живой рыбы. В процентном соотношении за последние 6 лет производство клариевого сома уве-

личилось на 277 % (в свою очередь карпа на 75 %, а тиляпии на 63 %), что свидетельствует о его 

высокой рентабельности и заинтересованности в его выращивании рыбоводными хозяйствами ми-

ра. К 2020 году прогнозируется увеличение производства клариевого сома до 1,3 млн. тонн в год 

[1, с. 45]. 

При товарном выращивании клариевого сома в условиях установок замкнутого водообеспече-

ния наблюдается неравномерность роста особей одного возраста. К примеру, разница в массе осо-

бей за один 30-ти дневной этап выращивания может составлять до 50–100 грамм. При полном 7-

ми месячном цикле эта цифра доходит до 500–700 грамм. 

Механизм данного проявления достаточно прост, более крупные особи первые подходят к кор-

межке съедая большую часть внесенных кормов, тем самым увеличивая свой рацион с 2–3 % до 5–

7 %, тем самым снижая его у остальных до 0,5–1 %. Рацион кормления менее 2 % от массы тела у 

клариевого сома можно считать поддерживающим, практически вся энергия, полученная от корма 

идет на поддержание жизненных функций организма, а не на массонакопление. В результате эф-

фективность выращивания сильно снижается, что приводит к повышению себестоимости продук-

ции [3, с. 123]. 

Внутривидовые взаимоотношения рыб при индустриальном выращивании проявляются, преж-

де всего, в конкуренции, которая чаще всего возникает из-за пищи. Неодинаковая обеспеченность 

рыб пищей, а также ряд других факторов приводит к образованию разноразмерных групп. Неод-

нородность в темпе роста может привести к возникновению каннибализма. Проявление канниба-

лизма у рыб довольно частое, особенно в природе или при выращивании прудовым методом, и в 

основном характеризуется поеданием производителями потомства или крупной рыбой молоди во 

время жора у хищников[2, 420]. 

У клариевых сомов можно выделить две волны каннибализма: первая проявляется на стадии 

малька при массе от 1 до 20 грамм, вторая в период активного роста и до наступления половой 

зрелости при массе от 100 до 1000 грамм. 

Наиболее эффективным решением данных проблем является своевременная сортировка. Ос-

новной критерий для проведения сортировки являются размерно-весовые показатели. 

Проведя ряд исследований по определению периодичности сортировки и размерно-весовых по-

казателей, при которых неравномерность роста и каннибализм проявляются в меньшей степени, 

было выявлено, что при проведении ежемесячной сортировки с созданием групп с различием масс 

в пределах 100 грамм, практически полностью исчезают случаи каннибализма и значительно по-

вышается темп массонакопления. На рисунке представлены данные по темпу роста клариевого 

сома с ежемесячной и без проведения сортировки. 

 

 
 

Рисунок – Темп роста клариевого сома с ежемесячной сортировкой и без ее проведения 

 

Согласно данному графику, мы можем утверждать, что рост клариевого сома при проведении 

ежемесячной сортировки значительно выше: средняя конечная масса особей составляет 1040 г по 

отношению к 680 г. Помимо увеличения темпов роста снижается разноразмерность в выборке. К 
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примеру, при выращивании с проведением сортировок различия в массе особей составляли не бо-

лее 200 г, по отношению к выращиванию без сортировок с различием масс до 400 г. Это говорит о 

негативном угнетающем влиянии разноразмерных одновозрастных особей друг на друга. 

Проявления каннибализма снизились с 14 % до 2 % (количество погибших особей на 100 поса-

жены) при проведении сортировок, что так же свидетельствует о необходимости проведения сор-

тировок [4, с. 207]. 

Наиболее эффективные результаты были получены при ежемесячной сортировке на несколько 

групп с различием масс в группе не более 150–200 на момент начала этапа. 

Для сортировки рыбы на хозяйствах индустриального типа используют различные устройства. 

Для небольшого и среднего объема икры и молоди используются ручные регулируемые сортиро-

вочные аппараты. Рама изготовлена из дерева. Расстояние между прутьями регулируется ступен-

чато в миллиметровом диапазоне с помощью ручки. 

Наиболее подходящей для клариевого сома сортировочных машин Est Faivre представляет со-

бой неподвижный канал из нержавеющей стали с направляющими рыбу нейлоновыми пальцами, 

расположенными в нижней части канала. Если расширяющаяся щель между боковыми стенками 

достаточно широка, то рыба падает вниз в одну из секций. 

На современных рыбоводных предприятиях для учета рыбы применяются специальные счет-

ные устройства. Их использование сводит к минимуму стрессовые воздействия на рыбу, так как во 

время просчета она находится в водной среде. Счетные машины могут, входит в комплектацию 

сортировочных устройств. 
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