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Аннотация

Цель исследований: установить эффективность инсектоакарицидного препарата «5% эмульсия Д-цифенотрина» 
при заражении птиц Dermanyssus gallinae (дерманиссиозе) после дезакаризации птичника и охарактеризовать фи-
зиолого-биохимические механизмы восстановления организма кур после освобождения от паразитов.

Материалы и методы. Паразитологическое обследование птицеводческого хозяйства показало наличие в одном 
из птичников D. gallinae. Учитывая высокую эффективность препарата против красного куриного клеща, проанали-
зированы морфофизиологические и физиолого-биохимические показатели крови кур до и через 10 и 20 сут после 
обработок. Регистрировали изменения этологического статуса у птиц. Для обработки птицеводческого помещения 
использовали 0,005%-ную рабочую эмульсию «5% эмульсии Д-цифенотрина». Для приготовления 0,005%-ной ра-
бочей эмульсии по действующему веществу препарат разводили с водой в соотношении 1 : 1000 непосредственно 
перед применением. 

Результаты и обсуждение. После двукратной обработки препаратом «5% эмульсия Д-цифенотрина» цеха с птицей 
из опытной группы отмечено отсутствие живых красных куриных клещей. В течение 20 сут после купирования бо-
лезни у представителей этой группы выявлены высокие концентрации кортизола, которые в 2,3–2,4 раза (p < 0,001) 
превышали показатели здоровых кур. Это свидетельствует о том, что стрессовое состояние кур еще остается после 
паразитирования D. gallinae. Кроме того, процесс восстановления протекает длительно и с большим напряжением 
для всех систем их организма. Указанное также подтверждено высоким уровнем липопероксидации. При этом у об-
суждаемых особей зафиксирована высокая интенсивность глюконеогенеза и, как следствие, истощение липидного 
и белкового обменов. Положительные результаты свидетельствуют о возрастающей потребности в дополнитель-
ных энергетических затратах, первостепенно необходимых для эффективной и своевременной реализации меха-
низмов адаптации. Здесь следует отметить, что значения всех выше названных показателей имеют тенденцию к 
нормализации к концу исследуемого срока. Отмеченные изменения в крови у птиц указывают на восстановление 
ряда систем организма. Красный куриный клещ как чрезвычайный фактор влияет на морфофизиологию крови, в 
частности на уровень лейкоцитов, который восстанавливается к 10 суткам после дезакаризации, что обуславливает 
запуск регенераторно-репаративных процессов. Также отмечено изменение количества клеток иммунной систе-
мы, повышение концентрации гемоглобина до контрольных значений, оптимизация поведения у представителей 
опытной группы – во многом сопряжены с нормализацией физиологической активности щитовидной железы после 



62

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал2021;15(4):61-75

TREATMENT AND PREVENTION

Original article

Physiological and biochemical mechanisms  
of the hen’s body recovery from dermanyssosis 

associated with deacarization
Evgenia N. Indyuhova 1, Mikhail V. Arisov 2, Vladimir I. Maximov 3, Tatiana O. Azarnova 2

 1, 2 All-Russian Scientific Research Institute for Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plant –  
a branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific Centre VIEV”, Moscow, Russia

 3, 4 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skryabin, Moscow, Russia

 1 indyuhova@vniigis.ru, https://orcid.org/0000-0003-3294-6119
 2 director@vniigis.ru, https://orcid.org/0000-0002-2103-8468 
 3 dr.maximov@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8934-0778
 4 azarena@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-6342-9355

Abstract

The purpose of the research is to study the efficacy of the insectoacaricide "5% D-cyphenotrine emulsion" against 
infestation of birds with Dermanyssus gallinae (dermanyssosis) after the deacarization of the poultry building and to 
characterize physiological and biochemical mechanisms of the recovery of Hy-Line hens after removed parasites. 

Materials and methods. A parasitological examination of the poultry farm found D. gallinae in one of the poultry buildings. 
Given positive results of the drug efficacy against the poultry red mite, we analyzed the morpho-physiological and 
physiological and biochemical parameters of the hen’s blood before and 10 and 20 days after the treatments. Changes in 
the ethological status of birds were recorded. We used 0.005% aqueous emulsion of "5% D-cyphenothrin emulsion" for 
treatment. To obtain it, the drug was diluted with water at a ratio of 1:1000 immediately before use.

Results and discussion. After double treatment with "5% D-cyphenotrine emulsion" of the shop with hens from the 
test group, no live poultry red mite was found. Within 20 days after the disease reduction, representatives of this group 
showed high concentrations of cortisol which were 2.3–2.4 times (p < 0.001) higher than those of healthy hens. This 
indicates that the stress state of hens still remains after the parasitizing of D. gallinae. In addition, the recovery process 
takes a long time and with great stress for all systems of their body. This is also confirmed by a high level of lipid 
peroxidation. At the same time, high intensity of gluconeogenesis and, as a result, deterioration of lipid and protein 
metabolism were recorded in the hens in question. The positive results indicate an increasing need for additional 
energy expenditures which are paramount for the effective and well-timed implementation of adaptation mechanisms. 
It should be noted here that the values of all the above-mentioned indicators tend to normalize by the end of the study 
period. The changes noted in the blood of birds indicate the restoration of a number of body systems. The poultry 
red mite as an emergency factor affects the morphophysiology of the blood, in particular, the level of white blood 

дезакаризации птичника. Установлено частичное восстановление систем организма кур после дезакаризации птич-
ника препаратом «5% эмульсия Д-цифенотрина», которое обусловлено длительным паразитированием D. gallinae 
– стрессора экстремальной силы.
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Введение
В живом организме основной индикатор, 

отражающий комплекс изменений при пато-
логиях различного генеза – кровь. Анализ осо-
бенностей физиолого-биохимического статуса 
животных при изменении комфортных усло-
вий их жизнедеятельности является ключевым 
вектором в разработке лечебно-профилакти-
ческих мероприятий в условиях промышлен-
ного сектора. 

Сельскохозяйственную птицу сопровож- 
дает множество различных стресс-факторов, 
большую часть которых составляют биологи-
ческие стрессоры, в частности – эктопаразиты. 
Красный куриный клещ – агрессивный пара-
зитарный агент, который вызывает у кур дер-
маниссиоз, при котором у птиц отмечают уг-
нетение, анемию, потерю пера, зуд, истощение. 

Несмотря на широкий комплекс разрабо-
танных мероприятий по лечению и профилак-
тике дерманиссиоза, заболеваемость птиц дан-
ным эктопаразитозом продолжает оставаться 
на высоком уровне, нанося значительный эко-
номический ущерб птицеводству [2, 25, 30]. 

Определенный научный интерес представ-
ляет изучение возможности применения но-
вого препарата на основе Д-цифенотрина без 
нарушения технологического режима в при-
сутствии птицы при эктопаразитозах, а также 
детальный анализ механизмов и сроков вос-
становления организма кур после его исполь-
зования, как инсектоакарицидного препарата, 
и ликвидации красного куриного клеща.

Действующее вещество препарата – 
Д-цифенотрин входит в группу синтетических 
пиретроидов, которые обладают высокой эф-
фективностью против членистоногих и низ-
кой токсичностью для животных. Последнее 
обусловлено их высоким клиренсом – через 24 
ч после воздействия более 90% пиретроидов 
в виде метаболитов выводится из организма 
млекопитающих и птиц [28]. Пиретроиды –
это нейротоксины, действие которых обуслов-
лено блокированием проведения нервного 
импульса у паразита за счет изменения про-
ницаемости мембран для ионов натрия, что 
приводит к парализующему эффекту. Кроме 
того, цифенотрин влияет на хлорные и каль-
циевые каналы нервных волокон, нарушая ра-
боту ГАМК-рецепторов у паразитов [29].

В связи с вышеизложенным, целью ра-
боты стало установление эффективности 
инсектоакарицидного препарата «5% эмуль-
сия Д-цифенотрина» при заражении птиц 
Dermanyssus gallinae (дерманиссиозе) после 
дезакаризации птичника и характеристика 
физиолого-биохимических механизмов вос-
становления организма кур кросса Хай-Лайн 
после освобождения от паразитов.

Материалы и методы
В течение 2019 г. на базе птицефабрики 

Нижегородской области проведены исследо-
вания по выявлению эффективности инсек-
тоакарицидного препарата в птичнике, со-
держащем кур кросса яичного направления 
Хай-Лайн.

cells, which is restored by the 10th day after deacarization, which triggers regenerative and reparative processes. There 
were also changes in the number of cells of the immune system, an increase in hemoglobin concentration to control 
values and optimization of behavior in representatives of the test group which are largely related to the normalized 
physiological activity of the thyroid gland after the poultry building deacarization. We found a partial recovery of the 
hen’s body systems after the poultry building deacarization with the drug "5% D-cyphenotrine emulsion", which is due 
to the long-term parasitizing of D. gallinae, a stressor of extreme strength.

Keywords: deacarization, Dermanyssus gallinae, cortisol, triiodothyronine, blood morphophysiology, behaviour, exhaustion 
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Климат в регионе умеренно-континен-
тальный; в течение года средняя температу-
ра воздуха составляет 5,9 0С; среднегодовое 
атмосферное давление – 748 мм рт. ст., отно-
сительная влажность воздуха – 74 %. Средняя 
скорость ветра – 1,7 м/с. Общее среднее коли-
чество осадков за год 386,95 мм.

Птицеводческие цеха рассчитаны на 45 000 
голов кур-несушек; клеточные батареи четы-
рехъярусные, вентиляция приточно-вытяж-
ная, освещение естественное и искусствен-
ное, пометоудаление ленточное, подача воды 
и корма автоматическая. Корма собственного 
производства. Компоненты комбикорма: пше-
ница, шрот подсолнечный, известняк, мука 
мясокостная, масло подсолнечное, монохлор-
гидрат лизина, DL-метионин и витаминно-
минеральный премикс. Показатели качества 
данного комбикорма соответствуют рекомен-
дациям по кормлению сельскохозяйственной 
птицы [8]. Параметры микроклимата в птич-
никах соответствовали зоотехническим тре-
бованиям. 

Комплексное паразитологическое обсле-
дование птицефабрики показало наличие в 
одном из птичников D. gallinae. Степень закле-

щеванности птичника определяли по методике  
В. М. Сперанской, П. А. Мухамедшиной [24]: 
слабая степень заклещеванности – на один по-
гонный метр не больше 10 клещей, средняя – не 
больше 100, сильная – не больше 500 и очень 
сильная – больше 500 клещей. Под элементами 
клеточных батарей помещали белый картон, 
ударяли по клеткам палочкой, вынимали лист 
бумаги и собирали материал в контейнер с од-
ного погонного метра. Далее проводили под-
счет паразитов в условиях ВНИИП – филиала 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. При оценке соскобов 
использовали световой микроскоп Zeiss с каме-
рой AxioCam HRc, а также методические прие- 
мы из работы Н. Г. Брегетовой [4].

По результатам комплексного паразито-
логического исследования выявлен птичник, 
неблагополучный по дерманиссиозу с кура-
ми-несушками в возрасте 8 мес. (опытная 
группа), в котором установлена сильная сте-
пень заклещеванности – с одного погонного 
метра было собрано до 500 живых красных 
куриных клещей (рис. 1). Также отобрана кон-
трольная группа кур, которая была свободна 
от клещей. У кур-несушек из двух птичников 
не обнаружено гельминтов и ооцист эймерий.

Рис. 1. Микроскопия соскобов с клеточного оборудования: 
Красные куриные клещи Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778)

[Fig. 1. Microscopy of scrapings from the cage equipment: 
Poultry red mites Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778)]

До и после дезакаризации помещение 
подвергали механической очистке. Обра-
ботку помещения проводили препаратом 
«5% эмульсия Д-цифенотрина», который в 
качестве действующего вещества содержит 

Д-цифенотрин – 5%. Организация-разра-
ботчик препарата – ВНИИП – фил. ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН. Дезакаризацию птичника 
проводили согласно проекту инструкции по 
применению лекарственного средства для 

2021;15(4):61-75
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ветеринарного применения. Для обработки 
птицеводческого помещения использовали 
0,005%-ную рабочую эмульсию «5% эмуль-
сии Д-цифенотрина» [2]. Для приготовления 
0,005%-ной рабочей эмульсии по действую-
щему веществу препарат разводили с водой в 
соотношении 1 : 1000 непосредственно перед 
применением. Обработку осуществляли, ис-
пользуя ранцевые распылители в присутствии 
птицы с нормой расхода 25–50 мл/м2. Опрыс- 
киванию подвергали 2/3 суммарной площади 
помещения при открытых дверях, двукратно с 
интервалом 7 сут, используя средства индиви-
дуальной защиты. Эффективность препарата 
учитывали через 24 ч и 7 сут после повторной 
дезакаризации птичника.

Взятие крови кур для исследований со-
вершали до и после двукратной обработки 
препаратом через 10 и 20 сут до утреннего 
кормления. Кровь брали индивидуально из 
подкрыльцовой вены от 10 случайно отобран-
ных птиц из опытной и контрольной групп в 
стерильные пробирки. Предварительно пух и 
перья выщипывали, место взятия крови де-
зинфицировали 70%-ным этиловым спиртом.

Морфофизиологические и физиолого-био-
химические показатели крови определяли со-
гласно общепринятым методикам [20]. В ра-
боте использовали гомеостатические границы 
по показателям крови у яичных кур согласно 
данным И. П. Кондрахина [20] и И. В. Насо-
нова и др. [19].

Методы определения этологических особен-
ностей у кур включали наблюдение с регистра-
цией проявления их двигательной активности и 
оценку реакций кур на различные стимулы [17].

Все манипуляции с животными проведены 
в соответствии с регламентирующими между-
народными требованиями [6, 7].

Цифровой материал подвергали статисти-
ческой обработке с помощью критерия Стью-
дента с использованием программы Microsoft 
Excel. Результаты считали достоверными при 
p ≤ 0,05 (*– p < 0,05; **– p < 0,01; ***– p < 0,001).

Результаты и обсуждение
Установлено выраженное негативное  

действие D. gallinae на организм кур, которое 
проявилось глубокими изменениями гормо-
нального статуса, углеводно-энергетическо-
го, белкового, липидного обменов, наличием 
признаков напряженности в морфологиче-

ском составе крови, иммуносупрессии у боль-
ной птицы [10]. 

В работах F. Mougeot и др. [26] и H. Samadieh 
[27] отмечено, что в основе патогенеза парази-
тозов лежит стресс-реакция. Наши исследова-
ния показали, что состояние организма кур-
несушек при дерманиссиозе соответствует 
третьей стадии стресс-реакции – стадии ис-
тощения [10]. 

Так, с одного погонного метра до обработ-
ки птичника, неблагополучного по дерманис-
сиозу, обнаружено не более 500 экз. клещей. 
После двукратной обработки птицеводческо-
го помещения во всех пробах отмечено отсут-
ствие живых особей гамазовых клещей, что 
подтверждает высокую терапевтическую эф-
фективность данного препарата в отношении 
D. gallinae при клеточно-батарейном содержа-
нии кур яичного кросса. Птицы из контроль-
ного цеха оставались свободными от клещей. 

Постоянный контакт организма с неблаго-
приятными факторами окружающей среды 
ведет к изменениям в его внутренней среде 
[16]. При нарушении гомеостаза организм те-
ряет возможность поддерживать жизненные 
функции и контролировать физиолого-биохи-
мические процессы. Гомеостаз является само-
поддерживающим процессом [13] и поэтому 
необходимо уделить особое внимание сравне-
нию физиолого-биохимического, а также это-
логического статусов кур яичного кросса до и 
после устранения хронического раздражителя 
экстремальной силы.

Изменения физиолого-биохимического ста-
туса кур яичного кросса до и после обработок 
приведены в таблице 1 и на рисунках 2–8. Стар-
товый уровень кортизола в крови у зараженных 
кур в наших исследованиях превышал конт- 
рольные значения в 3,6 раза (p < 0,001) (рис. 2). 
Содержание кортизола у кур опытной группы 
через 10 и 20 сут после дезакаризации птичника 
также был на высоком уровне, который в 2,3–2,4 
раза (p < 0,001) превышал показатели здоровых 
кур, что свидетельствует о состоянии хроничес- 
кого стресса у кур из опытной группы и необхо-
димости его нивелирования [11]. 

Исследование тиреоидпродуцирующей 
функции щитовидной железы у кур показа-
ло стимуляцию работы данного органа после 
устранения стресс-фактора (рис. 2). До обра-
боток у кур отмечали снижение активности ее 
фолликулярных клеток. Так, уровень «Т3 сво-
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Примечание: здесь и далее *– p < 0,05; **– p < 0,01; ***– p < 0,001

[Note: here and after *– p < 0.05; **– p < 0.01; ***– p < 0.001]

Рис. 2. Концентрация кортизола, трийодтиронина свободного  
в крови кур-несушек до и после дезакаризации

[Fig. 2. Concentration of cortisol, free triiodothyronine in the blood  
of hens before and after deacarization]

бодный» был достоверно меньше в опытной 
группе – на 14,5 % (p < 0,001) по отношению к 
контролю. После двукратной обработки у кур 
установлено достоверное повышение этого 
гормона на 10 и 20-е сутки после обработки в 
1,3 раза (p < 0,05) и на 20,2% соответственно 
по сравнению с контрольными цифрами. 

Эндокринная и иммунная системы тесно 
взаимосвязаны между собой. Одно из ведущих 
мест в контроле иммунитета принадлежит йод-
содержащим гормонам. Последние обладают 
модулирующим действием на клетки иммун-
ной системы, а также участвуют в созревании 
иммунокомпетентных клеток [22]. У кур при 
дерманиссиозе отмечали снижение количества 
лейкоцитов в 1,5 раза (p < 0,01). После дезака-
ризации птичника данный показатель прибли-
жался к значениям здоровых животных. Через 
20 сут после обработки количество лейкоцитов 
у кур из опытной группы составляло 27,69±0,91 
× 109/л против 30,68±1,25 × 109/л в контроле. 

До обработки у кур опытной группы в лей-
кограмме отмечен лимфоцитоз (70,8±2,02% 
против 61,8±1,69% в контроле) (табл. 1) и вы-
раженное снижение процента эозинофилов в 
крови (0,7±0,26% против 5,2±0,29% в контро-
ле) и моноцитов (2,4±0,45% против 4,0±0,54% 
в контроле). 

Сравнительный анализ лейкограммы у кур 
опытной и контрольной групп до и после дез- 

акаризации птичника свидетельствует об ак-
тивации системы иммунитета у кур опытной 
группы. Кроме того, повышение процента мо-
ноцитов в крови у кур после дезакаризации, а 
также количества лейкоцитов до контрольных 
величин позволяет выдвинуть предположе-
ние об инициировании в организме процессов 
репарации и стимуляции кроветворения, что 
особенно важно для организма на стадии вос-
становления [15].

Ранее у кур кросса Хай-Лайн, зараженных D. 
gallinae, отмечали низкий уровень эритроцитов 
и гемоглобина [10]. После дезакаризации у птиц 
не происходило восстановления количества эри-
троцитов до соответствующих значений кур кон-
трольной группы. Динамика числа эритроцитов 
у кур опытной группы колебалась от 2,08±0,08 
до 2,52±0,04 × 1012/л. Подобные изменения свя-
заны, вероятно, с недостатком энергетических и 
пластических ресурсов для эритропоэза в резуль-
тате действия хронического стресс-фактора – D. 
gallinae [18]. Следует отметить тенденцию роста 
количества эритроцитов по сравнению с перво-
начальным уровнем у кур-несушек опытной 
группы. Концентрация гемоглобина у кур опыт-
ной группы после дезакаризации постепенно на-
растала и через 20 сут после обработки составила 
127,8±2,09 г/л против 129,1±2,33 г/л в контроле.

Нормализация концентрации гемоглобина 
в крови кур опытной группы, очевидно, свя-
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зана с устранением длитель-
ного паразитирования эктопа-
разита-гематофага, а также по 
данным Т. А. Некрасовой и др. 
[21], отчасти с восстановлени-
ем физиологической активно-
сти щитовидной железы.

Следует отметить, что йод-
содержащие гормоны облада-
ют антиоксидантным действи-
ем [9]. После дезакаризации 
птичника зафиксировано по-
степенное снижение продук-
тов перекисного окисления 
липидов до контрольных ве-
личин (рис. 3), что возмож-
но обусловлено достижением 
физиологически необходимо-
го уровня трийодтиронина у 
птиц опытной группы. До об-
работки у этих птиц установ-
лено достоверное увеличение 
уровня липидов, содержащих 
изолированные двойные свя-
зи, и диеновых конъюгатов в 
1,5 раза (p < 0,05), триеновых 
конъюгатов – на 8,2% и оксо- 
диеновых конъюгатов – в 1,9 раз 
(p < 0,01), оснований Шиффа – 
в 1,5 раза по сравнению с конт- 
ролем [10]. После двукратной 
обработки инсектоакарицидом 
через 20 сут у кур установлено 
снижение концентраций липи-
дов, содержащих изолирован-
ные двойные связи, диеновых, 
триеновых соединений и осно-
ваний Шиффа до контрольных 
величин. В крови кур опытной 
группы достоверные значения 
сохранились только при опре-
делении концентрации оксо-
диеновых конъюгатов через 20 
сут после обработки (1,06±0,11 
отн. ед. против 0,74±0,07 отн. ед.  
в контроле; р < 0,05). Тенденция 
к снижению интенсивности пе-
рекисного окисления липидов 
также связана со снижением 
свободнорадикальных про-
цессов у кур после устранения 
стресс-фактора – паразитиро-
вания D. gallinae. 
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Необходимо отметить, что у кур через 20 
сут после обработки уровень антиокисли-
тельной активности сыворотки крови не из-
менился. До дезакаризации отмечали низкие 
значения данного параметра [10]. Через 20 сут 
после обработки он составил 46,7±1,52% про-
тив 56,70±1,40% в контроле (р < 0,01), что про-
диктовано выраженной нагрузкой на орга-
низм птиц после паразитарного заболевания, 
как следствие, истощением антиоксидантных 
систем. Последнее определило реализацию 
антиоксидантных свойств йодсодержащими 
гормонами щитовидной железы [12].

Учёными доказана прямая зависимость 
этологического статуса животных от состоя- 
ния функционирования желез внутренней 
секреции [17]. При дерманиссиозе у птиц ре- 
гистрировали чрезмерную чувствительность 
к различным раздражителям окружающей 
среды, беспокойство, чрезмерную вокализа-
цию, агрессивное поведение по сравнению с 
поведением кур-несушек контрольной груп-
пы. Через 20 сут после обработки птичника 
зафиксировано изменение этологического 
статуса у птиц. Поведение кур опытной груп-
пы не отличалось от такового контрольных. 

При длительном контакте организма с раз-
дражителем экстремальной силы формируются 
не только определенные поведенческие особен-
ности, но и существенные изменения обмена 
веществ. Установлены изменения в белковом 
обмене у кур до и после дезакаризации (рис. 
4). До обработки у кур опытной группы за-
фиксировано снижение общего белка на 13,6% 

Рис. 3. Показатели перекисного окисления липидов в крови кур-несушек до  
и после дезакаризации: К. гр. – контрольная группа; Оп. гр. – опытная группа

[Fig. 3. Indicators of lipid peroxidation in the blood of laying hens before and after deacarization]

(p < 0,01) по отношению к контролю [10]. Воз-
можно, это обусловлено высокими концентра-
циями глюкокортикоида, который активирует 
ряд ферментов глюконеогенеза. После дезака-
ризации у кур не происходило восстановления 
уровня: общего белка, альбуминов, а также 
глобулинов. Через 20 сут после обработки ко-
личество общего белка составило 49,04±1,35 
г/л против 61,91±1,20 г/л (p < 0,001) у здоровых 
кур-несушек. Уровень альбуминов через 10 и 
20 сут у птиц после дезакаризации составил 
26,87±0,51 и 26,36±0,57 г/л соответственно дан-
ные значения считали достоверными (p < 0,001) 
по сравнению с контролем. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об истощении резервных 
возможностей организма, что подтверждает 
исследование В. В. Куклина и др. [14].

Известно, что при повышении уровня глю-
кокортикоидов в мышечной ткани запускает-
ся механизм их разрушения [11]. Креатинин 
– неспецифический показатель дистрофии 
мышц; при дерманиссиозе у кур отмечают до-
стоверно высокие его значения [10]. Через 20 
сут после обработки у кур отмечали также до-
стоверное повышение креатинина в 1,3 раза  
(p < 0,001) по сравнению с контрольной груп-
пой (рис. 5). Выявлено достоверное повыше-
ние активности креатинфосфокиназы у кур 
после дезакаризации через 20 сут на 10,2%  
(p < 0,05) по сравнению с контрольными ве-
личинами. Повышение уровня креатинина и 
креатинфосфокиназы в опыте свидетельству-
ет о развитии дистрофических процессов в 
мышечной ткани кур-несушек [3].
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Рис. 4. Некоторые показатели белкового обмена в крови кур-несушек  
до и после дезакаризации

[Fig. 4. Some indicators of protein metabolism in the blood of laying hens 
before and after deacarization]

Рис. 5. Активность креатинфосфокиназы и концентрация креатинина в крови кур-несушек 
до и после дезакаризации

[Fig. 5. Сreatine phosphokinase activity and creatinine concentration in the blood of laying hens  
before and after deacarization]

Длительно высокие концентрации кор-
тизола у кур-несушек до обработки и после 
(рис. 2) обусловливают некоторое истоще-
ние липидных депо. После дезакаризации 
сохранено достоверно низкое содержание 
триглицеридов (5,14±0,11 против 6,16±0,15 в 
контроле; р < 0,001), а также холестерола, кон-
центрация которого ниже в 1,7 раза (р<0,001) 
по сравнению с контролем (рис. 6). Низкий 
уровень холестерола, возможно, связан с дли-
тельно высоким интенсивным синтезом сте-
роидного гормона – кортизола. 

В свою очередь, углеводно-энергетический 
обмен имел тенденцию к стабилизации (рис. 7).  

По сравнению с исходным уровнем, концент- 
рация глюкозы и активность α-амилазы у кур 
опытной группы стала приближаться к кон-
трольным значениям. Изменение описанных 
показателей мо жет быть рассмотрено как 
компенсаторно-приспособительная реакция 
после хронического стресса, в частности за 
счет усиления глюконеогенеза в печени.

Основной путь утилизации глюкозы – гли-
колиз. Прогрессирующее развитие гипокси-
ческих состояний при дерманиссиозе у кур 
привело к преобладанию анаэробного пути 
расщепления глюкозы, что подтверждается 
высокой активностью лактатдегидрогеназы. 
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До обработки у кур опытной группы отмече-
но достоверное повышение активности этого 
фермента (рис. 7). После дезакаризации опи-
сываемый показатель имел тенденцию к даль-
нейшему снижению и стабилизации относи-
тельно контрольных величин. Активность 
лактатдегидрогеназы у кур опытной группы 
через 20 сут составила 1274,70±81,62 Е/л про-
тив 1102,52±57,07 Е/л в контроле. Можно 
предположить, что это обусловлено поддер-
жанием кислородно-транспортной функции 
крови за счет повышения концентрации гемо-
глобина в крови кур после дезакаризации.

Рис. 6. Некоторые показатели липидного обмена в крови кур-несушек  
до и после дезакаризации

[Fig. 6. Some traits of lipid metabolism in the blood of laying hens before  
and after deacarization]

Рис. 7. Некоторые показатели углеводного обмена в крови кур-несушек  
до и после дезакаризации

[Fig. 7. Some traits of carbohydrate metabolism in the blood of laying hens 
before and after deacarization]

Активность ферментативных систем игра-
ет важную роль в обеспечении интенсивности 
обмена веществ, от которой зависит скорость 
восстановления гомеостаза при стрессовых 
воздействиях [23]. Значения активности ала-
нинаминотрансферазы у кур подопытных 
групп сопоставимы с нижней гомеостатиче-
ской границей для изучаемого кросса (рис. 8). 
Низкий уровень активности данного фермен-
та у кур опытной группы до обработки указы-
вает на снижение взаимосвязи, прежде всего, 
аминокислотного и углеводного обменов, а 
вместе с тем возможности осуществления 
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Рис. 8. Активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы  
в крови кур-несушек до и после дезакаризации

[Fig. 8. Activity of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase  
in the blood of laying hens before and after deacarization]

аланинового цикла, который играет важную 
роль в энергообмене мышечной ткани. Через 
20 сут после обработки отмечено достоверное 
снижение данного фермента на 23,5% (р<0,01) 
по сравнению с контролем, что свидетельству-
ет об уменьшении взаимосвязей углеводного 
и белкового обменов, снижении вероятности 
формирования эффективных метаболических 
взаимодействий и компенсаторных функций 
для нивелирования третьей стадии стресс-
реакции – стадии истощения [12].

Таким образом, выявлено частичное вос-
становление параметров гомеостаза у кур 
кросса Хай-Лайн после дезакаризации птични-
ка препаратом «5% эмульсия Д-цифенотрина». 
Известно, что от силы раздражителя за-
висит скорость регенераторно-репаратив-
ных процессов [5]; в нашем исследовании 
стресс-фактор является экстремальным. Это, 
очевидно, осложнило и затянуло процесс вос-
становления организма после болезни. 

Высокие концентрации кортизола в крови 
у кур-несушек до и после дезакаризации об-
условливают превалирование катаболических 
процессов над анаболическими. Заявленное 
необходимо для повышения энергообеспече-
ния организма, а вместе с тем эффективной 
и своевременной реализации механизмов 
адаптации для нивелирования последствий 
третьей стадии стресса – стадии истощения. 

Можно предположить, что данный тип мета-
болизма сформировался в результате реали-
зации комплекса компенсаторно-приспособи-
тельных реакций в организме кур кур опыта. 
Неоднородность восстановления после стрес-
са у животных, возможно, связана с разной 
чувствительностью и повреждаемостью раз-
личных органов, в частности, щитовидной 
железы, а также тканей, которые могут нахо-
диться под влиянием разных местных адапта-
ционных реакций, отличных от общих [5]. 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, 
что выраженные нарушения метаболизма у 
кур при дерманиссиозе требуют комплексно-
го подхода для полноценной оптимизации их 
физиологического статуса и, соответственно, 
дополнительных исследований в данном на-
правлении [1].

Заключение
Установлен положительный результат при 

дезакаризации птичника против красных ку-
риных клещей рабочей эмульсией препарата 
«5% эмульсия Д-цифенотрина».

После проведенных обработок в течение 
20 сут птичник был свободен от эктопарази-
тов. У яичных кур не наблюдали каких-либо 
побочных действий и осложнений после деза-
каризации птичника инсектоакарицидом «5% 
эмульсия Д-цифенотрина» в их присутствии.
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Физиолого-биохимический статус особей до 
и после воздействия препаратом при дезакари-
зации помещения изменяется в течение всего 
периода исследования, т. е. 20 сут. Зарегистри-
рована положительная динамика стабилизации 
гомеостаза у кур после освобождения от крас-
ного куриного клеща. У кур опытной группы 
отмечен катаболический сдвиг метаболизма, 
который обеспечивает организм энергией,  
необходимой для поддержания восстанови-
тельных процессов после болезни. При этом, 
у кур отмечена стабилизация концентрации 
гемоглобина, количества лейкоцитов до конт- 
рольных значений, повышение инкреторной ак-
тивности щитовидной железы у кур после дез- 
акаризации, а также выраженное снижение ин-
тенсивности перекисного окисления липидов. 

После освобождения от красного куриного 
клеща этологический статус кур восстанавлива-
ется – угнетение, агрессивное поведение, потеря 
пера, зуд исчезают. Через 20 сут после обработки 
их поведение не отличалось от здоровой птицы. 
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