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До настоящего времени рост производства рыбной продук
ции обеспечивался, главным образом, океаническим рыболов
ством. Однако темпы роста добычи морской рыбы заметно сни
жаются и в перспективе возможно дальнейшее сокращение 
уловов в результате уменьшения акватории, открытой для 
международного рыболовства. Это объясняется стремлением 
ряда стран к увеличению зоны территориальных вод, зани
мающих наиболее продуктивные шельфовые районы. 

В связи с этим возрастает значение рыбоводства во вну
тренних водоемах. Наиболее продуктивной формой использо
вания внутренних водоемов для получения пищевой рыбной 
продукции является прудовое рыбоводство, базирующееся на 
разведении и выращивании рыбы в контролируемых и управ
ляемых человеком условиях. 

В Директивах XXIV съезда КПСС и в постановлении Со
вета Министров СССР от 5 сентября 1970 г. «О состоянии и 
перспективах развития прудового рыбоводства» поставлена 
задача увеличить производство рыбы в государственных пру
довых хозяйствах в девятой пятилетке в 2,7 раза. 

Северный Кавказ является одним из благоприятных райо
нов для прудового рыбоводства и его развитие здесь будет 
идти очень высокими темпами. 

Однако дальнейшее развитие прудового рыбоводства в 
указанном районе невозможно без борьбы с заболеваниями 
рыб. Особую опасность представляет краснуха карпов. Ги
бель карпов от этой болезни достигает 50—90%. 

В отечественной и зарубежной литературе накоплен зна
чительный опыт борьбы с краснухой, который говорит, что в 
каждом конкретном случае профилактика и лечение карпов 
должны вестись с учетом местных особенностей. Поэтому ис
ключительно актуальной представляется проблема разработ
ки системы мероприятий по борьбе с краснухой карпов при
менительно к условиям Северного Кавказа. Приступая к ис
следованиям, мы ставили перед собой следующие задачи: 
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1. Изучить распространение краснухи в прудовых хозяй
ствах Северного Кавказа. | 

2. Изучить чувствительность Aeromonas punctata к некото
рым антибиотикам и химиопрепаратам при данной болезни 
рыб. 

3. Выявить лечебную и профилактическую эффективность 
фуразолидона и дибиомицниа с экмолином при краснухе кар
пов. \ 

4. На основании полученных данных разработать систему 
мероприятий по борьбе с краснухой карпов в условиях Се
верного Кавказа. > 

Материалы и методы исследовании 

Испытания дибиоыицина и фуразолидона при краснухе 
карпов проводили в лаборатории КрасНИИРХ, а затем! — в 
производственных условиях в рыбхозах Краснодарского и 
Ставропольского краев. В процессе выполнения работ (I960— 
1973 гг.) в опытах было использовано 3020 рыб. 

Материалом для клинических исследований служили боль
ные краснухой рыбы с признаками острого, подострого и|хро
нического течения болезни, а также здоровые карпы из'раз
личных рыбхозов Северного Кавказа. 

Для выделения бактерии Л. punctata были применены сле
дующие питательные среды: МПА, МПБ, МПЖ, 5—10%-иый 
кровяной агар, среда ЭНДО, бульон Хоттингера, среда Шмиц-
Шанделье в модификации Пешкова, среды с углеводами и 
высоко атомными спиртами, лакмусовое молоко, цитратная 
среда, среда Кларка и другие. Для изучения вирулентных 
свойств чистых изолированных культур использовали 455 се
голетков и 45 двухлетков карпа. 

Идентификацию бактерии проводили по определителям 
Бердже (1947), Р. А. Циона (1948), И. И. Красильникова 
(1949) на основании их морфологических, культуральных и 
биохимических свойств. -, ! 

Экспериментальное заражение и определение вирулентно
сти культуры проводили согласно «Рекомендации по диагно
стике краснухи рыб» (УкрНИРХ), утвержденной МСХУССР 
(19G3 г.) и «Временного наставления по лабораторной диаг
ностике краснухи карпов» (ВИЭВ), утвержденного Главным 
управлением ветеринарии в порядке производственного опы
та (1972). 

При изучении сравнительной эффективности испытывае
мых препаратов подопытных рыб заражали бульонной или 
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агаровой культурой вирулентных штаммов Л. punctata, а так
же суспензией головного мозга больных краснухой карпов. 

Определение чувствительности микробов, выделенных от 
больных краснухой рыб, к хнмиопрепаратам и антибиотикам 
проводили методом серийных разведений. Наряду с этим при
меняли метод диффузии в агар с использованием дисков. 

Изучена чувствительность 17 штаммов A. punctata, в том 
числе 13 штаммов, выделенных нами от больных краснухой 
карпов из рыбхозов «Лнгелинский», «Фастовецкий», «Ахтар-
ский», им. «15-летия Октября» Краснодарского края и «Бла
годатненский» Ставропольского края, и 4 штаммов получен
ных из ВИЭВ. 

Из флуоресцентных микробов для определения чувстви
тельности было взято 14 штаммов, в том числе штаммы 
Pseudomonas capsulata (3). Ps. fiuorescens (3) Ps. incognita 
(2) Ps. convexa (2). Ps. nonliquefaciens (1), Ps. mesenterica 
(3), выделенные нами от больных краснухой рыб и получен
ные из УкрНИРХ. 

Чувствительность микробов определяли к хлортетрацикли-
ну, стрептомицину, левомицетину, экдюлину, фуразолидону, 
фурагину, метиленовой сини и фиолетовому «К». 

Взятие крови и гематологические исследования проводи
ли по методам, описанным в руководствах по физиологии 
сельскохозяйственных животных и рыб (А. А. Кудрявцев и 
др. 1969; Г. Г. Голодец, 1954; Н. В. Пучков, 1954).' . 

Определение концентрации и распределения хлортетраци-
клина в сыворотке крови и органах карпов после однократ
ного введения в брюшную полость дибиомицина проводили 
по методике Е. Н. Дружининой. (1956). 

Опыты по сравнительному изучению лечебных и профи
лактических свойств дибиомицина, фуразолидона, левомице-
тина и метиленовой сини ставили в условиях лаборатории и 
прудах рыбхозов Краснодарского и Ставропольского краев. 

Распространение краснухи карпов в водоемах 
Северного Кавказа 

Краснуха карпов в прудовых хозяйствах Северного Кав
каза является одним из самых распространенных заболева
ний. Первые сведения: о появлении этой болезни в рыбхозах 
«Плаксейский» и «Благодатненский» Ставропольского края 
относятся к 1932—1933 гг. Позднее, в 1934 г., краснуха поя
вилась в водоемах Краснодарского края, где первыми очага
ми заболевания стали рыбхозы «Фастовецкий» и «Сннюхин-
ский». 



Распространение болезни в хозяйствах Краснодарского 
края происходило различными путями, но основной причи
ной следует считать бесконтрольные перевозки рыб,1 смеше
ние посадочного материала из разных рыбхозов, способст
вующее возникновению массовой вспышки краснухи |и гибе
ли рыб. | 

Анализ эпизоотического состояния хозяйств показывает, 
что заболевание в водоемах Северного Кавказа не всегда про
является в одно и то же время. Чаще товарная рыба забо
левает в апреле (75—90%). Вторая, менее значительная 
вспышка краснухи возникает во второй половине июня, т. е. 
в период резкого снижения естественной кормовой базы и 
ухудшения гидрохимического режима прудов. \ 

Особенно тяжело переносят краснуху годовики карпа,ес
ли они болеют в начале или середине апреля. 

Вспышки краснухи у сеголетков карпа на Северном Кав
казе происходят в осенне-зимний период. Обычно сеголетки 
поражаются на третьем месяце жизни. Первые признаки за
болевания появляются в конце июля. В это время поражают
ся болезнью до 10% молоди рыб. В дальнейшем происходит 
иерезаражеиие рыб и в октябре—ноябре количество больных 
рыб достигает 70—80%. Основной причиной заражения сего
летков карпа является совместное содержание их с больны
ми и переболевшими производителями и ремонтом | карпа. 
Болезнь у сеголетков, как правило, протекает остро и под-
остро. ; 

l 
i Чувствительность A. punctata к некоторым антибиотикам 

и химиопрепаратам ! 
i 

Определяли чувствительность 17 штаммов A. punctata и 
14 штаммов флуоресцирующих бактерий к ряду антибиотиков 
и химиопрепаратов. | 

При исследовании методом диффузии в агар установлено, 
что A. punctata проявляет самую высокую чувствительность 
к хлортетрациклину и фуразолидону. ; 

Методом серийного разведения установлена чувствитель
ность A. punctata по отношению к препаратам нитрофурано-
вого ряда: фуразолидону (0,07—0,15 мкг/мл) и фурагину 
(0,3—0,6 мкг/мл). Хлортетрациклин задерживал развитие 
A. punctata при концентрации 0,025—0,05 ед./мл, левомице-
тин—0,3—0,6 мкг/мл, экмолин—3,0—6,0, фиолетовый «К»— 
0,3—0,6 мкг/мл. В этих опытах отмечена незначительная чув
ствительность A. punctata к метиленовой сини (25—100 
мкг/мл). I 
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Все вышеперечисленные препараты, за исключением Ди
биомицина и фиолетового «К», не оказали угнетающего вли
яния на микробы флуоресцентной группы. Хлортетрациклнн 
задерживает развитие этих бактерий в пределах 0,3—6,0ед/мл 
и фиолетовый «К» — 0,3—3,0 мкг/мл. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что A. punctata, выделенная из больных краснухой рыб, 
проявляла высокую чувствительность к хлортетрациклину и 
фуразолидону. Это побудило нас продолжить их испытание 
при экспериментальной и естественной краснухе. 

Выяснение токсичности дибиомицина и фуразолидона 
для карпа 

При изучении влияния дибиомицина и фуразолидона на 
организм рыб проводили клинические, гематологические, био
химические, патологоанатомические и гистологические иссле
дования. Дибиомицин вводили в брюшную полость в дозах от 
20 000 до 80 000 ед/кг, экмолнн — из расчета 0,25 мл/кг. 

Токсичность фуразолидона испытывали на карпах путем 
введения в брюшную полость или методом вольного скармли
вания в дозах 5—50—100 мг на рыбу. 

В опытах по выяснению токсичности препаратов было ис
пользовано 334 Ki—K2. Пробы крови для биохимических ис
следований отбирали от 5—10 рыб, а всего исследовали 100 
экземпляров. Кровь у карпов брали через 6—24 часа, а за
тем по истечении 18 суток после применения препаратов. 

В опытах скармливания фуразолидона в прудах, биохи
мические и гематологические исследования проводили через 
24 часа и 2 недели после первого курса дачи препарата, а за
тем в те же сроки после второго курса скармливания фура
золидона. 

В результате исследований было выявлено, что дибиоми
цин с экмолином не оказывает токсического влияния на ор
ганизм рыб в дозе 80 000 ед/кг. Фуразолидон не проявляет 
токсического действия на организм карпов даже в дозах, 
превышающих лечебные в 20 раз (100 мг/экз). Слабая раст
воримость этого препарата в воде убеждает в том, что его 
можно применять без какой-либо опасности для рыб. 

При гистологическом исследовании печени, почек, селезен
ки и кишечника патологических изменений не обнаружено 
как от применения терапевтических доз фуразолидона, так 
и дибиомицинас экмолином. 
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Определение концентрации и распределения хлортетрациклина 
в сыворотке крови и внутренних органах карпов после 

однократного введения в брюшную полость дибиомицииа 
с экмолином 

При однократной инъекции дибиомицина в дозе 20 000 ед/кг 
концентрация его в крови через два часа составляла 0,19 ед/мл 
и к 24 часам снижалась до 0,12 ед/мл. В последующие сутки 
концентрация тетрациклина уменьшалась равномерно и на 
16—17 сутки снизилась до 0,03 ед/мл. Через 18 дней хлортет-
рациклин не обнаруживали. | 

При введении дибиомицина в брюшную полость | в дозе 
50 000 ед/кг концентрация антибиотика в крови достигала 
через 2 часа 0,62 ед/мл, затем продолжалось постепенное сни
жение его в первые три дня. На пятые сутки содержание 
хлортетрациклина снизилось до 0,31 ед/мл. В дальнейшем 
произошло постепенное снижение концентрации антибиотика 
и на 17-й день оказалось такой же, как и при введении 
20 000 ед/кг. | 

Сопоставляя полученные данные, можно отметить,1 что уве
личение дозы дибиомицина до 50 000 ед/кг приводит |к'повы
шению концентрации хлортетрациклина в сыворотке крови 
только в первые сутки после его введения. В дальнейшем 
хлортетрациклин выводится из организма в те же сроки, что 
н в случае применения дибиомицина в меньших дозах. 

В целях изучения концентрации и распределения хлортет
рациклина во внутренних органах (печень, почки и селезен
ка), рыбам вводили в брюшную полость дибиомицин|с экмо
лином в дозе 20 000 ед/кг однократно. ' 

Результаты опытов показали, что хлортетрациклин содер
жался в высоких концентрациях во всех исследуемых орга
нах. На 8-й день антибиотик отсутствовал в селезенке, на 18 
сутки следы хлортетрациклина были обнаружены лишь в 
почках. Таким образом, хлортетрациклин после введения ди
биомицина задерживается в сыворотке крови и органах рыб 
в течение 18 суток. i 

После введения левомицетина (20000 — 50 000 мкг/кг) в 
брюшную полость антибиотик сохраняется в сыворотке крови 
до 8—12 часов. Способность дибиомицина с экмолином за
держиваться в организме карпов более длительное время от
крывает возможности профилактировать заражение рыб крас
нухой на более длительный срок. ] 
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Сравнительная терапевтическая и профилактическая 
эффективность дибиомицина и фуразолидона при 

экспериментальной краснухе карпов 
Опыты по изучению сравнительной терапевтической и про

филактической эффективности дибиомицина и фуразолидона 
при экспериментальной краснухе карпов проводили в услови
ях аквариума. В процессе выяснения лечебно-профилактиче
ской эффективности дибиомицина в сравнении с левомицети-
ном и фуразолидона с метиленовой синью было использова
но 510 рыб. 

Заражение рыб проводили бульонной или агаровой куль
турой вирулентных штаммов A. punctata или суспензией го
ловного мозга от больных краснухой карпов. Препараты 
вводили в брюшную полость или назначали путем вольного 
скармливания до или после заражения рыб, а также при по
явлении клинических признаков краснухи. 

Анализируя данные исследований при экспериментальной 
краснухе и сравнивая показатели терапевтической эффектив
ности дибиомицина с левомицетином, можно считать, что ди-
биомицин в дозах 20 000—25 000 ед/кг совместно с экмоли-
ном (0,25 мл/кг) приводит к выздоровлению 100% подопыт
ных рыб, против 40% в опыте с левомицетином. 

Фуразолидон при инъецировании в брюшную полость в 
терапевтических целях годовикам карпа в дозах по 1,5 мг и 
двухлеткам в дозах по 6 мг на одну рыбу, приводит к выздо
ровлению 100% рыб. При использовании метиленовой сини 
из расчета 5—8 мг на одну рыбу выздоравливало лишь 30% 
двухлетков карпа. 

Профилактическая эффективность фуразолидона при воль
ном скармливании в дозах от 1 до 1,5 мг на рыбу составила 
70—80%, а метиленовой сини (5 мг на рыбу)—20%. 

Оптимальной лечебной дозой фуразолидона следует счи
тать для К'—1,5 мг. Кг—6 мг, а профилактической — соот
ветственно 1 —1,5 и 4 мг на одну рыбу. 

Изучение лечебной эффективности дибиомицина 
и фуразолидона при естественной краснухе карпа 

в аквариумах и садках 

Изучение лечебной эффективности дибиомицина с экмоли-
ном и фуразолидона проводилось при естественной форме 
краснухи в аквариумах и садках. В опытах по изучению эф
фективности дибиомицина в сравнении с левомицетином было 
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использовано 1112 экз. рыб, больных острой, подострой и яз
венной формами краснухи. 

Дебиомицин (20 000 ед/кг) применяли с экмолином 
(0,25 мл) путем введения в брюшную полость. Для сравне
ния проводили изучение терапевтической эффективности вод
ного раствора левомицетнна из расчета 30 000 мкг/кг. На
блюдения за контрольными и подопытными партиями рыб 
проводили до полного выздоровления карпов. В результате 
исследований было установлено, что наиболее высокую те
рапевтическую эффективность дает применение дибиомицина 
с экмолином при подострой и язвенной формах краснухи (вы
здоровело соответственно 80% и 100%). При острой! форме 
краснухи выздоровление наступило у 60% рыб. Лечебное дей
ствие дибиомицина превышает лечебное действие левомице
тнна в 2—6 раз. j 

Аналогичные опыты повторялись нами в условиях садков, 
где лечению дибиомицином с экмолином подвергалось 1022 
рыбы, больные острой и подострой формами краснухи. Кар
пам-годовикам со средним весом 25 г дибиомицин вводили в 
брюшную полость из расчета 3 мг с 0,1 мл экмолнна. Че
рез 8 дней из 1022 карпов, подвергнутых лечению, выздорове
ло 568 рыб, или 55,7%. | 

В опытах по изучению терапевтической эффективности фу
разолндона в сравнении с метиленовой синью было исполь
зовано 90 карпов-годовиков, больных острой, подострой и яз
венной формами краснухи. ! 

Фуразолидон по 1,5 мг на рыбу давали вместе с кормом в 
течение 10 дней. Метиленовую синь из расчета 5 мг на рыбу 
скармливали через сутки 7—8 раз, затем курс повторяли по 
истечении трехдневного перерыва. С целью насыщения ком
бикорма препаратами смесь настаивали в течение 14 часов. 

Проведенные исследования показали, что фуразолидон в 
лечебных дозах (1,5 мг) при вольном скармливании с комби
кормом проявляет терапевтическую эффективность на 30% 
при острой, 70%—подострой и 100%—при язвенной формах 
краснухи. Лечебное действие фуразолндона оказалось1 выше 
действия метиленовой сини более чем в 2—3 раза. ] 

Опыт оздоровления рыбхоза «Ангелинский» 
от краснухи карпа 

Работы по борьбе с краснухой карпа путем,, проведения 
комплекса санитарно-ветеринарных, лечебных и лечебно-про
филактических мероприятиях велись в Ангелинском рыбхозе. 
ш 



Характеристика и эпизоотическая ситуация 
рыбхоза «Ангелинский» по краснухе 

К началу нашей работы это хозяйство было стационарно-
неблагополучным по краснухе с 1952 г. Заболевание ежегод
но вызывало массовую гибель рыб разных возрастов. Так, в 
1958, 1962, 1968 гг. от краснухи погибло от 46% до 58% рыб. 
Причиной появления вспышек краснухи послужила ежегод
ная замена маточного поголовья, проводимая без учета эпи
зоотического состояния хозяйства по краснухе. Зачастую п 
рыбхоз завозили ремонт карпа и производителей из заведомо 
неблагополучных питомников. Возникновению краснухи спо
собствовали такие обстоятельства, как смешение различных 
партий рыб, неблагополучие водоисточников, занос инфекци
онного начала сорной рыбой и т. д. 

Анализ эпизоотического состояния показывает, что рыбхоз 
«Ангелинский» является стационарно-неблагополучным по 
краснухе карпов. По этой причине он и был выбран нами для 
проведения работ по его оздоровлению. 

Изучение лечебной и профилактической эффективности 
дибиомицина и фуразолидона в производственных условиях 

В первых опытах в рыбхозе «Ангелинский» Краснодарского 
края были использованы 120 экземпляров производителей 
карпов. 

Дибиомицин (20000 ед/кг) с экмолином (0,25 мл/кг) инъ
ецировали в брюшную полость под брюшной плавник здо
ровым и больным краснухой производителям карпа. Из 28 
рыб, больных острой формой краснухи, погибло 7 экз., 
остальные производители, пораженные подострой и язвенной 
формами краснухи, выздоровели по истечении двухнедельно
го срока. Здоровые производители этого стада (40 экз.) после 
инъекции препаратов не заболели краснухой. Через 19 диен 
после применения антибиотиков все выздоровевшие рыбы бы
ли рассажены по нерестовым прудам, а производителей с не 
зажившими язвами использовали для заводского метода ин
кубирования икры в аппаратах Вейса. 

В дальнейшем опыты по терапии производителей и ремон
та карпа при краснухе были продолжены в рыбхозе «Фа-
стовецкий» Краснодарского края. В результате проверки на
ми установлено, что дибиомицин с экмолином излечивает до 
30% рыб, больных острой, и 73,8% рыб, больных подострон и 
язвенной формами краснухи. 
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Отмечено заметнее снижение лечебного эффекта препа
ратов при низкой температуре воды (ниже 10°С). С повыше
нием ее температуры до 15° и выше лечебная эффективность 
дибиомицина с экмолнном при подострой и язвенной формах 
краснухи повышается до 90%. 

С профилактической целью названные антибиотики при
меняли в 12 хозяйствах Северного Кавказа. В общей слож
ности обработке препаратами подвергалось 6400 производи
телей и 16850 экз. ремонта карпа. В проведении работы на
ряду с нами принимали участие ихтиопатологи Краснодар
ского рыбопромышленного треста и ветеринарные врачи госу
дарственной службы, а также сотрудники Краснодарского 
филиала Центральной ихтиопатологической службы МРХ 
РСФСР. 

При заболевании товарной рыбы краснухой применение 
фуразолидона'в дозах 6 г на 10 кг корма в течение 10 дней 
с перерывом , в два дня между пятидневками приводило к 
полному выздоровлению ее от краснухи через три недели. 
Скармливание фуразолидона в дозах 4,5 г на 10 кг корма по 
той же схеме весной и летом предотвращает заболевание рыб 
на 90—99%. В .контрольных водоемах, где давали обычные 
корма без примеси фуразолидона, краснуху обнаруживали v 
2 3 % р ы б . •-• '•'•-">"> • • • " • • 

Применение комплекса ветеринарно-санитарных 
и лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению 

рыбхоза «Ангелинский» от краснухи карпа 

Мероприятия по оздоровлению рыбхоза «Ангелинский» на
чали проводить с 1969 г. С этой целью осенью ложе всех 
прудов, подвергали дезинфекции негашеной известью (25 ц/га). 
Внесение извести осуществляли с самолета АН-2. Чтобы ус
корить разбрасывание извести по ложу прудов, использовали 
серийный опылитель, модифицированный Е. И. Козловым, 
В. Г. Енгашевым и В. И. Афанасьевым (1971). Небольшие 
площади прудов дезинфицировали 1—2%-ньга раствором ед
кого натра с помощью дезинфекционной установки Комаро
ва. Дважды, осенью и весной, всю рыбу обрабатывали фио
летовым «К». (0,15 мг/л) непосредственно в зимовалах. Этот 
препарат был избран нами по той причине, что он обладает 
явно выраженными бактерицидными свойствами против ви
рулентных форм A. punctata, а также некоторых патогенных 
микробов флуоресцентной группы. В дальнейшем обработка 
рыб красителями проводилась систематически два раза в год! 
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При зарыблении прудов тщательно выбраковывали больных 
краснухой рыб. Весной, при достижении температуры воды 
выше 14°, как только карп начинает потреблять искусствен
ный корм, назначали фуразолидон из расчета 4,5 г на 10 кг 
корма в течение 10 дней с перерывом в два дня между пя
тидневками. 

Поскольку при высокой степени интенсификации рыбовод
ства у рыб возникает белковая и витаминная недостаточ
ность, мы для ее устранения скармливали зеленую массу 
люцерны, добавляя ее после измельчения на пастоизготови-
теле из расчета 10% к комбикорму. В целях улучшения гид
рохимического режима в прудах, угнетения развития эктопа
разитов и микробов (П. С. Рой, В. И. Ивасик, 1959) вносили 
известь по воде. Негашеную известь вносили в пруды 6—8 
раз за вегетационный период из расчета от 50 до 150 кг/га с 
доведением рН до 8,5—9. В качестве других санитарных ме
роприятий выкашивали жесткую растительность, своевремен
но производили уборку трупов погибших рыб. После конт
рольных обловов весь инвентарь и орудия лова подвергали 
дезинфекции 1—2%-ными растворами формалина. Для недо
пущения сорной рыбы в пруды на водовпусках устанавлива
ли специальные сорорыбоуловители, запретили зарыбление 
водопадающих каналов карпом и растительноядными рыба
ми. Ввиду заболевания карпа краснухой, мы в первый год 
оздоровления для лечения использовали фуразолидон в дозах 
по 6 г на 10 кг корма в течение 10 дней с перерывом в два 
дня между пятидневками. В результате внедрения комплекса 
мероприятий в первый же год оздоровления заболевание рыб 
в подопытных прудах снизилось с 25% до 1—10%. 

Наряду с этим проводили профилактическую обработку 
маточного поголовья и посадочного материала. Производите
ли и ремонт карпа ежегодно подвергали обработке дибиомн-
цином (20 000 ед/кг) с экмолином (0,25 мл/кг). Сеголеткам 
со второй половины июля давали корм с примесью фуразолп-
дона из расчета 3 г на 10 кг корма по вышеуказанной схеме. 
Повторные курсы назначали через три недели вплоть до ок
тября. На второй год работы по оздоровлению хозяйства осу
ществляли проведение аналогичных мероприятий, с той лишь 
разницей, что в летний период фуразолидон назначали то
варной рыбе со второй половины июня из расчета 3 г на 10 кг 
корма или 4—6 мг на карпа-двухлетка средним весом 200— 
400 г. После истечения третьего года оздоровления, заболе
вание рыб краснухой (язвенная форма) снизилось до 1—2%. 
На третий год, т. е. в 1972 г., заболевание в прудах больше 
не отмечалось. 
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На основании анализа полученных данных считаем, что 
оздоровление рыбхоза произошло в результате подавления 
вирулентности A. punctata и улучшения рыбоводно-санитар-
ного состояния прудов. Это было достигнуто комплексом ме
роприятий, проведенных в хозяйстве в течение четырех лет. 

Внедрение указанного комплекса оказалось возможным 
благодаря разработке методики применения дибиомицина и 
фуразолидона непосредственно в прудах с учетом климати
ческих и гидрологических особенностей Северного Кавказа. 

Экономическая эффективность применения дибиомицина 
с экмолином и фуразолидона при краснухе карпов 

Разработанные методы применения дибиомицина с экмо
лином при заболевании карпа краснухой способствуют эко
номии производственных затрат и снижению себестоимости 
продукции. Использование дибиомицина способствует выздо
ровлению рыб, что дает экономию в пределах 3000 руб. в ра
счете на 100 производителей. Лечебно-профилактическое при
менение фуразолидона позволяет снизить себестоимость 1 ц 
карпа на 4 руб. 32 коп. 

ВЫВОДЫ 

1. Краснуха карпов в условиях прудовых хозяйств Север
ного Кавказа является широко распространенным заболева
нием и имеет два пика подъема: весной—в апреле (75—90%) 
и летом — в июне (23%). 

2. Первые признаки краснухи у сеголетков карпа появля
ются в конце июля (10%). В дальнейшем происходит переза
ражение рыб и в октябре—ноябре болезнь достигает 70—80%. 

3. Исследованные 17 штаммов Л. punctata в опытах in 
vitro оказались высокочувствительными к хлортетрациклину 
(0,025—0,05 ед/мл) и фуразолидону (0,07—0,15 мкг/мл.). 

4. При однократном введении в брюшную полость карпам 
дибиомицина (20 000 ед/кг) с экмолином (0,25 мл/кг) хлор-
тетрациклин в сыворотке крови и в органах регистрируетсп 
18 суток. 

5. Дибиомицин при введении в брюшную полость в дозе 
20 000 ед/кг с экмолином —0,25 мл/кг обладает выраженным 
лечебным и профилактическим свойством. 

6. С лечебно-профилактической целью при краснухе кар
пов следует проводить скармливание фуразолидона по G г 
Ц 



на 10 кг корма в течение 10 дней с перерывом в два дня 
между пятидневками, что приводит к выздоровлению рыб. 

7. Оптимальными дозами фуразолидона для профилакти
ки краснухи у рыб являются: весной 4,5 г и летом—3 г на 
10 кг корма в течение 10 дней с перерывом в два дня между 
пятидневками. 

8. Разработан комплекс мероприятий против краснухи 
карпов, включающий применение фуразолидона, дибиомицн-
на, фиолетового «К», дезинфекцию ложа прудов негашеной 
известью и едким натром, внесение извести по воде, выпол
нение санитарно-рыбоводных правил, добавление люцерны в 
корм рыбе, позволяющий достичь оздоровления рыбхозов, не
благополучных по краснухе. 

9. В результате внедрения комплекса мероприятии в рыб
хозе «Ангелииский» повысилась рыбопродуктивность прудов 
по карпу на 1,85 ц/га, а выход рыбы увеличился на 10,1%. 
Экономия материальных затрат на 1 ц карпа составляет 
4 руб. 32 коп. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании результатов исследований разработаны ле
чебно-профилактические мероприятия, которые рекомендуем 
для широкого внедрения в производство: 

1. «Временное наставление по применению фуразолидона 
при краснухе карпов, вызываемой патогенными штаммами 
Аэромонас пунктата». (Утверждено Главным управлением ве
теринарии Министерства сельского хозяйства СССР 2 декаб
ря 1972 г.). 

2. «Временное наставление по применению дибиомиципа с 
экмолином при краснухе карпов, вызываемой патогенными 
штаммами Аэромонас пунктата и микробами из флуоресцент
ной группы». (Сдано в Главное управление ветеринарии Ми
нистерства сельского хозяйства СССР). 

3. Очень важно препарат фуразолидон включать в грану
лированные корма. 
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Материалы по теме диссертации 
опубликованы в следующих работах: 

1. Против краснухи карпов. Ж. «Сельские зори», г. Крас
нодар, 1970, № 9. В соавторстве с В. И. Афанасьевым и 
Р. А. Калинич. 

2. Профилактика и лечение при краснухе производителей 
карпов. Тезисы докладов к конференции по интенсивному 
рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Се
верного Кавказа. КрасНИИРХ, 1971. В соавторстве с 
В. И. Афанасьевым и Д. Н. Пимбурским. 

3. Определение чувствительности Аэромонас пунктата к 
различным препаратам. Тезисы докладов к конференции но 
интенсивному рыбохозяйственному использованию внутрен
них водоемов Северного Кавказа, КрасНИИРХ, 1971. В со
авторстве с В. И. Афанасьевым. 

4. Опыт борьбы с краснухой карпов. Ветеринария, М, 
1971, № 7. В соавторстве с В. И. Афанасьевым и Р. А. Ка
линич. 

5. Фуразолидон в борьбе с краснухой карпов. Краснодар
ский межотраслевой территориальный центр научно-техниче
ской информации и пропаганды. Краснодар, 1971. В соав
торстве с В. И. Афанасьевым. 

6. Опыт выздоровления нагульных прудов Ангелинского 
рыбхоза от краснухи карпов. Тезисы докладов к конференции 
по интенсивному рыбохозяйственному использованию внут
ренних водоемов Северного Кавказа, Краснодар, 1972. 

7. Медикаментозное лечение краснухи карпов в рыбхозах 
Северного Кавказа. Краснодарский межотраслевой террито
риальный центр научно-технической информации и пропаган
ды. Краснодар, 1972. 

8. Дибиомицин с экмолином — эффективное средство в 
борьбе с краснухой карпов. I Всесоюзный симпозиум по ин
фекционным болезням рыб. М., 1972 В соавторстве с 
В. И. Афанасьевым. 

9. Биохимические изменения при различных стадиях крас
нухи. I Всесоюзный симпозиум по инфекционным болезням 
рыб. М., 1972. В соавторстве с В. И. Афанасьевым и 
Р. А. Калинич. 

10. Повышение устойчивости карпа к краснухе путем се
лекции «Генетика», М., 1972, 8.VII, № 3. В соавторстве с 
В. С. Кирпичниковым, К. А. Факторович. 

П. Комплексный метод оздоровления Ангелинского рыб
хоза от краснухи карпов. Тезисы к научной конференции по 
рыбоводству на внутренних водоемах Северного Кавказа, 
1973, Краснодар. 
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12. Изучение и распределение концентрации хлортетраци-
клина у карпов после введения днбиомицина с экмолипом. 
Тезисы VI Всесоюзного совещания по болезням рыб, Л., 1974 

13. Временное наставление по применению фуразолндона 
в борьбе с краснухой карпов. Утверждено Главным управле
нием ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 
2 декабря 1972 г. 

Материалы диссертации доложены: 

1. Па конференции КрасШШРХ по интенсивному рыбохо-
зяйственному использованию внутренних водоемов Северного 
Кавказа, г. Пятигорск, 1971. 

2. На I Всесоюзном симпозиуме по инфекционным болез
ням рыб, 16—19 мая 1972, Всесоюзная ордена Ленина акаде
мия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, М., 1972. 

3. На научной конференции по рыбоводству на внутренних 
водоемах Северного Кавказа, г. Адлер, 1973. 

4. На заседании Ученого Совета КрасШШРХ, г. Красно
дар, 14.IX.72 г. 

5. На XII научно-производственном совещании Централь
ной лаборатории по изучению болезнен рыб, антибиотиков и 
микологии ВИЭВ, г. Москва, 28 декабря 1973 г. 
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