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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПАРАЗИТОВ 
ЛОСОСЕВИДНЫХ РЫБ ОЗЕРА СОБАЧЬЕ 

(ПЛАТО ПУТОРАНА)

Поляева К.В.1, Романов В.И.2

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт экологии рыбохозяйственных водоемов», 660097, Красноярский край, г. Красноярск,  
а/я 17292, e-mail: nii_erv@mail.ru

2Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, Томская 
область, г. Томск, пр. Ленина, 36, e-mail: icht.nrtsu@yandex.ru

Реферат
Цель исследований: Изучение паразитофауны лососевидных рыб озера Собачье (плато 

Путорана) и описание ее эколого-фаунистической характеристики.
Материалы и методы: Исследованы 88 экз. лососевидных видов рыб (сибирская ряпуш-

ка, сиг-пыжьян, валёк, сибирский хариус, массовые виды гольцов), отловленных в оз. Соба-
чье в июле-августе 2014 года. Сбор, фиксацию и камеральную обработку паразитологиче-
ских проб проводили по общепринятой методике Быховской-Павловской. Статистический 
анализ зараженности рыб проводился с помощью программы Quantitative Parasitology 3.0.

Результаты и обсуждение: Собраны данные по зараженности паразитами лососевид-
ных рыб озера Собачье. Обнаружено 29 видов паразитов (Myxosporea — 3, Monogenea — 
2, Cestoda — 7, Trematoda — 7, Nematoda — 3, Acanthocephala — 4, Hirudinea — 1, 
Crustacea — 2). Проведен анализ распределения паразитов по видам рыб-хозяев. Озеро 
классифицировано как олиготрофное с признаками ортокладиинового и понтопорейного 
классов по концепции паразитологической типизации озер, описанной Е.А. Румянцевым.

Ключевые слова: паразиты; паразитофауна; сиговые рыбы; лососевидные рыбы; таксо-
номический состав; озеро Собачье (Ыт-Кюэль).

Введение
Таймырский полуостров — место расположения крупнейших озер Сибири. Климатиче-

ские условия региона и их труднодоступность являются причинами, по которым уникаль-
ные озера, расположенные на плато Путорана, внесенные в список наследия ЮНЕСКО, 
пока еще слабо исследованы по сравнению с подобными водоемами европейской части 
России. Если результаты исследований ихтиофауны этих озер ранее были представлены 
[2, 8, 12, 16 и др.], то о паразитофауне местных рыб сведений явно не достаточно [17, 18].

Целью данного исследования являлось изучение паразитофауны лососевидных рыб 
озера Собачье и описание ее эколого-фаунистической характеристики.
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Материалы и методы
Материал для изучения паразитов был собран летом 2014 года на оз. Собачье (Ыт-

Кюэль), плато Путорана, юг Таймырского полуострова. Озеро входит в речную систему рек 
бассейна р. Пясина. В оз. Собачье впадают два крупных притока — р. Хоронен и короткий 
водоток, соединяющий оз. Накомякен с Собачье. Озеро проточное, соединяется с озером 
Глубокое посредством порожистой р. Муксун. Имеет тектоническое происхождение. Длина 
озера составляет 49 км, ширина — 3 км, площадь насчитывает 8,3 тыс. га, максимальная 
глубина достигает отметки в 162 м. Вегетационный период короткий — водоем вскрывается 
в начале июля, замерзает в начале-середине октября. Озеро олиготрофное, гидрокарбо-
натно-сульфатное [5, 6, 7]. 

Исследования проводились в начале оз. Собачье в районе устья р. Хоронен. Всего ме-
тодом специального паразитологического вскрытия было обследовано 88 экз. лососевид-
ных рыб. В публикации представлены результаты исследований тех видов рыб, по которым 
удалось собрать репрезентативный материал, поскольку, например, чир и муксун в сборах 
были представлены лишь единичными особями. Основу сборов составили: сиговые — си-
бирская ряпушка (Coregonus sardinella Val., 1884), 22 экз.; сиг-пыжьян (C. lavaretus pidschian 
(Gmelin, 1789)), 15 экз.; валёк (Prosopium cylindraceum (Pennant, 1784)), 18 экз.; хариусо-
вые — сибирский хариус (Thymallus arcticus Pallas, 1776), 15 экз.; лососевые — массовые 
формы гольцов (р. Salvelinus), 18 экз. Следует обратить внимание на тот факт, что отлов-
ленная в оз. Собачье ряпушка относится к малопозвонковым формам (среднее число — 56, 
57; lim 55–59, n = 60 экз.), что свойственно европейской ряпушке (Coregonus albula L.) [15], 
чей ареал с востока ограничен р. Печорой, и здесь же она симпатрична с сибирской ря-
пушкой. Поскольку таксономический статус собачинской ряпушки требует дополнительных 
исследований, авторы использовали традиционного номенклатурного названия для ряпу-
шек этого региона. Некоторую информацию о разнообразии форм гольцов озера Собачье 
можно найти в публикациях [7, 13].

Сбор, фиксацию и камеральную обработку паразитологических проб проводили по об-
щепринятой методике [3]. Для видовой идентификации паразитов использовали опреде-
лители [11]. При определении видовой принадлежности скребней рода Neoechinorhynchus 
использовалась статья-определитель O.M. Амина [21] с учетом поправок, предложенных 
Е.И. Михайловой [9]. Видовые названия скребней даются на основе классификации O.M. 
Амина [20]. 

Статистический анализ зараженности рыб проводился с помощью программы 
Quantitative Parasitology 3.0 [22].

Результаты и обсуждение
Всего у исследованных лососевидных рыб оз. Собачье обнаружено 29 видов паразитов, 

относящихся к 8-ми систематическим классам (миксоспоридии — 3, моногенеи — 2, цесто-
ды — 7, трематоды — 7, нематоды — 3, скребни — 4, пиявки — 1, ракообразные — 2) (табл. 1).

Из трех обнаруженных видов миксоспоридий только один вид, C. coregoni, специфичен 
для сиговых рыб. H. zschokkei встречается у рыб различных семейств, а Z. nova, лока-
лизующаяся в желчном пузыре гольца, является паразитом, специфичным для карповых 
рыб, однако часто отмечаются ее находки и у представителей других семейств, например, 
ряпушки, лосося и хариуса [1, 8]. Данный вид миксоспоридий мог быть занесен в озеро 
плотвой, ельцом или язем из сообщающихся с оз. Собачье озер Мелкое и Лама [12]. 

Моногенеи представлены всего двумя видами — узкоспецифичным хариусовым  
T. borealis и широкоспецифичным D. sagittata.

Цестоды являются одним из доминирующих классов паразитов у лососевидных рыб  
оз. Собачье. В результате исследования было обнаружено 7 видов. Крайне редко встре-
чается цестода T. nodulosus (ЭИ = 7%), чьи плероцеркоиды локализуются в печени хари-
уса. Такие невысокие показатели встречаемости объясняются низкой численностью в оз. 
Собачье дефинитивного хозяина паразита — щуки [12]. Наибольшая экстенсивность ин-
вазии цестодами наблюдается у ряпушки. Показатели ее заражения ленточными червями  
D. dendriticum, D. ditremum и P. longicollis колеблются от 87 до 96%. Также высока заражен-
ность гольца E. crassum (ЭИ = 94,4%), не встречающейся у других исследованных рыб. 
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Трематоды — второй доминирующий по числу видов класс. Также как и цестод их на-
считывается 7 видов. Наивысшие показатели зараженности трематодами отмечены у хари-
уса, наименьшие — у ряпушки. Показатели зараженности хариуса A. transversale составля-
ют 93% и интенсивностью инвазии в 47 экз. Трематоды рода Crepidostomum встречаются 
у всех исследованных лососевидных рыб озера и являются единственным родом парази-
тов, общим для них. Все обнаруженные виды трематод широкоспецифичны.

Класс нематоды представлен тремя видами паразитов. Наибольшая зараженность не-
матодами (Philonema sp.) отмечается у ряпушки — 48% при интенсивности инвазии 98 экз. 
Однако, такой высокий показатель интенсивности инвазии обусловлен высокой численно-
стью паразитов лишь у одного хозяина, поэтому показатель средней интенсивности инва-
зии, не зависящий от наличия в выборке отдельных сильно зараженных хозяев, гораздо 
ниже — 5,0 экз. 

Одновременно два вида нематод встречаются только у ряпушки и гольца. C. farionis 
зарегистрирована исключительно у валька. Не подвержены заражению нематодами сиг 
и хариус.

В ходе исследования было зарегистрировано 4 вида скребней. Из них три вида 
было отмечено у сига. Экстенсивность его инвазии колеблется от 13% E. cinctulus (син. 
Pseudoechinorhynchus borealis) — до 67% E. salmonis. В меньшей степени заражены хари-
ус, у которого обнаружено два вида скребней (E. salmonis и E. cinctulus) с экстенсивностью 
инвазии в 13%, и голец, в кишечнике которого обнаружен один вид — E. truttae (ЭИ = 5,5%). 
Все встреченные виды скребней не обладают видовой специфичностью.

Также были обнаружены представители еще двух систематических групп — это релик-
товая пиявка A. peledina и ракообразные S. coregonorum и S. edwardsii. Пиявка часто встре-
чается у ряпушки (ЭИ = 50%) и реже у хариуса (ЭИ = 13%) и гольца (ЭИ = 5%). Оба встре-
ченных вида ракообразных узкоспечифичны. Характерный для гольцов рода Salvelinus  
S. edwardsii встречается на плавниках у гольцов (ЭИ = 33%), а характерный для сиговых 
и вальков S. coregonorum из всех обследованных сиговых рыб озера поражает только по-
пуляцию валька (ЭИ = 22%).

Паразитофауна лососевидных рыб оз. Собачье состоит из двух групп паразитов, разня-
щихся по типу пути проникновения в организм хозяина: паразитов с эндогенным путем про-
никновения (через пищевую цепь) и с экзогенным путем проникновения (в обход пищевой 
цепи). Вторая группа малочисленнее и составляет 35% от общего списка видов (поскольку 
жизненный цикл миксоспоридий в настоящее время недостаточно хорошо изучен [11], то 
три вида этого класса при общем подсчете не учитывались). Это 9 видов, из которых че-
тыре — представители трематод, два вида моногеней, два вида ракообразных и один вид 
кольчатых червей. 

Моногенеи, ракообразные и пиявки прикрепляются к внешним покровам хозяина, где 
и проводят всю свою жизнь, в то время как некоторые из личинок трематод проникают 
в организм хозяина активным путем. Они, выйдя из тела первого промежуточного хозяина 
(моллюсков), вторгаются через кожные покровы в кровеносную систему рыб и с током кро-
ви относятся к местам своей локализации в теле хозяина. Наибольшее количество видов 
паразитов с активным проникновением в озере Собачье отмечено у сига — D. helveticum, 
Diplostomum sp.2 и Ichthyocotylurus sp. Экстенсивность инвазии Ichthyocotylurus sp. дости-
гает 40% при интенсивности инвазии в 19 экз. Поскольку промежуточными хозяевами этих 
видов паразитов являются в основном брюхоногие моллюски, обитающие в мелководных 
заросших растительностью участках, то можно предположить, что сиг нагуливается на этих 
участках, где у него есть вероятность быть атакованным церкариями трематод, покинувши-
ми тело моллюсков.

Паразиты с эндогенным путем проникновения, попадающие в организм хозяина с пище-
выми объектами, составляют подавляющее большинство видов паразитов лососевидных 
рыб оз. Собачье (65%). Среди этих паразитов большая часть видов имеет первых промежу-
точных хозяев, относящихся к копеподным организмам. Это цестоды рода Diphyllobothrium 
и Eubothrium, P. longicollis, T. nodulosus и нематоды рода Philonema. Такое распределе-
ние совпадает с данными о преобладании в зоопланктоне озера веслоногих ракообразных 
[Гордеева зоопланктон норильских озер]. Из таблицы 1 видно, что чаще и обильнее всего 
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паразиты этой группы заражают ряпушку. Экстенсивность и экстенсивность инвазии ее эти-
ми видами паразитов крайне высока: от 48% и 1,4 экз. у Philonema sp. до 95% и 19 экз. . 
у D. ditremum. Также высока степень заражения гольцов цестодой E. crassum (ЭИ = 94%, 
ИИ = 98 экз.). Предположительно, ряпушка и гольцы потребляют в пищу больше копепод-
ного зоопланктона, чем другие исследованные виды, либо паразиты лучше выживают в их 
организмах.

Несколько меньшую, но также значительную группу видов паразитов представляют 
виды, первыми промежуточными хозяевами которых являются амфиподные бентосные 
организмы. К этой группе относятся все четыре вида обнаруженных скребней, цестода  
C. truncatus и нематода C. farionis. Наибольшее количество видов, передающихся с амфи-
подами, было встречено у сига (5 видов). У хариуса отмечено 3 вида.

Третьей группой паразитов со сложным жизненным циклом в оз. Собачье являются па-
разиты с личинками насекомых (поденки, ручейники) в качестве первых промежуточных 
хозяев. К этой группе относятся трематоды рода Crepidostomum и A. transversale. Крепи-
достомумы были отмечены у всех обследованных видов рыб. Наивысшими показателями 
зараженности отличается хариус (ЭИ = 93%; ИИ = 47 экз.). Заражению A. transversale под-
вергается только голец (ЭИ = 39%; ИИ = 3 экз.). Такое распределение по группам парази-
тов с бентосными промежуточными хозяевами совпадает с данными о составе зообентоса 
озера Собачье, где 46% бентосных организмов приходится на амфипод, 31% — на личинок 
тендиподид, 15% — на олигохет и 6% — на моллюсков [3].

Для сравнения видового состава паразитов лососевидных рыб оз. Собачье был исполь-
зован индекс Жаккара (Cj) (табл. 2).

Таблица 2

Сходство между видовым составом (индекс Жаккара)  
паразитов лососевидных рыб озера Собачье

Вид Ряпушка Сиг Валек Хариус Голец
Ряпушка - 0,16 0,25 0,06 0,12
Сиг 0,23 - 0,12 0,25 0,1
Валек 0,28 0,18 - 0,08 0,25
Хариус 0,0 0,36 0,14 - 0,14
Голец 0,09 0,14 0,28 0,1 -

Примечание. Выше диагонали приведены данные по общему числу видов; ниже диагонали — 
по числу видов с эндогенным путем проникновения. 

Сходство между видами паразитов по общему числу видов невелико и не превышает 
показателя в 0,4. По общему числу видов наибольшее сходство отмечено в парах ряпуш-
ка — валёк, сиг — хариус и гольцы — валёк (0,25). По числу видов с эндогенным путем 
проникновения (без учета видов из класса миксоспоридий) наибольшее сходство отмечено 
в паре хариус — сиг (0,36). Несколько меньшее сходство у пар ряпушка — валёк и голь-
цы — валёк (0,28). 

Сходство по числу видов паразитов с эндогенным путем проникновения между сигом 
и хариусом достигается за счет видов паразитов с зообентосными промежуточными хо-
зяевами: C. truncatus, E. salmonis, E. cinctulus (промежуточные хозяева — гаммариды) 
и Crepidostomum farionis (промежуточные хозяева — личинки насекомых и гаммариды). 
У ряпушки — валька и гольцов — валька общими также являются виды, передающиеся 
с бентосными организмами — Crepidostomum farionis, C. metoecus и Cystidicola farionis 
(промежуточные хозяева — личинки насекомых и гаммариды). Виды паразитов с зооплан-
ктонными промежуточными хозяевами являются общими только в паре сиг — ряпушка  
(D. dendriticum и P. exiguus). Индекс Жаккара у этих видов рыб также невелик — 0,23. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что, несмотря на слабое развитие дон-
ной фауны в озере Собачье [4], организмы зообентоса играют значительную роль в пита-
нии лососевидных рыб. Из пяти обследованных видов рыб три являются преимуществен-
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ными бентофагами (валёк, сиг, отчасти хариус). Ряпушка относится к рыбам со смешанным 
типом питания, однако, у нее гораздо чаще, чем у остальных видов, встречаются виды 
паразитов, связанные жизненным циклом с копеподным зоопланктоном, таким образом, 
ряпушка является более планктофагом, нежели другие лососевидные рыбы озера. Также 
велика зараженность младшевозрастных гольцов (исследованная выборка состоит из рыб 
с длиной тела по Смиту 405,4 ± 16,2 мм и массой тела 827,0 ± 113,7 г) цестодой P. crassum, 
чьим первым промежуточным хозяином являются копеподные организмы. В рационе всех 
лососевидных рыб озера Собачье присутствуют личинки насекомых, о чем свидетельству-
ет их зараженность трематодами рода Crepidostomum.

Эколого-фаунистический анализ выявил наличие у рыб озера паразитов, относящих-
ся к четырем фаунистическим комплексам. Самым широко представленным комплексом 
является арктический пресноводный, на чью долю приходится 58% видов. Менее выраже-
но наличие бореального предгорного (21%) и бореального равнинного (17%) комплексов. 
К бореальному предгорному относятся трематоды рода Crepidostomum и A. transversale, 
скребень E. truttae, а также специфичная моногенея хариуса T. borealis. Представителями 
бореального равнинного комплекса являются миксоспоридия Z. nova, цестода T. nodulosus, 
скребень E. cinctulus и трематода D. helveticum. Кроме того, отмечен один представитель 
морского комплекса — E. crassum, цестода, обильно встречающаяся в кишечнике и пило-
рических придатках гольцов.

На основании концепции паразитологической типизации озер, описанной Е.А. Румянце-
вым [19], озеро Собачье может быть отнесено к олиготрофному типу озер, включающему 
в себя признаки как ортокладиинового, так и понтопорейного классов. Основу паразито-
фауны озер ортокладиинового класса составляют представители бореального предгорно-
го и арктического пресноводного комплексов, широко представленные в озере Собачье. 
Для паразитофауны таких озер характерно присутствие рачков рода Salmincola и пиявки A. 
peledina. Однако, у гольца отмечается присутствие широкоспецифичного паразита карпо-
вых рыб Z. nova, относящегося к бореальному равнинному комплексу, что выпадает из кар-
тины характерной для ортокладииновых озер паразитофауны. В то же время паразитофау-
не озера Собачье присуща довольно высокая численность паразитов, чей жизненный цикл 
протекает с участием реликтовых понтопорейных раков (E. salmonis, Cystidicola farionis). 

Выводы:
Паразитофауна исследованных лососевидных рыб озера Собачье состоит из 29 видов 

паразитов (Myxosporea — 3, Monogenea — 2, Cestoda — 7, Trematoda — 7, Nematoda — 3, 
Acanthocephala — 4, Hirudinea — 1, Crustacea — 2).

Валёк, сиг и отчасти хариус озера Собачье являются преимущественными бентофага-
ми. Ряпушка относится к рыбам со смешанным типом питания.

Озеро Собачье классифицировано как олиготрофное с признаками ортокладиинового 
и понтопорейного классов по концепции паразитологической типизации озер, описанной 
Е.А. Румянцевым.
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Abstract
Objective of research: The purpose of our research was to study parasite fauna of salmonoid 

fishes from the lake Sobach’e (Putorana plateau) and to report its ecological and faunistic 
characteristics.

Material and methods: 88 specimens of salmonoid fishes (herring, siberian whitefish, round 
whitefish, arctic grayling and dominant species of char) were collected from the lake Sobach’e 
in July — August 2014. Collecting, fixation and cameral treatment were carried out using the 
standard method of Bykhovskaya-Pavlovskaya. Statistical treatment of the data was conducted 
using the Quantitative Parasitology 3.0 software

Results and discussion: Data on parasite infestation of salmonoid fishes from the lake 
Sobach’e is provided. 29 parasite species (Myxosporea — 3, Monogenea — 2, Cestoda — 7, 
Trematoda — 7, Nematoda — 3, Acanthocephala — 4, Hirudinea — 1, Crustacea — 2) were found. 
Analysis of parasite distribution in their fish hosts was described. The lake has been classified 
as oligotrophic with the features of subfamilies Orthocladiinae and Pontoporane according to the 
concept of the parasitological typing of lakes presented by Rumyantsev E.A.

Keywords: parasites; parasite fauna; whitefish; salmonoid fishes; taxonomic composite; the 
lake Sobach’e.
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ СЕВЕРО–ВОСТОКА УЗБЕКИСТАНА: 
ФАУНА, ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ

Акрамова Ф.Д., Умркулова С.Х., Азимов Д.А., Голованов В.И. 
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз
Узбекистан, 100053, г. Ташкент, ул. Богишамол, 232, е-mail: ushakarbaev@mail.ru

Реферат
Цель исследования — изучение видового разнообразия иксодовых клещей северо-вос-

тока Узбекистана: фауна, особенности распространения и экологии.
Материалы и методы. Пробы отбирались общепринятыми паразитологическими мето-

дами [2, 3, 4]. Круг животных — хозяев клещей изучали путем полных сборов один раз 
в декаду с определенных групп сельскохозяйственных и диких животных.

Результаты и обсуждение. За период исследования на территории северо-восто-
ка Узбекистана обнаружены 13 видов иксодовых клещей 6 родов: Ixodes persulcatus,  
I. redikorzevi, I. crenulatus, Haemaphysalis caucasica, Boophilus calcaratus, Dermacentor pictus, 
D. daghestanicus, D. pavlovskyi, Rhipicephalus turanicus, Hyalomma asiaticum, H. detritum,  
H. anatolicum, H. plumbeum turanicum. Виды H. asiaticum, B. сalcaratus распространены 
во всех исследованных районах, что свидетельствует об их высокой экологической пла-
стичности.

Зараженность сельскохозяйственных животных иксодовыми клещами достаточно вы-
сокая — 51.3 — 52.3%. Зараженность синантропных и диких животных колебалась от 37.0 
до 40.0%.

Ключевые слова: Ixodes, Haemaphуsalis, Boophilus, Dermacentor, Rhipicephalus, 
Hyalomma, биология, экология. 

Введение
Иксодовые (Ixodidae) клещи — группа высокоспециализированных кровососущих чле-

нистоногих, адаптировались к паразитированию, главным образом, на теплокровных по-
звоночных [4]. Совершенство адаптаций клещей к временному паразитизму на наземных 
позвоночных способствует развитию всех фаз жизненного цикла. Жизненные циклы ик-
содовых клещей отличаются большим разнообразием и в значительной степени зависят 
от особенностей типов местообитаний, и биоценотических связей клещей с позвоночными 
хозяевами. По характеру связей с хозяевами и типам местообитании иксодовым клещам 
свойственен пастбищно-подстерегающий паразитизм [5]. В условиях Узбекистана иксодо-
вые клещи широко распрастранены в наземных ценозах. Они паразитируют у домашных 
и диких животных [6, 10]. Рассматриваемые клещи также являются переносчиками ряда 
опасных трансмиссивных болезней животных и человека [1, 8]. В этом контексте, иселедо-
вание видового разнообразия иксодовых клещей в условиях современного экологического 
фона представляет особую актуальность.
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Материал и методы
Сбор клещей проводили в течение 2008-2015 гг. в природных и урбанизированных тер-

риториях Узбекистана. Пробы отбирались общепринятыми паразитологическими методами 
[2, 3, 4]. Круг животных — хозяев клещей изучали путем полных сборов один раз в декаду 
с определенных групп сельскохозяйственных и диких животных. При осмотре учитывали ко-
личество клещей по фазам. Для выяснения мест обитания клещей обследовали постройки 
для животных, пастбища, места отдыха животных около водоемов, нор, пещеры и жилые 
помещения по известным методам [2]. Всего исследовано 614 экз. — сельскохозяйствен-
ных и 131 экз. — диких животных (табл.1).

Таблица 1

Видовой состав обследованных животных

Вид Число исслед. 
животных, экз.

Инвазировано 

Кол-во %

Крупный рогатый скот 298 153 51.3
Овца 268 140 52.3
Коза 148 76 51.3
Зайцы 45 18 40.0
Мыши 40 15 37.5
Крысы 46 17 37.0

Собранных клещей фиксировали 5%-ным формалином и формалин с глицерином (1:1), 
700-ным спиртом. Одновременно со сбором клещей в этих местах проводили измерение 
температуры и влажности психрометром Августа или термометром и вели прямые наблю-
дения за поведением клещей в местах их обитания.

Всего собрано и исследовано 35274 экз. клещей. Проводились экспериментальные ис-
следования по развитию отдельных фаз развития доминирующих видов клещей.

Результаты и обсуждение
Нами установлено, что клещи семейства Ixodidae в северо-восточном регионе Узбеки-

стана представлены 13 видами, из них 3 вида принадлежат к подсемейству Ixodinae и 10 
видов — подсемейству Amblyomminae. Общая зараженность исследованных животных ик-
содовыми клещами достаточно высокая. Она колебается от 37.0 до 52.3% (табл.1). Видовое 
разнообразнее отдельных родов Ixodidae и их распространении представлены ниже (рис.).

Рис. Таксономический состав и видовое разнообразие иксодовых клещей в исследуемом регионе
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Представители трёх видов рода Ixodes Latr., 1795 в исследованном регионе отмечены 
нами как в природных комплексах, так и на территории урбанизированных экосистем. До на-
ших исследований виды: Ixodes persulcatus P.Sch., 1930, I. redikorzevi Ol., 1927, I. crenulatus 
Koch., 1835 были отмечены, как эктопаразиты животных в ряде областей Узбекистана [7, 9].

Род Haemaphysalis Koch, 1844 представлен в изученной нами территории одним ви-
дом — H. caucasica Ol., 1928, который встречается почти повсеместно, как у домашних, так 
и диких животных. Они приурочены к равнинным и предгорным районам северо-востока 
Узбекистана [9].

Из рода Boophilus Cur., 1891 нами отмечены популяции B. calcaratus Bir., 1895. Дан-
ный вид охватывает разнообразные типы ландшафтов, главным образом, равнины и до-
лины рек. Отсутствует в пустынной и высокогорной зоне [6, 7, 9]. B. calcaratus многочислен 
на сельскохозяйственных животных в поймах реки Сырдарьи. По степени распространения 
и численности популяции этот вид занимает ведущее положение среди иксодовых клещей 
Узбекистана.

Род Dermacentor Koch., 1844 представлен тремя видами — D. pictus Herm, 1804,  
D. daghestanicus Ol., 1929 и D. pavlovskyi Ol., 1927 которые были отмечены нами в зонах 
поливного земледелия и предгорных районах исследуемого региона. Ранее [7, 9] в соста-
ве рода были зарегистрированы кроме указанных видов ешё три — D. nutali Ol., 1929,  
D marginatus (Sulz. 1776), D. silvarum Ol., 1932 из различных зон Узбекистана, которые от-
сутствовали в наших сборах.

В исследуемом регионе род Rhipicephalus Koch., 1844 представлен одним видом —  
R. turanicus В. Pom, 1940, встречается у животных равнинных и предгорных зон. Особен-
но часто встречается в пойме рек Сырдарьи и в зоне поливного земледелия. По данным 
исследователей [6, 7, 9] в фауне иксодовых клещей Узбекистана ранее были отмечены  
7 видов этого рода. В наших сборах отсутствовали следующие 6 видов — R. sanguineus 
(Latr., 1806), R. bursa Can. et Fanz., 1877, R. rossicus Jak et K. Jak., 1911, R. pumilio P.Sch., 
1935, R. leporis B. Pom., 1946, R. schulzei Ol., 1929.

Наибольшим видовым разнообразием в северо-восточном регионе характеризуется 
род Hyalomma Koch., 1844 — нами отмечено 4 вида — H. asiaticum P.Schulze, et Echl., 1929, 
H. detritum P.Sch., 1919, H. anatolicum Koch., 1844 и H. plumbeum turanicum B. Rom., 1946. 
Они обитают здесь повсеместно, преимущественно в равнинной и предгорной зонах. Чис-
ленность популяции большинства видов достаточно высока как у домашних, так и диких 
животных. Представители изучаемого рода широко распространены и составляют ядро 
фауны иксодид Узбекистана. Мы также отмечаем адаптивный потенциал популяции видов 
рода Hyalomma к различным условиям среды обитания. Совершенно очевидно, что видо-
вое разнообразие иксодовых клещей на территории северо-востока Узбекистана неодно-
родно. По количеству видов клещей наиболее богата равнинная зона (11 видов), за ней 
следует зона предгорий (9 видов). Самой бедной по качественному составу фауны клещей 
является горная зона (3 вида) (табл. 2).

Таблица 2

Распространение иксодовых клещей по ландшафтам исследуемого региона

Род
Ландшафты

Равнин Предгорий Гор
Ixodes - ++ +
Haеmaphуsalis ++ + -
Boophilus ++ + -
Dermacentor ++ + -
Rhipicephalus ++ + +
Hyalomma ++ + +

Примечание: ++ широко распространено, + незначительно, — отсутствует
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Полученные нами результаты по численности популяции отдельных групп клещей соот-
ветствуют данным предшествующих авторов о ландшафтном распространении иксодовых 
клещей [6, 7, 9].

Результаты исследования по фауне иксодид и их численности в северо-восточном реги-
оне позволяют выделить 4 типа сообществ: с резким преобладанием клещей равнин; с пре-
обладанием клещей предгорий; клещи горных систем; клещи смешанного типа (т.е. клещи, 
встречающиеся как в равнинной, так предгорной зонах) (табл.2). Формирование и распре-
деление этих сообществ в регионе, очевидно, зависят от условий среды обитания клещей, 
наличие животных — прокормителей. Совокупность условий абиотического и биотического 
характера способствует возникновению паразитарной системы «клещи — позвоночные».

Заключение
Наши исследования показали, что современная фауна иксодовых клещей северо-вос-

точного региона Узбекистана состоит из 13 видов. Наибольшим видовым разнообразием 
характеризуется равнинная зона (11 видов), несколько меньше видов клещей в предгорной 
(9), а иксодофауна гор заметно обеднена.

Доминирующими по видовому разнообразию и количественному распределению иксо-
довых клещей в исследуемом регионе являются представители родов Hyalomma, Boophilus, 
Dermacentor.

Среди исследованных клещей наиболее массовыми оказались виды рода Hyalomma 
и Boophilus. Численное преобладание массовых видов над остальными заметно проявля-
ется в их роли, как переносчиков ряда серьезных трансмиссивных болезней животных и че-
ловека в условиях современного экологического фона.
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Abstract
Objective of research: To study the species diversity of ticks in the north — eastern part of 

Uzbekistan: fauna, distribution patterns and ecology.
Materials and methods: Research samples were collected with the use of common 

parasitological methods [2, 3, 4]. Host animals were examined once a decade by collecting 
parasites from certain groups of farm and wild animals.

Results and discussion: 13 species of 6 tick genera discovered during the research period 
on the territory of the north — eastern Uzbekistan: Ixodes persulcatus, I. redikorzevi, I. crenulatus, 
Haemaphusalis caucasica, Boophilus calcaratus, Dermacentor pictus, D. daghestanicus, D. 
pavlovskyi, Rhipicephalis turanicus, H. asiaticum, H. detritum, H. anatolicum, H. plumbeum 
turanikum. Species B. salcaratus, H. asiaticum are distributed in all survey areas what confirms 
their high ecological flexibility.

The extensity of infection of livestock with ticks is rather high — 51.3 — 52.3%. The infestation 
of synanthropic and wild animals ranged from 37.0 to 40.0%.
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ГЕНЕТИКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ К ГЕЛЬМИНТОЗАМ 
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Реферат
Цель исследования — дать анализ имеющихся в литературе работ, посвященных изуче-

нию влияния генов хозяина на генетическую восприимчивость к гельминтозам и на особен-
ности их патогенеза.

Проанализированы все работы за последнее время, посвященные влиянию генов хо-
зяина на генетическую восприимчивость к гельминтозам и на особенности их патогенеза. 
Наиболее важными детерминантами влияния генов хозяина на генетическую восприим-
чивость к гельминтозам являются полиморфизмы генов TAP для эхинококкоза, варианты 
генных локусов SM1 и SM2 для шистосомоза и полиморфизмы генов HLA для всех трех 
рассмотренных в статье паразитарных болезней. 

Ключевые слова: генетика, восприимчивость, гельминтозы, шистосомоз, эхинококкоз, 
анизакидоз, полиморфизм, иммунный ответ. 

По данным ВОЗ, из 50 млн человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 млн 
причиной смерти являются инфекционные и паразитарные болезни [1]. Начиная с 1992 г., 
заболеваемость и смертность, связанные с паразитарными болезнями, в странах Африки, 
Азии, Америки, Австралии увеличились в 4 и более раз в сравнении со странами северной 
Европы (Швецией, Норвегией, Финляндией), при этом примерно 15% заболевших — дети 
до 14 лет [1]. 

Среди гельминтозов, распространенных в России и в прилегающих к ней странах Вос-
тока и Юго-Востока, наибольшее опасение вызывают трихинеллез, тениоз, описторхоз, 
аскаридоз, трихоцефалез, шистосомозы. В соответствии с докладом ВОЗ «Global estimates 
for health situation assessment and projection» [2], число зараженных шистосомозом лиц 
в 1990 г. составило 200 млн, число умирающих за 1 год — 200 тыс., число пораженных 
стран — 76, а число лиц, подверженных риску этого заболевания, — 500–600 млн.

В последние десятилетия в различных странах неоднократно проводились генетиче-
ские исследования восприимчивости человека к заражаемости гельминтами. Они показа-
ли, что генетика хозяина является важной детерминантой риска развития и интенсивности 
инвазий, вызываемых гельминтами [3]. Доля генетических факторов в развитии гельмин-
тозов варьирует от 0,21 до 0,44 [3]. Последние исследования свидетельствуют о влиянии 
вариантов генов иммунного ответа на риск инвазии гельминтами и об их роли в патогенезе 
гельминтозов. Более того, восприимчивость к одному из гельминтозов не полностью неза-
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висима от восприимчивости к другому виду, и существуют как доказательства генетической 
восприимчивости к одиночным гельминтозам, так и общие генетические факторы, опреде-
ляющие инфицирование сразу несколькими видами гельминтов (полигельминтоз) [19]. 

Выявление соответствующих генных маркеров способствует раскрытию эпидемиоло-
гии, патогенеза гельминтозов и устойчивости к их возбудителям [3]. Развитие методов гене-
тической эпидемиологии путем использования последней информации по генетическому 
картированию совместно с возрастающей доступностью нуклеотидных последовательно-
стей генов-кандидатов привело к существенным успехам в идентификации роли генов хо-
зяина в развитии человеческого шистосомоза [4]. Сканирование генома человека выявило 
локус на длинном плече 5 хромосомы (5q31-q33), ответственный за контроль интенсив-
ности инвазии, вызываемой Schistosoma mansoni, и локусы на 1 и 13 хромосомах, контро-
лирующие интенсивность заражения, вызываемой Ascaris lumbricoides, хотя участвующие 
в этом процессе гены еще не идентифицированы [3]. Обнаружены доказательства генети-
ческого контроля патогенеза заболевания, вызываемого S. mansoni, и описана связь его 
с регионом, содержащим ген субъединицы 1 рецептора к гамма-интерферону (IFN-γR1) [3]. 
Также обсуждается возможность генетического контроля патогенеза филяриатозов, хотя 
информации об этом недостаточно. Ассоциативные исследования обеспечили доказатель-
ства участия главного комплекса гистосовместимости в контроле патогенеза шистосомоза 
и онхоцеркоза [3]. 

Исследование жителей Бразилии показало, что восприимчивость человека к инвазии, 
вызываемой S. mansoni, контролируется локусом SM1, расположенным на длинном пле-
че 5 хромосомы (5q31-q33) [5]. Этот локус кодирует цитокины, регулирующие развитие 
Т-хелперов (IL-4, IL-5, IL-13). Было установлено, что паразит-специфичные T-лимфоциты 
у восприимчивых субъектов продуцировали в 1000 раз меньший объем IL-4 и IL-5, чем 
аналогичные Т-клетки резистентных субъектов, при этом уровень синтезированного ими 
γ-IFN был приблизительно идентичным [5]. Паразит-специфичные Т-клетки восприимчивых 
субъектов были по своей сути Т-хелперами 1 типа (Th1) или Th0/1, в то время как паразит-
специфичные Т-клетки резистентных субъектов принадлежали ко 2 типу (Th2) или к про-
межуточному типу Th0/2 [5]. Соответственно, локус SM1 контролирует дифференцировку 
T-хелперов. На данный момент изучается непосредственная роль полиморфизмов в этих 
генах [5]. Так, гомозиготность по аллелю А промотора гена IL-13 чаще наблюдалась у паци-
ентов с печеночным фиброзом [13], а полиморфизм rs1800925 в промоторе этого же гена 
повышает восприимчивость к шистосомозу, причем аддитивно с полиморфизмом rs324013 
гена STAT6, также вовлеченного в Th2-опосредованный иммунный ответ [17]. Анализ по-
казал, что эти полиморфизмы влияют на присоединение транскрипционных факторов. Со-
гласно работе Kouriba с соавт. [21], аллели C по полиморфизму IL-13-1055C/T и аллель 
А по полиморфизму IL-13-591A/G повышают риск развития шистосомозов, в то время как 
генотип IL-13-1055T/T обладает протективным эффектом за счет повышения уровня генной 
транскрипции. Кроме того, по данным Ellis с соавт. [18], полиморфизмы гена IL-5 rs4143832 
(находится в 3’-нетраслируемом регионе гена) и rs17690122 также повышают восприимчи-
вость к шистосомозу, при этом наследуясь сцепленно, в среднем инфицировались значи-
тельно в меньшей степени, чем люди с другими генотипами. Стоит отметить, что полимор-
физмы промоторов гена IL-10 (позиции -1082, -819 и -592) не влияют на восприимчивость 
к шистосомозу и на степень фиброза [22]. 

Шистосомы не вызывают активно манифестирующих клинических синдромов у боль-
шинства инвазированных, в то время как у небольшой доли развивается перипортальный 
фиброз (ППФ), который может привести к смерти. Он появляется в результате аномального 
депонирования белков межклеточного матрикса в перипортальных пространствах, что вы-
зывает хроническое воспаление, инициируемое яйцами и антигенами шистосом. Образо-
вание белков межклеточного матрикса регулируется рядом цитокинов, включая γ-IFN [10]. 
Работа, проведенная в Судане, показала, что на развитие тяжелого печеночного фибро-
за, вызванного S. mansoni, влияют варианты генетического локуса SM2 [6]. Он картирован 
на длинном плече 6 хромосомы (6q22-q23) и тесно связан с геном IFN-γR1, кодирующим 
рецептор антифиброгенного цитокина гамма-интерферона. В результате наблюдений было 
выявлено, что частота аллеля А по локусу SM2 составила 16%. У мужчин и женщин с го-
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мозиготным генотипом по данному аллелю, а также у мужчин-гетерозигот пенетрантность 
составляла 50% после 9, 14 и 19 лет проживания в данном регионе соответственно [6]. В то 
же время для остальных субъектов пенетрантность оставалась на уровне 2% даже после  
20 лет экспозиции. Это позволило предположить, что ген IFN-γR1 является одним из основ-
ных кандидатов на роль контроллера аномального фиброза, наблюдаемого при гельмин-
тозах. Данная гипотеза была подтверждена в работе Blanton с соавт. [15], которые выяви-
ли связь между полиморфизмом rs1327475, локализованным в IFN-γR1, полиморфизмом 
rs2243250 промотора гена IL-4, и высоким риском развития сильного печеночного фиброза. 
Таким образом, генетические локусы SM1 и SM2 контролируют предрасположенность че-
ловека к шистосомозу. Zinn-Justin с соавт. [9] показали, что регионы 1p21-q23 (результа-
ты независимы от локуса 5q31-q33) и 6p21-q21 (результаты находятся во взаимодействии 
с локусом 5q31-q33), возможно, также ответственны за регуляцию интенсивности инвазии 
S. mansoni.

По данным Chevillard с соавт. [10], полиморфизм γ-IFN_2109A/G ассоциирован с по-
вышенным риском развития ППФ, в то время как полиморфизм γ-IFN_3810 G/A связан 
с меньшей вероятностью развития ППФ [10]. Данные полиморфизмы модифицируют мРНК 
γ-IFN. Эти наблюдения поддерживают гипотезу о том, что экспрессия γ-IFN и последующая 
передача сигнала играют критическую роль в контроле ППФ, связанного с человеческими 
печеночными шистосомозами. 

В то же время Kariuki с соавт. [8] и King с соавт. [11] не выявили роли наследствен-
ности в развитии ассоциированного с шистосомозами фиброза среди населения Кении, 
что контрастирует с находками Dessein с соавт. [6]. Наиболее важное отличие, по мнению 
авторов, возможно, заключается в том, что частота подобного фиброза в Судане выше 
приблизительно в 10 раз, и это могло помешать выявить сильный генетический компонент 
развития этой патологии [8]. Кроме того, эти две популяции также различаются в длитель-
ности эволюционной экспозиции S. mansoni. Суданское население было экспонировано 
лишь недавно (1–2 поколения), в то время как кенийская популяция проживает в этой обла-
сти на протяжении значительно большего числа поколений, что могло привести к развитию 
у шистосом адаптивных генных вариантов, способствующих их устойчивости к традицион-
ным противопаразитарным факторам иммунного ответа. Это открывает перспективы новых 
селекционных взаимоотношений в системе паразит-хозяин. 

Dessein с соавт. [14] пришли к выводу, что иммунитет против шистосом включает в себя 
антиинфекционный иммунитет, который в основном оказывает свое действие на личинки, 
находящиеся в коже, и иммунитет против заболевания, который контролирует аномаль-
ный фиброз в тканях, инвазированных яйцами шистосом. Антиинфекционный иммунитет 
является Th2-зависимым и контролируется локусом SM1. Мутации по гену IL-13, снижа-
ющие или повышающие выработку одноименного белка, также играют роль в генетиче-
ском контроле антиинфекционного иммунитета, поскольку IL-13 способен активировать 
Th2 в коже и мобилизовать эозинофилы в тканях. Напротив, защита против печеночного 
фиброза зависит от γ-IFN и управляется локусом SM2. Мутации, модулирующие генную 
транскрипцию γ-IFN, ассоциированы с различной восприимчивостью к заболеванию, что 
связано с высокой антифиброгенной активностью γ-IFN. Кроме того, авторы пришли к вы-
воду, что полиморфизмы rs9402373 и rs12526196 гена CTGF (connective tissue growth factor) 
который, напротив, кодирует образование фиброгенных молекул, ассоциирован с тяжелым 
печеночным фиброзом, вызываемым S. japonicum или S. mansoni. Эти варианты влияют 
на присоединение транскрипционных факторов и могут изменять генную экспрессию или 
стабильность транскриптов [20]. 

В исследовании, проводимом McManus с соавт. [7], для выявления возможных связей 
между генетическими факторами хозяина и появлением печеночного фиброза вследствие 
инвазии, вызываемой S. japonicum, у населения острова Цзишан (озеро Поянь, Южный 
Китай) были определены аллели HLA II класса. Данный регион эндемичен для японского 
шистосомоза. Два аллеля HLA-DRB1, HLA-DRB1*0901 и *1302, и два аллеля HLA-DQB1, 
HLA-DQB1*0303 и *0609, были ассоциированы с восприимчивостью к фиброзу. Аллели 
DRB1*0901-DQB1*0303 и DRB1*1302-DQB1*0609 находятся в состоянии сцепленного на-
следования и были широко распространены среди изученного населения. Напротив, алле-
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ли HLA-DRB1*1501 и HLA-DQB1*0601 были связаны с резистентностью к гепатоспленаль-
ному фиброзу. Более того, аллели DQB1*0303 и DRB1*0901 не повышали восприимчивость 
в присутствии DQB1*0601, что показывает доминирование DQB1*0601 над DQB1*0303 
и DRB1*0901. 

Таким образом, существуют как положительные, так и отрицательные связи между 
гаплотипами главного комплекса гистосовместимости II класса HLA-DRB1 и HLA-DQB1 
и риском развития печеночного фиброза вследствие шистосомоза. Кроме того, гаплотипы 
HLA-DRB1*1101-DQA1*0501-DQB1*0301 и HLA-DRB1*1501-DRB5*0101 связаны с защитой 
и восприимчивостью к I стадии фиброза соответственно, в то время как гаплотип HLA-
DPA1*0103 -DPB1*0201 ассоциирован с защитой от II и III стадий сильного фиброза [12]. 
Авторы этой работы не выявили ассоциации между гаплотипами HLA-B DNA и заболевани-
ем. Очевидно, что молекулы HLA II класса играют определенную роль в предотвращении 
или промотировании фибротических изменений печени после откладки яиц шистосомами. 
Более того, наблюдается тенденция внутри генов HLA II класса к ассоциации аллелей HLA-
DR-DQ с защитой от ранних изменений при печеночном фиброзе, в то время как аллели 
HLA-DP связаны с защитой от поздней стадии фиброза или сильного гепатоспленального 
шистосомоза. 

Можно провести важные параллели между иммунобиологией аллергии и астмы и вос-
приимчивостью человека к гельминтам [16]. Гиперэкспрессия генов, регулирующих Th-2-
опосредованный иммунный ответ, особенно IL13 и STAT6, повышает риск развития астмы 
и аллергии, но снижает интенсивность инвазии Ascaris и Schistosoma. Таким образом, энде-
мическая экспозиция человека паразитическими червями может быть одной из эволюцион-
ных сил отбора генетических вариантов, вызывающих развитие астмы и аллергии [16]. 

Как становится ясно по кальцифицированным участкам повреждения печени, ча-
сто встречающимся у пациентов из эндемичных регионов, метацестоды Echinococcus 
multilocularis развиваются лишь у небольшого числа людей, инвазированных паразитом 
[23]. Толерантность к E. multilocularis отчасти зависит от характеристик паразита (особенно 
от углеводных антигенов на пластинчатом слое), а отчасти — от антивоспалительных (то-
лерогенных) цитокинов IL-10 и TGF-β [27]. Генетические детерминанты восприимчивости 
к инвазии E. multilocularis более четко видны у человека, чем на мышиных моделях [23]. Ге-
нотип Thr/Thr по 665 кодону гена TAP2, кодирующего белок-транспортер, ассоциированный 
с процессингом антигенов, более часто встречался у больных альвеолярным эхинококко-
зом, чем у контрольной группы, в то время как гетерозиготный генотип (Thr/Ala) напротив, 
был связан с протективным эффектом [29]. Гетерозиготные генотипы по 637 кодону гена 
TAP1 (Asp/Gly) и по 379 кодону гена TAP2 (Ile/Val) были ассоциированы с повышенной вос-
приимчивостью к пузырному эхинококкозу, в то время как гомозиготные генотипы (Gly/Gly 
и Ile/Ile соответственно) имели протективный эффект [32]. Кроме того, генотип Thr/Thr был 
более распространен у больных с запущенной инвазией в сравнении с остальными паци-
ентами и контрольной группой независимо от статуса HLA [29]. Наличие полиморфного 
аллеля Val (A4889G) 7 экзона гена CYP1A1, кодирующего один из цитохромов P450, у лю-
дей, зараженных E. granulosus с генотипом G1 (обычно овечий штамм), служило фактором 
риска развития клинической формы гранулезного эхинококкоза [30]. Показана значимая 
связь между полиморфизмами HLA и клиническими проявлениями альвеолярного эхино-
коккоза [23]. Спонтанная продукция IL-10 и индуцируемая продукция IL-5 и γ-IFN у паци-
ентов с альвеолярным эхинококкозом была выше у носителей гаплотипа HLA DR3+DQ2+, 
также была обнаружена спонтанная продукция TNF у больных альвеолярным эхинокок-
козом носителей гаплотипа HLA DR3+, DQ2+ B8+ [25]. Восприимчивость к альвеолярно-
му эхинококкозу также ассоциирована с аллелем HLA-DRB1*040x, в то время как аллель  
HLA-DRB1*0701 повышает устойчивость к инвазии метацестодами E. multilocularis [24]. 
Аллель HLA-DRB1*11 связан с пониженным риском развития заболевания, аллель  
HLA-DQB1*02 более часто встречался у пациентов с прогрессирующим заболеванием 
в сравнении с пациентами с регрессирующей болезнью [26].

Таким образом, HLA-DRB1*11 может обеспечивать защиту против альвеолярного эхи-
нококкоза, а HLA-DQB1*02 может показывать риск прогрессирования заболевания [26]. 
В работе Yalcin с соавт. [31] аллель HLA-DR15 был связан с повышенным риском развития 
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инвазии, вызываемой E. granulosus, в то время как аллели HLA-B18 и HLA-DR1 были ассо-
циированы с устойчивостью к этому заболеванию, а аллель HLA-DR11 — с благоприятным 
прогнозом при лечении. У пациентов с легочной формой гидатидного эхинококкоза чаще 
встречался аллель HLA-B44, у пациентов с печеночной формой — аллель HLA-DR15 [31]. 
Эти результаты позволяют предположить, что характеристики HLA хозяина могут влиять 
на иммуноопосредованные механизмы и на течение альвеолярного эхинококкоза у людей; 
специфические антигенные компоненты E. multilocularis могут влиять на секрецию цитоки-
нов (преимущественно типа Th2), определяемую генетикой хозяина [25]. 

Кроме того, анализ данных HLA среди пациентов с анизакиазом выявил ассоциацию 
аллелей DRB1*1502 и DRB1*0404 с повышенной восприимчивостью к этому заболеванию 
[28]. Анализ гаплотипических частот показал, что гаплотип DRB1*1502-DQB1*0601 значи-
тельно выше встречается у пациентов с гиперчувствительностью к Anisakis simplex в срав-
нении с контрольной популяцией из этого же региона [28]. Можно предположить, что этот 
гаплотип может быть принят как фактор восприимчивости и гиперчувствительности к анти-
генам A. simplex [28]. 

Таким образом, очевидно, что генетические факторы хозяина играют важную роль в вос-
приимчивости к паразитарным заболеваниям и особенностям их патогенеза, в особенности 
полиморфизмы генов TAP для эхинококкоза, варианты генных локусов SM1 и SM2 для ши-
стосомоза и полиморфизмы генов HLA для всех трех рассмотренных паразитозов. 
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Abstract
Objective of research: to provide the analysis of literature sources describing the influence of 

host genes on genetic susceptibility to helminthiasis and the features of its pathogenesis.
Results and discussion: all recent scientific works dedicated to the influence of host genes 

on genetic susceptibility to helminthiasis and the features of its pathogenesis were considered.
The most important determinants of impact of host genes on genetic susceptibility to 

helminthiasis are gene polymorphisms TAP for echinococcosis, variants of genetic loci SM1 
and SM2 for bilharziasis (schistosomiasis), and gene polymorphisms HLA for all three parasitic 
diseases described in this article. 
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РАЗВИТИЯ ЛАРВАЛЬНЫХ ФАЗ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ГИПОДЕРМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Вацаев Ш.В.1, Толоконников В.П.2

1Чеченский государственный университет, 364097, г. Грозный, ул. Шерипова, д. 32, e-mail: Chgu@
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2Ставропольский аграрный государственный университет, 355017, г. Ставрополь, пер. 
Зоотехнический 12

Реферат
Цель исследования. Изучения региональной эпизоотологии, видового состава и биоэко-

логических особенностей развития возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота 
и разработки мер борьбы с ним в Чеченской Республике.

Материалы и методы. В статье приведены данные экстенсивности и интенсивности ин-
вазии, видового состава возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота, сезонной ди-
намики, подхода личинок к спинной поверхности животных и сроках их выпадения на оку-
кливание (развитии ларвальных фаз) и лечебно-профилактические мероприятия. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований установлено, 
что в Чеченской Республике показатели экстенсивности оводовой инвазии варьировали 
в пределах 24,4% — 62,1% при интенсивности инвазии — 9,8 — 24,0 личинок на живот-
ное. Возбудителями гиподерматоза крупного рогатого скота являются два вида оводов, 
Hypoderma bovis De Geer и Hypoderma lineatum de Villers. H. bovis распространен повсемест-
но, H. lineatum встречается преимущественно в низменной и предгорной зонах республики. 
Лёт оводов в разных природно-климатических зонах республики регистрируется с конца 
апреля до середины октября. Систематическое проведение комплекса лечебно-профи-
лактических мероприятий животных всех форм собственности, с учетом экологической, 
фенологической и эпизоотической ситуации в регионе, с полным охватом всего поголовья 
(весной против личинок 1 стадии и осенью — личинок ΙΙ и ΙΙΙ стадии), будет способство-
вать полному уничтожению возбудителей гиподерматоза или значительному снижению их 
до минимального уровня сокращения экономического ущерба, наносимого животноводству 
республики. На основании полученных данных определены экономически обоснованные 
сроки проведения лечебных и профилактических мероприятий.

Ключевые слова: гиподерматоз, эпизоотология, экстенсивность, интенсивность, биоэко-
логические особенности, суточная активность, видовой состав, сезонная динамика.
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Введение
Гиподерматоз крупного рогатого скота — хроническое заболевание, вызываемое ли-

чинками подкожных оводов двух видов: обыкновенного подкожника или строки (Hypoderma 
bovis De Geer) и южного подкожника пищеводника (Hypoderma lineatum De Villers) [2,3]. 
Характеризуется воспалительными явлениями в местах локализации личинок и путей их 
миграции, общей интоксикацией организма, снижением молочной и мясной продуктивно-
сти животных и качества шкур.

Овода относятся к насекомым с полным превращением. В своём развитии они проходят 
фазы: яйца, личинки, куколки и имаго. Выход имаго оводов из куколок происходит очень 
быстро — в течение 2-3 сек. и через 30-60 сек. муха способна летать и размножаться. По-
сле спаривания самки сразу же отправляются на поиски животных для откладки яиц. Фор-
мирование личинок внутри яйца продолжается у строки 3-7, у пищеводника — 3-6 дней. 
Вылупившиеся из яиц личинки проникают в тело хозяина. В дальнейшем, личинки I стадии 
строки мигрируют вдоль крупных сосудов и нервов к позвоночнику и через межпозвоночные 
отверстия попадают в жировую ткань спинномозгового канала, а личинки I стадии пищевод-
ника мигрируют в сторону пищевода и локализуются в его подслизистом слое. Личинки II 
и III стадий, из пищевода и спинномозгового канала мигрируют в область спины и поясни-
цы, где формируют соединительнотканные капсулы. Для дальнейшего развития они нуж-
даются в кислороде атмосферного воздуха, для чего образуют в коже свищевые отверстия. 
После образования свища личинки линяют и переходят в III стадию. Созревшие личинки 
III стадии через свищевые отверстия в коже выходят из капсулы и падают на землю, где 
окукливаются. Развитие куколок при колебании температуры в пределах 10-21°С и относи-
тельной влажности 60-80% продолжается 1-1,5 суток.

Проведенный анализ литературы показал, что многие вопросы, касающиеся биоэко-
логических особенностей развития возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота, 
его распространения, и разработки мер борьбы с ним в Чеченской Республике изучены 
еще недостаточно. Знание этих вопросов создает предпосылки для оптимизации процесса 
лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с гиподерматозом. Определение сро-
ков и кратности обработок животных в разных природно-климатических зонах республики, 
является существенным резервом, уменьшения потерь молочной и мясной продуктивности 
животных, повышения качества кожевенного сырья [1, 4, 5, 6].

Целью исследований предопределило вышеизложенное о необходимости изучения ре-
гиональной эпизоотологии, видового состава и биоэкологических особенностей развития 
возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота и разработки мер борьбы с ним в Че-
ченской Республике. 

Материалы и методы
Исследования проводили в одиннадцати населенных пунктах, расположенных в низ-

менной, предгорной и горной зонах Чеченской Республики. Обследованию было подвер-
гнуто 7847 крупного рогатого скота, в том числе 3370 животных старше двух лет и 4477 
в возрасте до двух лет. Определяли процент заражённости животных оводами (ЭИ%), под-
считывали количество оводов в среднем на одно животное (ИИ), периоды массового под-
хода личинок к спине животного, выпадение личинок определяли по количеству образовав-
шихся в коже свищевых отверстий, а массовый лёт оводовых мух с апреля по октябрь. Для 
определения видового состава, в период их выпадения (апрель-май) собирали личинок III 
стадии путём выдавливания их из соединительнотканных капсул, через образовавшихся 
в коже свищевых отверстий и далее определяли до вида по определителю (Грунин К.Я. 
Подкожные овода (Hypodermatidae), 1962 г.) [2,3].

Лечебно-профилактические мероприятия проводили весной во всех климатических 
зонах республики на всех возрастных группах крупного рогатого скота. При проведении 
лечебно-профилактических мероприятий в период активного лёта оводовых мух исполь-
зовали инсекто-акарацидный препарат Циперил-5%-й, животных обрабатывали 0,005%-м 
раствором с расходом на одно животное 2 литра 1 раз 7-10 суток. Против личинок 1 стадии 
(весной) и личинок ΙΙ и ΙΙΙ стадии (осенью) применяли инъекционный раствор Гиподектин 
в дозе 0,2 мг/кг (1 мл на 50 кг массы животного).
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Результаты
Анализ эпизоотического состояния и результаты собственных исследований свидетель-

ствуют, что гиподерматоз крупного рогатого скота в Чеченской Республике имеет повсе-
местное распространение. 

Следует отметить, что уровни экстенсивности и интенсивности кожно-оводовой инвазии 
находятся в определенной зависимости от своевременного проведения комплекса против 
оводовых мероприятий, природно-климатических условий, специфики ведения животно-
водства и особенностей содержания животных. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что у необработанных животных, показатели 
экстенсивности оводовой инвазии варьировали в пределах 24,4% — 62,1% при интенсив-
ности инвазии — 9,8 — 24,0 личинок на животное.

Таблица 1

Показатели экстенсивности и интенсивности кожно-оводовой инвазии  
у необработанных животных, содержащихся в различных  

природно-климатических зонах

Природно-
климатическая 

зона

Исследованно животных
В возрасте до двух лет В возрасте старше двух лет

В
се

го
 

ин
ва

зи
ро

ва
нн

о 

Э
И

, 
%

 

И
И

  

В
се

го
 

И
нв

аз
и

ро
ва

нн
о

Э
И

, 
%

 

И
И

.  

Низменная 37 23 62,1 24,0 ±1,04 35 7 20,0 15,5  ±2,21
Предгорная 33 12 36,3 23,2 ±1,93 41 8 16,5 11,2 ±1,40 
Горная 45 11 24,4 9,8 ± 0,89 27 2 7,4 5,4  ±2,7
В среднем    40,9 19,0 ±0,42   14,6 10,7 ± 0,63

 
В низменной зоне кожно-оводовая инвазия у животных в возрасте до 2-х лет имеет 

большее распространение (62,1%), чем в предгорной (36,3%) и горной (24,4%) зонах. Ин-
тенсивность инвазии в исследуемых зонах составила соответственно в среднем 24; 23,2; 
9,8 личинок на одно животное. Меньшие показатели регистрировали у взрослых животных, 
в низменной зоне ЭИ составила 20,0%, предгорной — 16,5%, горной — 7,2%, ИИ соответ-
ственно составила в среднем, 15,5; 11,2 и 5,4 экземпляров личинок на одно животное.  

В Чеченской Республике выявлено два вида оводов: Hypoderma bovis De Geer — обык-
новенный подкожный овод (строка) и Hypoderma lineatum De Villers — южный подкожный 
овод (пищеводник). Первый распространен во всех климатических зонах республики, вто-
рой чаще встречается в низменной и предгорной зонах на высоте до 500 метров над уров-
нем моря. Их количественное соотношение находится в зависимости от расположения 
хозяйств над уровнем моря. Установили, что в низменной зоне, численность изучаемых 
видов демонстрируется соотношением: 56,7% составляет строка, 43,3% — пищеводник. 
В предгорной зоне 64,3% — строка, 35,7% — пищеводник. В горной зоне соотношение ви-
дов составляет, соответственно, 97,6% и 2,4%.  

Развитие у инвазированных животных клинически выраженных признаков гиподерма-
тоза (формирование личиночных желваков) в различных природно-климатических зонах 
Чеченской Республики протекает в разные сроки.

В низменной зоне личинки подкожного овода образуют желваки у крупного рогатого 
скота в период с января по май месяцы, с наибольшей интенсивностью в марте-апреле. 
Период подхода личинок к коже у животных в зависимости от климатических условий про-
должается до конца июня. Установили, что у молодняка крупного рогатого скота в марте-
апреле выпадало, соответственно, 26,0% и 54% личинок. В эти сроки у взрослых животных 
выпадало, соответственно, 23,0% и 34,0% личинок подкожного овода. В предгорной зоне 
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подход личинок к поверхности кожи зарегистрирован с февраля по июнь, максимально — 
апрель-май. В горной зоне у молодняка и взрослого скота желваки с личинками строки об-
разуются с марта по июль, максимально — апрель-май (табл. 2).

Таблица 2

Сроки развития ларвальных фаз возбудителей гиподерматоза в различных 
природно-климатических зонах Чеченской Республики

№ п/п Стадии развития 
подкожного овода

Низменная
зона

Предгорная зона Горная
зона

1. Подход личинок 
к спине животного

Январь-май Февраль-июнь Март-июль

2. Массовый подход 
личинок к спине

Март Март-апрель Апрель-май

3. Выпадение личинок Март-май Апрель-май Апрель-июнь

4. Интенсивный лет 
оводов

Апрель-октябрь Май-сентябрь Май-август

Динамика подхода личинок подкожных оводов к спинной поверхности крупного рога-
того скота разных возрастных групп и сроки их выпадения на окукливание представлены 
на рис. 1 — 4. Установили, что развитие куколок, сформировавшихся из личинок, вышед-
ших на окукливание в марте-апреле, происходит медленнее (на 4-5 недель), чем куколок, 
метаморфоз которых происходил в летнее время.

Рис. 1. Динамика подхода личинок подкожных оводов к спинной поверхности  
взрослого скота в разных зонах Чеченской Республики

Рис. 2. Динамика подхода личинок подкожных оводов к спинной поверхности молодняка  
в разных зонах Чеченской Республики
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Рис. 3. Динамика выпадения личинок подкожных оводов у молодняка в разных зонах  
Чеченской Республики

Рис. 4. Динамика выпадения личинок подкожных оводов у взрослого скота  
в разных зонах Чеченской Республики

Выпадение сформировавшихся личинок на окукливание в низменной, предгорной и гор-
ной зонах происходило, соответственно, в период с марта по май, с апреля по май и с апре-
ля по июнь.

Лет оводов в низменной зоне регистрировали в апреле — октябре, в предгорной — 
мае — сентябре, горной — июне — сентябре.

Изучение особенностей развития возбудителей гиподерматоза способствует успеху 
в разработке мер борьбы с ним, создает предпосылки для оптимизации лечебно-профи-
лактических мероприятий по борьбе с гиподерматозом, определения сроков и кратности 
обработок животных в разных природно-климатических зонах республики, является суще-
ственным резервом, уменьшения потерь молочной и мясной продуктивности животных, по-
вышения качества кожевенного сырья. 

Вышеизложенное предопределило необходимость изучения региональной эпизоотоло-
гии, биоэкологических особенностей развития возбудителей гиподерматоза крупного рога-
того скота и разработки мер борьбы с ним в Чеченской Республике. 

В процессе проведения исследований установили, что комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, который на постоянной основе проводит ветеринарная служба ре-
спублики, включая систематическое применение эндоэктоцидов–препаратов, обладающих 
высокой инсекто-акарицидной и нематоцидной активностью. Важно отметить и то обстоя-
тельство, что в Чеченской республике в последние годы регистрируется высокий уровень 
нападения на животных иксодовых клещей — переносчиков ряда протозойных болезней 
(пироплазмоз, бабезиоз, анаплазмоз и др.). 

В связи с этим в республике крупный рогатый скот ежегодно в течение весенне-летнего 
периода подвергается регулярным обработкам инсекто-акарицидом (циперил-5%), опры-
скиванием 0,005% раствора с расходом 2 литра на животное 1 раз в 7-10 суток против 
клещей и мух. Против личинок подкожных оводов широко применяют препараты широкого 
спектра действия из макроциклических лактонов — производные авермектинов: Ивомек, 
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Ивомек Плюс, Ивомек Пур-он, Цидектин, Аверсект (фармацин), Гиподектин и Баймек. Лече-
ние направлено на уничтожение личинок в теле животного. С этой целью проводят ранние 
обработки животных воздействуя на личинок I стадии, находящихся в состоянии миграции 
по организму животного.

При обследовании в январе установлено (Табл. 3), что у обработанных животных уро-
вень экстенсивности и интенсивности кожно-оводовой инвазии значительно ниже, чем у не-
обработанных (Табл. 1).

Из таблицы 3 следует, что экстенсивность оводовой инвазии у животных старше двух 
лет составила 2,42%, интенсивность инвазии — 11,86 экземпляра на одно животное. У жи-
вотных в возрасте до двух лет ЭИ-3,97%, и ИИ-18,03 экз/гол.

Таблица 3

Распространение гиподерматоза у крупного рогатого скота в различных  
природно-климатических зонах Чеченской Республики после проведения  

лечебно-профилактических мероприятий в течение весенне-летнего периода

Природно-
климатическая 

зона

Исследовано животных
В возрасте до двух лет В возрасте старше двух лет

В
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И
з 

ни
х 

 
ин

ва
зи

ро
ва
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%
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Э
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Низменная 1164 73 6,27 23,4 ±0,32 776 35 4,51 18,2 ±0,52
Предгорная 1177 56 4,75 20,2 ±0,36 1064 22 2,06 11,4 ±0,51
Горная 2136 19 0,9 10,5 ±0,55 1530 11 0,71 6,0 ±0,54
В среднем   3,97 18,03 ±0,12   2,42 11,9± 0,17

Результаты наших исследований показывают, что лечебно-профилактические меропри-
ятия проводимые весенне-летний период на порядок снижают оводовой инвазированности 
животных, но желаемого результата не достигается. Успех борьбы с гиподерматозом круп-
ного рогатого скота во многом определяется возможностью проведения своевременных то-
тальных лечебно-профилактических мероприятий.

Так как ранние обработки оказались, не достаточно эффективными, дополнительно 
были проведены поздние обработки после окончания лёта оводовых мух в конце октября, 
направленные на уничтожение личинок II и III стадий. Обработке было подвергнуто всё 
поголовье скота (1344) Гиподектином, инъекционно в дозе 0,2 мг/кг (1 мл на 50 кг массы 
животного), выпасавшийся на пастбище, в том числе скот фермерских и индивидуальных 
хозяйств в низменной климатической зоне.

Учёт эффективности проводили в начале марта, в результате была получена 100%-я 
эффективность при 2-х кратной лечебно-профилактической обработке животных гиподек-
тином, весной против личинок 1 стадии и осенью — личинок ΙΙ и ΙΙΙ стадии.

При проведении данных мероприятий нельзя допускать, чтобы часть животных оста-
валась не обработанной. Высокая плодовитость самок способствует быстрому восстанов-
лению численности популяции паразита, а это снижает эффективность борьбы с этим за-
болеванием.  

Показатели экстенсивности и интенсивности кожно-оводовой инвазии крупного рогатого 
скота в Чеченской республике подвержены существенным колебаниям. Степень заражен-
ности крупного рогатого скота личинками подкожного овода находится в обратной зависи-
мости от возраста инвазированных животных. Установлено, что молодняк крупного рогатого 
скота поражается в большем количестве в сравнении со взрослыми животными. У этих жи-
вотных зарегистрирован и более высокий уровень интенсивности оводовой инвазии.
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Следует отметить, что уровни экстенсивности и интенсивности кожно-оводовой инвазии 
находятся в определенной зависимости от своевременного проведения комплекса проти-
вооводовых мероприятий, природно-климатических условий, специфики ведения животно-
водства, ухода, кормления, содержания животных и их возраста.

Системный анализ эпизоотической ситуации по гиподерматозу предполагает необходи-
мость изучения территориального распределения паразитоносителя в зоне исследований. 
Известно, что в местах массового содержания животных гиподерматоз имеет большее рас-
пространение [2].

Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в Чечен-

ской Республике показатели экстенсивности оводовой инвазии варьировали в пределах 
24,4% — 62,1% при интенсивности инвазии — 9,8 — 24,0 личинок на животное.

Возбудителями гиподерматоза крупного рогатого скота являются два вида оводов, 
Hypoderma bovis De Geer и Hypoderma lineatum De Villers. H. bovis распространен повсе-
местно, H. lineatum встречается преимущественно в низменной и предгорной зонах респу-
блики.  Лёт оводов в разных природно-климатических зонах республики регистрируется 
с конца апреля до середины октября. 

Систематическое проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий жи-
вотных всех форм собственности, с учетом экологической, фенологической и эпизооти-
ческой ситуации в регионе, с полным охватом всего поголовья (весной против личинок 1 
стадии и осенью — личинок ΙΙ и ΙΙΙ стадии), будет способствовать полному уничтожению 
возбудителей гиподерматоза или значительному снижению их до минимального уровня со-
кращения экономического ущерба, наносимого животноводству республики.

На основании полученных данных определены экономически обоснованные сроки про-
ведения лечебных и профилактических мероприятий. Установлено, что часть владельцев 
крупного рогатого скота не проводят диагностических исследований на гиподерматоз и сво-
евременных мероприятий по борьбе с этим заболеванием и это служит на увеличение по-
пуляции насекомых. 

Анализ результатов проведенных нами исследований свидетельствует о том, что по-
казатели уровня экстенсивности и интенсивности оводовой инвазии, сроков лёта, сезонной 
и суточной активности окрыленных оводов во многом определяются климатическими усло-
виями исследуемой зоны. 

Повсеместному распространению возбудителей гиподерматоза способствует высокая 
экологическая пластичность паразитов, позволяющая им адаптироваться к постоянно из-
меняющимся условиям окружающей среды. 
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Abstract
Objective of research: to study the regional epizootology, species composition and 

bioecological features of development of causative agents of cattle hypodermatosis and 
elaboration of struggle measures against it in the Chechen Republic. 

Materials and methods: Data on extensity and intensity of invasion, species composition of 
causative agents of cattle hypodermatosis, seasonal dynamics, larval approach to the surface 
of animal back (gadfly larvae deposited in animals’ skin), time of the larval-pupal transformation 
(stages of larval development), treatment and prevention measures are provided in this article. 

Results and discussion: This research has found that in the Chechen Republic the extensity 
of gadfly invasion was in the range 24,4% — 62,1%; the intensity of invasion was 9,8 — 24,0 larv./
animal. Two gadfly species Hypoderma bovis De Geer and Hypoderma lineatum De Villers are 
causative agents of animal hypodermatosis. 

H. bovis is spread everywhere, H. lineatum — mainly in plain and piedmont of the republic. 
Gadfly flight in different natural-climatic zones of the republic is registered from the end of April 
until the middle of October. 

Treatment and prevention measures continuously conducted for the whole livestock ( in spring 
against larvae of the 1st stage and in autumn — against larvae of the 2nd and 3rd development 
stages), taking into account ecological, phenological and epizootological situation in the region, 
may contribute to the full elimination of causative agents of hypodermatosis or their significant 
minimizing, reduction of economic damage to livestock of the republic. 

Based on experimental data, the economically reasonable schedule of treatment and 
prevention measures has been created. 

Keywords: hypodermatosis, epyzootology, extensity, intensity, bioecological features, daily 
activity, species composition, seasonal dynamics.
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Реферат
Цель исследования — изучение влияния плероцеркоидов Ligula intestinalis на линейный 

рост плотвы Rutilus rutilus в Чивыркуйском заливе оз. Байкал.
Материалы и методы. Вылов плотвы осуществлялся на постоянной станции в бухте Мо-

нахово Чивыркуйского залива оз. Байкал в одни и те же сроки (25 июня — 5 июля) в 1997–
2005 гг. Анализ зараженности плотвы плероцеркоидами L. intestinalis проведен на основе 
результатов неполного паразитологического исследования 807 особей хозяина в возрасте 
0+–10+. Для характеристики линейного роста плотвы использовалась стандартная длина 
тела (расстояние от кончика рыла до начала хвостового плавника). Возраст плотвы опре-
делялся по чешуе.

Результаты и обсуждение. Плероцеркоиды L. intestinalis не отмечены у сеголеток (0+) 
плотвы. Заражение хозяина этим ремнецом начинается в возрасте 1+. Максимальный 
уровень инвазии плотвы плероцеркоидами L. intestinalis наблюдается у четырехлеток (3+). 
У пятилеток (4+) уровень зараженности L. intestinalis значительно снижается, в последую-
щих возрастных группах этот уровень продолжает уменьшаться до минимума у восьмиле-
ток (7+). В возрасте 8+–10+ плотва не заражена этим ремнецом. Значительное снижение 
уровня зараженности в возрастных группах 4+ и старше после максимума у четырехлеток 
плотвы (3+) связано, вероятно, со смертностью хозяина от паразитарного фактора в тече-
ние роста возрастной группы 3+ к возрасту 4+.

Стандартная длина тела у зараженных L. intestinalis особей плотвы в возрасте 1+ и 2+ 
больше, чем у незараженных. В последующих возрастных группах (3+–6+) плотвы, наобо-
рот, стандартная длина тела у зараженных этим ремнецом особей меньше, чем у неза-
раженных. Различия по длине тела между зараженными L. intestinalis и незараженными 
особями плотвы статистически достоверны в упомянутых возрастных группах (1+–6+). 
Влияние плероцеркоидов L. intestinalis на линейный рост плотвы в Чивыркуйском заливе 
оз. Байкал, которое проявляется в увеличении длины тела у зараженных особей хозяина 
по сравнению с незараженными в младшевозрастных группах (1+ и 2+) и, наоборот, в ее 
уменьшении в возрасте хозяина 3+–6+, нами предлагается называть «реверсивным».

Ключевые слова: Ligula intestinalis; плероцеркоиды; ремнецы; плотва; линейный рост; 
стандартная длина тела. 
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Введение
Жизненный цикл Ligula intestinalis проходит с участием трех хозяев: первого промежуточ-

ного (веслоногие рачки); второго промежуточного (карповые рыбы) и окончательного (ры-
боядные птицы) [2]. В водоемах бассейна оз. Байкал вторыми промежуточными хозяевами 
ремнеца L. intestinalis являются плотва, елец сибирский Leuciscus leuciscus baicalensis, язь 
Leuciscus idus, гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus. Основной второй промежуточный 
хозяин этого ремнеца в водоемах бассейна оз. Байкал — плотва [5]. Плотва является мас-
совым промысловым видом в оз. Байкал, в 1991 –2006 гг. ее доля в общей добыче мелко-
частиковых рыб (плотвы, ельца, окуня и карася) составляла 84% [8].

Плероцеркоиды L. intestinalis вызывают массовые эпизоотии лигулеза среди вторых 
промежуточных хозяев, карповых рыб. Благодаря лигулезу рыбопродуктивность отдельных 
водоемов резко уменьшается вследствие гибели значительного количества зараженной 
рыбы, существенного снижения массы тела инвазированной рыбы и больших потерь по-
тенциального приплода [2].

В озерах бассейна оз. Байкал и Забайкалья отмечены 6 видов ремнецов семейства 
Ligulidae: L. intestinalis (L.), L. columbi Zeder, Digramma interrupta (Rudolphi), Schistocephalus 
solidus (Müller), S. nemachili Dubinina, Schistocephalus sp. Dubinina [5].

Плероцеркоиды L. intestinalis локализуются в полости тела карповых рыб, непрерывно 
растут и заполняют ее полностью. Негативное влияние этого ремнеца на рыб проявляется 
главным образом в: 1) механическом воздействии на организм (сдавливании внутренних 
органов); 2) изымании у хозяина части питательных веществ; 3) нарушении обмена ве-
ществ в организме хозяина; 4) изменении состава крови; 5) недоразвитии половых желез 
или кастрации [2]. 

В большинстве работ продемонстрировано замедление роста рыб, зараженных пле-
роцеркоидами ремнецов [1, 7, 12, 14]. Наряду с этим выявлены иные проявления влияния 
плероцеркоидов ремнецов на линейный рост рыб. В условиях экспериментов по зараже-
нию не было выявлено воздействие плероцеркоидов ремнецов на длину тела инвазирован-
ных рыб [11, 15]. В единственной работе отмечено увеличение длины тела трехиглой ко-
люшки Gasterosteus aculeatus при инвазии S. solidus в условиях эксперимента [10]. В одном 
из водоемов Франции соотношение длины тела между зараженными и незараженными L. 
intestinalis особями изменялось в возрастном ряду плотвы: в возрасте 1+ и 2+ длина тела 
была больше у зараженных особей, в возрасте 3+ различие не отмечено [13]. Вариатив-
ность влияния плероцеркоидов ремнецов на линейный рост рыб явилась основанием для 
проведения этого исследования. 

Цель нашей работы — исследование влияния плероцеркоидов L. intestinalis на линей-
ный рост плотвы в Чивыркуйском заливе оз. Байкал.

Материалы и методы
Пробы для анализа зараженности плотвы плероцеркоидами L. intestinalis получены 

из уловов в бухте Монахово Чивыркуйского залива оз. Байкал в 1997–2005 гг. Вылов плот-
вы производился мальковым неводом и ставными сетями на постоянной станции с глуби-
нами от 3 м до уреза воды в одни и те же сроки (25 июня—5 июля). Анализ зараженности 
плероцеркоидами этого ремнеца проведен на основе результатов неполного паразитоло-
гического исследования 807 особей хозяина в возрасте 0+ — 10+. Для характеристики ли-
нейного роста плотвы использовалась стандартная длина тела (расстояние от начала рыла 
до начала хвостового плавника) [4]. Возраст плотвы определялся по чешуе [9].

Статистический анализ данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. Для 
оценки зараженности плотвы плероцеркоидами L. intestinalis использовали общепринятые 
в паразитологии показатели: экстенсивность инвазии и индекс обилия.

Результаты и обсуждение
Отмечена стабильность уровня зараженности плотвы L. intestinalis в Чивыркуйском за-

ливе оз. Байкал в возрастных группах 2+–7+ в четырехлетнем ряду наблюдений [6], что 
дает основание проводить анализ зараженности хозяина этим ремнецом по возрастным 
группам 0+–10+ в объединенной пробе за ряд лет (1997-2005 гг.).



314

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина
117218, Россия, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28, e-mail: Journal@vniigis.ru

© «Российский паразитологический журнал»

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Том 37  
Выпуск 3/2016

Том 37  
Выпуск 3/2016

Сеголетки плотвы в Чивыркуйском заливе оз. Байкал не заражены плероцеркоидами L. 
intestinalis, двухлетки (1+) инвазированы ими. В последующих возрастных группах уровень 
зараженности плероцеркоидами этого ремнеца увеличивается до максимума у четырех-
леток (3+). У пятилеток (4+) уровень зараженности L. intestinalis значительно снижается, 
в последующих возрастных группах этот уровень продолжает уменьшаться до минимума 
у восьмилеток (7+). В возрасте 8+–10+ плотва не заражена этим ремнецом (табл. 1).

Таблица 1

Динамика зараженности плотвы плероцеркоидами Ligula intestinalis  
по возрастным группам хозяина в Чивыркуйском заливе оз. Байкал

Возрастные группы 
плотвы

Экстенсивность 
инвазии, % Индекс обилия, экз. Число исследованных 

рыб

0+ 0 0 116
1+ 7,4 0,09 54
2+ 15,1 0,20 93
3+ 30,8 0,54 91
4+ 13,8 0,22 109
5+ 11,1 0,23 90
6+ 7,3 0,16 109
7+ 2,2 0,03 93

8+–10+ 0 0 52

Отсутствие плероцеркоидов L. intestinalis у сеголеток плотвы и их обнаружение у двух-
леток подтверждают ранее выдвинутое предположение о заражении этого хозяина в Чи-
выркуйском заливе оз. Байкал с возраста 1+ [5]. Максимальный уровень зараженности 
плотвы плероцеркоидами L. intestinalis в этом заливе в возрасте 3+ и значительное сниже-
ние этого уровня в последующих возрастных группах предоставили возможность использо-
вания показателей зараженности этим ремнецом для расчета смертности хозяина от пара-
зитарного фактора в течение роста возрастной группы 3+ к возрасту 4+ [6]. В трех водоемах 
Франции отмечена сходная динамика зараженности плотвы плероцеркоидами L. intestinalis 
в возрастных рядах хозяина: отсутствие ремнеца у сеголеток, минимум у двухлеток (1+), 
максимум в возрасте 2+–3+, резкое снижение в возрасте 4+–5+ и отсутствие в возрасте 
старше 6+. Такое значительное уменьшение уровня зараженности плотвы этим ремнецом 
в возрасте 4+ в трех водоемах объясняется, предположительно, также смертностью от па-
разитарного фактора [13].

Стандартная длина тела плотвы в возрасте 1+ и 2+ у зараженных L. intestinalis особей 
больше, чем у незараженных. У четырехлеток (3+) плотвы, наоборот, этот показатель зара-
женных ремнецом особей меньше, чем у незараженных. В последующих возрастных груп-
пах (4+–6+) стандартная длина тела зараженных L. intestinalis особей также меньше, чем 
у незараженных (табл. 2). Различия по этому показателю между зараженными L. intestinalis 
и незараженными особями плотвы статистически достоверны в упомянутых возрастных 
группах (1+–6+). Вследствие очень малого количества зараженных плероцеркоидами L. 
intestinalis экземпляров плотвы в возрасте 7+ (2 из 93 исследованных) не представляется 
возможным статистически корректное сравнение стандартной длины тела особей хозяина, 
инвазированных этим ремнецом и не инвазированных им (при этом средняя стандартная 
длина двух зараженных особей плотвы в возрасте 7+ значительно меньше, чем незара-
женных).

В одном из водоемов Франции в возрастных группах плотвы 1+ и 2+ отмечены такие же 
соотношения длины тела между зараженными плероцеркоидами L. intestinalis особями плот-
вы и не зараженными ими, как в Чивыркуйском заливе оз. Байкал: инвазированные особи 
хозяина этих возрастных групп имели большую длину тела, чем незараженные. В возрасте 
3+ и 4+ различия по длине тела между зараженными и незараженными рыбами не отмечены. 
Примечательно, что увеличение длины тела зараженного L. intestinalis хозяина в возрасте 1+ 
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и 2+ наблюдается только в том водоеме, в котором значительно (кратно) выше уровень инва-
зии хозяина этим ремнецом по сравнению с двумя другими водоемами [13].

Таблица 2

Стандартная длина тела зараженной и не зараженной плероцеркоидами  
Ligula intestinalis плотвы в Чивыркуйском заливе оз. Байкал

Возраст плотвы Группа плотвы Число рыб 
в группе

Стандартная 
длина тела 
плотвы, мм

p

1+
З 4 78,3±1,8

0,0006*
Н 50 66,4±2,2

2+
З 14 100,5±2,6

0,039*
Н 79 93,9±1,1

3+
З 28 116,4±1,9

0,022*
Н 63 121,8±1,3

4+
З 15 132,8±3,5

0,0004*
Н 94 149,3±1,8

5+
З 10 157,8±7,1

0,016*
Н 80 175,8±1,5

6+
З 8 180,4±8,2

0,015*
Н 101 206,0±2,6

Примечание. З — зараженная плероцеркоидами Ligula intestinalis плотва, Н — незараженная плотва, 
p — уровень значимости достоверности различий, * различие достоверное. Средняя стандартная 
длина тела плотвы дана со стандартной ошибкой.

Для объяснения большего роста инвазированной L. intestinalis плотвы в возрасте 1+ 
и 2+ по сравнению с неинвазированной этим ремнецом выдвигаются 4 гипотезы. Во-
первых, плероцеркоиды L. intestinalis могут выделяют вещества, усиливающие рост рыб. 
Во-вторых, плероцеркоиды этого ремнеца могут специализироваться в эксплуатации ре-
продуктивной системы хозяев, например, направляя энергию от развития гонад в сторону 
роста тела. В-третьих, L. intestinalis влияет на поведение рыб таким образом, что у них 
увеличиваются пищевые потребности и зараженные рыбы проводят больше времени для 
нагула. Наконец, в-четвертых, увеличение длины рыб может быть либо адаптивной реак-
цией на паразита, либо воздействием самого паразита на хозяина для повышения шан-
сов попадания к окончательным хозяевам [13]. Квинтэссенцией этих гипотез является то, 
что увеличение длины тела зараженных плероцеркоидами L. intestinalis рыб направлено, 
по всей видимости, на увеличение вероятности завершения жизненного цикла ремнеца 
в организме рыбоядных птиц. Необходимы дальнейшие полевые и экспериментальные 
исследования для аргументированного выбора наиболее адекватной (или адекватных) 
из представленных гипотез. 

В целом влияние плероцеркоидов L. intestinalis на линейный рост плотвы в Чивыркуй-
ском заливе оз. Байкал проявляется двояким образом: длина тела зараженных рыб в воз-
расте 1+ и 2+ больше, чем незараженных, а в возрасте 3+–6+ — меньше. Для такого разно-
направленного воздействия ремнеца на линейный рост хозяина нами предлагается термин 
«реверсивное влияние». Ре́верс (от латинского reversus «обратный») — изменение хода 
механизма на обратный, противоположный. Понятие «реверсивный» применяется в биоло-
гии, например, при характеристике одного из типов внутриареального расселения, который 
является вторичным (реверсивным) заселением покинутых ранее территорий, осуществля-
ющимся при увеличении численности в изолированной популяции [3].

Заключение
Относительная численность плероцеркоидов L. intestinalis в возрастном ряду плотвы 

от 0+ до 10+ в Чивыркуйском заливе оз. Байкал изменяется нелинейно: отсутствие у се-
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голеток, минимум в возрасте 1+, возрастание до максимума у четырехлеток (3+), резкое 
снижение у пятилеток (4+), дальнейшее уменьшение до минимума у восьмилеток (7+) и от-
сутствие в возрасте 8+–10+.

Влияние плероцеркоидов L. intestinalis на линейный рост плотвы в Чивыркуйском за-
ливе оз. Байкал, проявляющееся в увеличении длины тела у зараженных особей хозяина 
по сравнению с незараженными в младшевозрастных группах (1+ и 2+) и в ее уменьшении 
в возрасте хозяина 3+–6+, нами предложено называть «реверсивным».

Работа выполнена по проекту СО РАН VI.51.1.3. при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта №16-04-01213.
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Abstract
Objective of research: The purpose of the study is to investigate the influence of Ligula 

intestinalis plerocercoids on linear growth of roach Rutilus rutilus in the Chivyrkuysky bay of the 
lake Baikal.

Materials and methods. Roach was caught on a permanent station in the Monakhovo 
creek of Chivyrkuysky bay of the lake Baikal at the same time interval (June 25-July 5) in 1997-
2005. The analysis of roach infection with L. intestinalis plerocercoids was performed based on 
incomplete parasitological dissections of 807 host specimens at the age of 0+ to 10+. Standard 
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body length (the distance from the tip of the snout to the anterior end of the caudal fin) was used 
to characterize the linear growth of roach. 

Results and discussion. L. intestinalis plerocercoids wasn’t found out in underyearlings (0+) 
of roach. The host began to be infected with this tapeworm at the age of 1+. The maximum 
infection level with L. intestinalis plerocercoids was observed in roach at the age of 3+. That 
one was significantly reduced in the age of 4+. The infection level of roach with L. intestinalis 
continued to decrease in the next age groups, going down to a minimum at the age of 7+. The 
roach wasn’t infected with this tapeworm at the age of 8+–10+. A significant reduction of the 
infection level in the roach in the age classes 4+ and older after the maximum at the age of 3+ 
was probably associated with parasite-induced mortality of the host during the growth of the age 
group 3+ to 4+.

A standard body length of roach specimens infected with L. intestinalis at the age of 1+ and 
2+ was greater than that of uninfected ones. In contrast, the standard body length of the roach 
specimens infected with this tapeworm was less than that of uninfected ones in subsequent 
age classes (3 + -6 +). Differences of standard body length between roach specimens infected 
with L. intestinalis and uninfected ones were statistically significant in the above-mentioned age 
groups (1 + 6 +). The effect of L. intestinalis plerocercoids on the linear growth of the roach in 
Chivyrkuysky Bay of the lake Baikal was manifested in an increase of body length of infected host 
specimens compared to uninfected ones in young age groups (1+ and 2+) and, vice versa, in 
one’s decrease in age groups 3+–6 +. We proposed to call this effect “reversive”.

Keywords: Ligula intestinalis, plerocercoids, tapeworm, roach, linear growth, standard length.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ОВЕЦ  

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ефремов А.Ю. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет», 236000, Калининград, Советский 
проспект, д. 1, e-mail: alexandrdrdr@list.ru 

Реферат
Цель исследования — Увеличению поголовья и повышению молочной, мясной продук-

тивности животных препятствуют паразитарные болезни, среди которых особенно опасны 
гельминтозы. Поэтому важной задачей является разработка высоко эффективных анти-
гельминтных препаратов широкого спектра действия, их оптимальных доз и схем дегель-
минтизаций с учетом особенностей эпизоотологии разных гельминтозов.

Материалы и методы. Исследования проведены в хозяйствах Багратионовском, Гвар-
дейском, Гурьевском, Зеленоградском, Нестеровском, Краснознаменском, Славском, 
Гусевском, Неманском, Правдинском, Полесском, Озерском, Черняховском районах Ка-
лининградской области. Отдельные этапы работы выполнены на кафедре зоотехнии Ка-
лининградского государственного технического университета. Происследовано 680 голов 
крупного рогатого скота и 370 овец.

Результаты и обсуждение. Мониезиозы распространены во всех районах Калининград-
ской области и причиняют животноводству значительный экономический ущерб. В Ка-
лининградской области, относящейся к зоне высокого увлажнения, орибатидные клещи 
на поверхности почвы появляются в активном состоянии в первой декаде апреля, затем 
нарастание их численности происходит до июля-августа. При заражении животных в конце 
пастбищного сезона, рост и развитие гельминтов протекают медленнее, чем в весенне-
летний период. В профилактике мониезиозов жвачных животных ведущими мероприятиями 
являются профилактические (преимагинальные) дегельминтизации, а также рациональное 
использование пастбищ.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, овцы, козы, «Монизен», «Гельмицид», дегель-
минтизация.

Введение
Увеличение производства молока, мяса и других полноценных продуктов питания имеет 

стратегическое значение как важный показатель роста экономики страны и оптимизации 
внешнеэкономических отношений. 

Увеличению поголовья и повышению молочной, мясной продуктивности животных пре-
пятствуют паразитарные болезни, среди которых особенно опасны гельминтозы.
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При выпасе на пастбищах крупный рогатый скот и овцы могут заражаться на протяже-
нии одного — трех месяцев фасциолами, парамфистоматами, мониезиями, стронгилятами 
желудочно-кишечного тракта, стронгилоидесами и диктиокаулюсами. Достаточно часто бо-
лезни проявляются в форме смешанных инвазий. Поэтому важной задачей ветеринарной 
науки и практики является разработка высоко эффективных антигельминтных препаратов 
широкого спектра действия, их оптимальных доз и схем дегельминтизаций с учетом осо-
бенностей эпизоотологии разных гельминтозов.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены с 2013 по 2016 гг. в Багратионовском, Гвардейском, Гурьев-

ском, Зеленоградском, Нестеровском, Краснознаменском, Славском, Гусевском, Неман-
ском, Правдинском, Полесском, Озерском, Черняховском районах Калининградской обла-
сти. Отдельные этапы работы выполнены на кафедре зоотехнии Калининградского госу-
дарственного технического университета.

Всего исследовано 680 голов крупного рогатого скота. Кроме того, на спонтанную за-
раженность гельминтами при помощи копровооскопических и ларвоскопических методов 
исследовано 370 овец.

Яйца гельминтов в фекалиях жвачных животных обнаруживали при помощи методов после-
довательных промываний — по Г.А. Котельникову и Хренову, Фюллеборна. Учитывали количе-
ство яиц и личинок в 1 г фекалий (по Столлу).

Для дегельминтизации животных применяли препарат «Монизен» (НВЦ «Агроветзащи-
та», г. Москва), в дозе 1 мл на 20 кг массы тела, перорально индивидуально однократно без 
предварительной диеты.

Совместно с сотрудниками ООО НВЦ «Агроветзащита» изучены фармако-токсиколо-
гические и антигельминтные свойства препарата «Гельмицид». Препарат производится 
в формах гранул и таблеток. В 1 г гранул содержится 70 мг оксиклозанида и 200 мг альбен-
дазола, в одной таблетке (массой 1,8 г) — 360 мг альбендазола и 175 мг оксиклозанида.

Статистическая обработка цифровых показателей выполнена по Стьюденту-Фише-
ру на персональном компьютере Pentium-4 с использованием программ Microsoft Excel, 
Microsoft Access и BIOSTAT. Достоверность результатов при альтернативной вариации 
определяли по П.Ф. Рокицкому.

Результаты исследований
Изучение эпизоотологии мониезиозов жвачных животных в Калининградской области 

осуществляли на основании результатов копроовоскопического исследования и гельминто-
логического вскрытия тонкого и толстого отделов кишечника крупного рогатого скота и овец 
на убойных пунктах хозяйств Правдинского, Озерского, Полесского, Зеленоградского, 
Славского и Нестеровского районов.

Мониезиозы распространены во всех районах Калининградской области и причиняют 
животноводству значительный экономический ущерб. Симптомы болезни выражены у те-
лят в возрасте от 6-8 до 10-12 мес. В этой возрастной группе отмечено наибольшее отста-
вание в росте и развитии, падеж до 20% от числа заболевших.

В Калининградской области, относящейся к зоне высокого увлажнения, орибатидные 
клещи на поверхности почвы появляются в активном состоянии в первой декаде апреля, 
затем нарастание их численности происходит до июля-августа. Максимальная численность 
почвенных клещей в мае и в сентябре-октябре. В ноябре в верхнем слое почвы находится 
незначительное количество клещей, в этот период они мигрируют в более глубокие слои. 
Сезонная динамика мониезиоза телят коррелирует с периодами активности орибатидных 
клещей. Первые случаи клинически выраженного мониезиоза среди телят наблюдаются 
в последней декаде мая — первой декаде июня (ЭИ = 5,9 ± 0,6%). Максимальные пока-
затели экстенсивности инвазии отмечены в июне и июле– 16,3 ± 1,0 и 17,6 ± 1,1% соот-
ветственно. Затем количество инвазированных животных уменьшается и вновь повыша-
ется с сентября до декабря: сентябрь — 12,9 ± 0,9%, октябрь — 14,3 ± 0,9%, ноябрь —  
15,1 ± 1,0%, декабрь — 14,8 ± 1,1%. К январю зараженность молодняка крупного рогатого 
скота мониезиями существенно снижается — 3,7 ± 0,4%.
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При изучении сезонной динамики мониезиозов крупного рогатого скота установлено, что 
на севере области (Славский, Зеленоградский районы) среди телят текущего года рожде-
ния заболевание начинает регистрироваться в конце мая, на юге (Багратионовский, Озер-
ский, Правдинский районы) — в начале мая. Максимальная инвазия в северных районах 
отмечена в июне, в южных — в мае. Осенью зараженность телят постепенно снижается.

Среди телят текущего года рождения клинически выраженное заболевание начинает про-
являться в июне. Пик инвазии приходится на июль-август. В последующем зараженность по-
степенно снижается. Мониезии (M. benedeni) остаются жизнеспособными в организме молод-
няка в течение всего стойлового периода. У молодняка 12-15 мес. возраста значительного 
подъема инвазии не наблюдается, максимум зараженности животных — с июня по сентябрь.

Сезонная динамика мониезиоза овец несколько отличается от таковой крупного ро-
гатого скота. Достаточно высокая зараженность взрослых овец мониезиями отмечается 
в апреле — 22,1 ± 1,7%), к июню наблюдается уменьшение уровня инвазии до 9,6 ± 1,2%, 
в июле — вновь увеличение — 14,8 ± 1,2%, а в августе — снижение до 7,6 ± 0,8%. С октября 
инвазия нарастает и достигает максимума в декабре, к январю инвазированность живот-
ных значительно снижается.

В августе-октябре при увеличении влажности почвы и активизации орибатидных кле-
щей наряду с отхождением значительной части гельминтов отмечается реинвазия молод-
няка и взрослых овец мониезиями (преимущественно Moniezia benedeni), однако второй 
подъем инвазии выражен слабо.

Часть цестод остается жизнеспособной в организме молодняка крупного рогатого скота 
и взрослых овец до весны следующего года. При заражении животных в конце пастбищного 
сезона, рост и развитие гельминтов протекают медленнее, чем в весенне-летний период.

В Нестеровском, Правдинском и Озерском районах отмечено существенное различие 
сезонной динамики мониезиоза овец (виды Moniezia expansa и М. benedeni), а также уста-
новлена зависимость зараженности разными видами мониезий от возраста животных. При 
мониезиозе, вызываемом M. expansa, ягнята заражаются в мае, пик инвазии отмечается 
в июле. К осени инвазированность ягнят уменьшается, в зимний период M. expansa не об-
наруживаются. Мониезии M. benedeni в большей степени регистрируются у взрослых овец, 
а среди ягнят инвазия этим видом установлена в июле-августе с последующим максиму-
мом в марте.

Комплекс профилактических мероприятий при мониезиозе сельскохозяйственных жи-
вотных включает общие ветеринарно-санитарные и специальные мероприятия. Из общих 
мероприятий первостепенное значение имеет полноценное кормление животных, которое 
способствует поддержанию нормального физиологического состояния организма и повы-
шению устойчивости к инвазии.

Основным специальным лечебно-профилактическим мероприятием при мониезиозе 
является дегельминтизация. Тактические или преимагинальные обработки жвачных живот-
ных следует проводить в мае — октябре. Цель их — воздействие на мигрирующие в ор-
ганизме преимагинальные стадии мониезий. Обязательным условием проведения лечеб-
но-профилактических мероприятий является определение их эффективности. Экстенсэф-
фективность антигельминтных препаратов при обработках животных в зимний и весенний 
периоды устанавливают по результатам копроовоскопических исследований через 45 дней 
после дегельминтизации.

В комплексе противогельминтозных мероприятий необходимо проводить смену паст-
бищ, мелиоративные мероприятия, создавать культурные травостои.

Для определения терапевтической дозы препарата «Гельмицид» при мониезиозе крупно-
го рогатого скота черно-пестрой породы проведено испытание препарата в форме таблеток 
и гранул. Препарат хорошо переносится животными и не вызывает побочных воздействий.

При мониезиозе «Гельмицид» показал эффективность у крупного рогатого скота в до-
зах 5,0, 7,5 и 10,0 мг/кг соответственно 90,9%, 96,6 и 100%; у овец в дозе 5,0 — 90,9%,  
7,5 мг/кг и 10,0 мг/кг — 100%.

В профилактике мониезиозов жвачных животных ведущим мероприятием является про-
филактические (преимагинальные) дегельминтизации, а также рациональное использова-
ние пастбищ.
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Для профилактики мониезиозов нельзя выпасать скот вблизи животноводческих ферм, 
так как панцирные клещи на таких участках в значительной мере заражены личинками мо-
ниезий. Не рекомендуется выпасать телят и ягнят во время росы и сразу после дождя.

В пастбищный период для телят текущего года рождения рекомендуется стойловое, стой-
лово-выгульное и стойлово-лагерное содержание. Под лагеря отводят территорию, на кото-
рой в течение двух предыдущих лет не выпасались зараженные мониезиями животные.

Телята должны регулярно получать минеральную подкормку. Преимагинальные дегель-
минтизации проводят для предотвращения падежа животных и загрязнения пастбищ яйца-
ми мониезий.

Терапевтическую эффективность «Монизен» изучали на 50 телятах на ферме  
ООО «Залесский фермер» Полесского района. Исследование фекалий и гельминтологи-
ческое вскрытие показали, что применение «Монизен» в дозах 1,0 мл на 20 кг массы вы-
зывает гибель половозрелых и неполовозрелых мониезий через 10-12 ч. Выделение цестод 
прекращается через 30-32 ч после дегельминтизации.

В ООО «Васильково» Гурьевского района проведен опыт по групповой этиотропной 
терапии телят текущего года рождения при мониезиозе. Инвазированным мониезиями 
телятам в возрасте до 8 месяцев индивидуально с комбикормом давали антигельминтик 
«Монизен» из расчета по 1,0 мл препарата на 25 кг массы тела. Препарат «Монизен» при 
групповом применении телятам показал эффективность 96,8%. Каких-либо осложнений 
и побочных действий не отмечено.

Результаты испытания препарата «Монизен» в производственных условиях позволили 
установить высокие цестодоцидные свойства. Экстенсэффективность составляет 94,6–100%. 
Токсическое действие препарата у всех дегельминтизированных животных не выявлено.

Профилактические дегельминтизации телят в зависимости от хозяйственных условий, 
эпизоотологических и метеорологических данных следует проводить в июне — июле. В не-
благополучных по мониезиозу хозяйствах телят необходимо дегельминтизировать через 
1,5-2 мес. после выгона на пастбище и после. 

В комплексах по откорму крупного рогатого скота молодняк, как правило, находится 
на стойловом содержании или на открытых площадках с твердым покрытием. В таких хо-
зяйствах отсутствуют условия для заражения животных мониезиями, постепенно снижают-
ся экстенсивность и интенсивность инвазии. Однако, учитывая возможный ввоз животных 
паразитоносителей из хозяйств-поставщиков, целесообразно проводить профилактиче-
ские дегельминтизации 2 раза в год.

Выводы
В Калининградской области впервые подробно изучены распространение и особенно-

сти эпизоотологии мониезиозов домашних и диких жвачных животных.
Первые случаи клинически выраженного мониезиоза среди телят наблюдаются в по-

следней декаде мая — первой декаде июня (ЭИ = 5,9 ± 0,6%). Максимальные показатели 
экстенсивности инвазии в июне — июле соответственно 16,3 ± 1,0 — 17,6 ± 1,1%. Затем 
количество инвазированных животных уменьшается и вновь увеличивается в осенний пе-
риод: сентябрь — 12,9 ± 0,9%, октябрь — 14,3 ± 0,9%, ноябрь — 15,1 ± 1,0%, декабрь —  
14,8 ± 1,1. Высокая зараженность взрослых овец мониезиями — в апреле (22,1 ± 1,7%), 
к июню наблюдается уменьшение уровня инвазии (9,6 ± 1,2%), в июле — увеличение  
(14,8 ± 1,2%), а в августе — снижение (7,6 ± 0,8%). С октября инвазия нарастает  
(ЭИ = 17,4%) и достигает максимума в ноябре — декабре (ЭИ = 18,9%), к январю инвази-
рованность животных значительно снижается. В августе — октябре при увеличении влаж-
ности почвы и активизации орибатидных клещей отмечается реинвазия молодняка и взрос-
лых овец M. benedeni. Второй подъем инвазии — незначительный.

При мониезиозе крупного рогатого скота и овец препарат «Монизен» в дозах 1,0 мл  
на 20 кг массы тела показал высокую экстенс-эффективность (более 95%). Препарат 
не токсичен и не проявляет побочного действия даже при увеличении дозы в 2-2,5 раза.

Высокая антигельминтная эффективность препарата «Гельмицид» установлена при 
мониезиозе жвачных животных. Полное освобождение животных от мониезий наблюдается 
при использовании доз — 7,5 и 10 мг/кг массы тела животного однократно.
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Заключение
Разработанные нами комплексные лечебно-профилактические и противоэпизоотиче-

ские мероприятия при мониезиозах жвачных животных с учетом подробной информации 
по сезонной динамике эпизоотического процесса, биологии и экологии промежуточных хо-
зяев гельминтов, регламентированных схем дегельминтизаций, обработок участков паст-
бищ являются основой оздоровления животноводческих хозяйств Калининградской обла-
сти от гельминтозов.
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Abstract
Objective of research: Parasitic diseases of which helminthoses are the most dangerous, 

lead to decrease in livestock numbers, milk and meat production. Therefore, the important task 
is to develop highly effective broad-spectrum anthelmintics, optimal doses of their application 
and schedules for dehelmintization taking into account epizootological features of different 
helminthoses.

Materials and methods: Research was carried out at livestock farms of Bagrationovsky, 
Gvardeysky, Guryevsky, Zelenogradsky, Nesterovsky, Krasnoznamensky, Slavsky, Gusevsky, 
Nemansky, Prabdinsky, Polessky, Ozersky, Chernyakhovsky districts of the Kaliningrad region.

Some jobs were conducted at the Department of Zootechnics of Kaliningrad State Technical 
University. 680 cattle and 370 sheep heads were investigated.

Results and discussion: Monieziasis is spread in all districts of the Kaliningrad region, and 
causes significant economic damage to livestock. 

In the Kaliningrad region located in the area of over-moistening, oribatid mites appear on the soil 
surface in the first decade of April, then the increase in mite numbers is observed until July-August. 
At infestation of animals at the end of the pasture period, growth and development of helminths 
is slower than in spring and summer seasons. Preventive (pre-imaginal) dehelmintizations and 
efficient use of pastures are leading measures for the prevention of monieziasis in ruminants.

Keywords: cattle, sheep, goats, «Monizen», «Helmicide», dehelmintization.
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Реферат
Цель исследований: изучение зараженности нематодами соболя и лесной куницы За-

падной Сибири.
Материалы и методы: с применением метода неполного вскрытия желудочно-кишечного 

тракта и легких было исследовано 169 соболей и 18 лесных куниц. Животные были добыты 
в ходе лицензионного промысла в 2009-2011 и 2014-2015 гг. в 8 районах Западной Сибири 
от южной тайги до северной лесостепи. 

Результаты и обсуждение. У соболя и лесной куницы в Западной Сибири выявлено  
4 вида паразитических нематод, два из которых (Crenosoma petrovi, Filaroides martis) лока-
лизованы в легких и два вида (Capillaria putorii, Strongyloides martis) — в кишечнике. Экстен-
сивность инвазии легочными нематодами достигала 80%, кишечными — 40%. Интенсив-
ность инвазии варьировала от 26 до 358 нематод на одно животное. F. martis — наиболее 
патогенный и часто встречающийся гельминт у куньих в Западной Сибири. Лесная куница 
заражена этим видом нематод на 53,3%, соболь — на 26,5%. Наибольшие показатели оби-
лия наблюдались у кишечной нематоды S. martis. Экстенсивность инвазии лесной куницы 
этим видом составила 42,8%, индекс обилия — 8,29 гельминтов на особь. У соболя эти по-
казатели были равны 9,1% и 1,18, соответственно. Лесная куница была заражена F. martes 
и S. martis больше, чем соболь (p ˂ 0,05). Экстенсивность инвазии повышалась в направле-
нии с северо-востока (тайга) на юго-запад (подтайга), что отражает напряженность очагов 
гельминтозов в биоценозах Западной Сибири. В зоне лесостепи у лесной куницы инвазия 
не была обнаружена. В 2014–2015 гг. по сравнению с предыдущим периодом исследова-
ния (2009–2011 гг.) экстенсивность инвазии кишечными нематодами возросла в 1,5–2 раза, 
а высоко патогенными легочными паразитами — в 3 раза. Увеличение зараженности гель-
минтами может быть обусловлено ростом плотности популяций животных.

Ключевые слова: соболь; Martes zibellina; лесная куница; Martes martes; зараженность; 
нематоды.
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Введение
Соболь Martes zibellina и лесная куница M. martes относятся к ценным охотничье-про-

мысловым видам. На численность их популяций существенное влияние могут оказывать 
паразиты. По литературным данным, природные популяции соболя и лесной куницы ин-
вазированы гельминтами на 60–80%. У соболя в пределах ареала зарегистрировано 32 
вида гельминтов, включая 24 вида нематод, 4 — цестод, 2 — трематод и 2 — акантоцефал, 
у куницы — 29 видов, в том числе 19 — нематод, 5 — трематод и 5 — цестод [4]. Как по ви-
довому разнообразию, так и по показателям инвазии преобладают нематоды. Например, 
в Воронежской области инвазированность лесной куницы нематодами достигает 100%, в то 
время как цестодами и трематодами — 14,7% [8]. На севере Европейской части России 
у соболя найдено 8 видов гельминтов, у лесной куницы — 12 [9], в Западной Европе гель-
минтофауна лесной куницы более разнообразна [11]. 

Фауна гельминтов куньих Западной Сибири практически не исследована. Есть указания 
на существование в Западной Сибири мощного очага филяроидоза куньих. В этом очаге 
у зараженных соболей в 2,5 раза сокращается средняя продолжительность жизни, в 1,5–
2,8 раза возрастает уровень общей смертности, снижается потенциальная плодовитость 
самок [6]. 

Цель данной работы — исследование зараженности нематодами соболя и лесной куни-
цы Западной Сибири.

Материалы и методы
Материалом для исследования служили тушки соболя и лесной куницы, добытых охот-

никами в промысловые сезоны 2009–2010, 2010–2011 и 2014–2015 гг. в 8 районах юга За-
падной Сибири (рис. 1). Всего было исследовано 187 особей, в том числе 169 соболей и 18 
лесных куниц.

Зимний рацион животных изучали на основании изучения содержимого желудков. Для 
определения видового состава гельминтов проводили неполное вскрытие желудочно-ки-
шечного тракта и легких с применением методик последовательного промывания и ком-
прессирования. Видовая идентификация гельминтов осуществлялась по определителю [3]. 

Рис. 1.  Места сбора материала: 1 — Тобольский, 2 — Вагайский, 3 — Уватский,  
4 — Нефтеюганский, 5 — Исетский, 6 — Тюменский, 7 — Ялуторовский,  

8 — Нижнетавдинский районы Тюменской области.
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Результаты и обсуждение
В легких и кишечниках соболя и лесной куницы было обнаружено 4 вида нематод: 

Capillaria putorii Rudolphi, 1819, Strongyloides martis Petrov, 1940, Crenosoma petrovi Morosov, 
1939, и Filaroides martis Werner, 1782. Кишечные гельминты C. putorii и S. martis обнаружены 
у 32 и 15% соболей соответственно. Интенсивность заражения первым видом варьирует 
в пределах от 1 до 30 гельминтов на одно животное, второго вида — в пределах 1–50. 
Общее значение экстенсивности инвазии кишечными паразитами составило 40% (табл. 1).

Таблица 1

Показатели зараженности соболя Уватсткого района (2014–2015 гг.)

Вид гельминта Экстенсивность 
инвазии, %

Интенсивность 
инвазии Индекс обилия 

Capillaria putorii 32,5 ± 0,44 4,69 ± 0,83 1,53 ± 0,44
Strongyloides martis 15,0 ± 0,22 3,50 ± 0,72 0,53 ± 0,22

Всего 40,0 ± 0,52 4,10 ± 0,85 1,02 ± 0,52

Наиболее многочисленным и патогенным видом является нематода F. martis, вызываю-
щая филяроидоз [2]. Она локализуется в виде капсул размером 3–7 мм в легких дефини-
тивного хозяина. У инвазированных животных в бронхах развивается катаральный процесс, 
возникает очаговая эмфизема [5]. Экстенсивность инвазии данным гельминтом составила 
80%. Численность нематод варьировала от 26 до 358 на одно животное. Самцы и самки 
достоверно не различались по показателям зараженности нематодами.

Показатель экстенсивности инвазии легочными нематодами в 2014–2015 гг. значительно 
превышал таковой в 2009–2010 и 2010–2011 гг., когда он был равен 26,5% [14]. Показатели 
экстенсивности инвазии кишечными нематодами также были выше по сравнению с 2010–
2011 гг. в 1,5–2 раза. Увеличение зараженности нематодами куньих в последние годы от-
мечают и другие авторы для экосистем европейской части России [8]. Высокие показатели 
зараженности гельминтами могут быть связаны с высокой плотностью популяций хозяев [1].

Изучение зимнего питания соболя выявило, что 10% исследованных желудков были 
пустыми, они не были учтены при расчетах. Среднее значение наполненности составило 
53%. Основу питания соболя составили животные корма — 86%, преимущественно встре-
чались мышевидные грызуны — 66% и птицы — 19% соответственно, на растительные кор-
ма приходилось 14%. Полученные сведения позволяют предположить, что на изучаемой 
территории популяции куньих не испытывают дефицита пищевых ресурсов.

Обычно у симпатрически обитающих видов куньих гельминтофауна различается из-
за особенностей их экологии и различий в спектре питания [12]. Соболь и лесная куница — 
филогенетически близкие виды. В Западной Сибири их ареалы перекрываются в значи-
тельной степени, и между этими видами наблюдается интрогрессивная гибридизация [10, 
15]. Обитающие в Западной Сибири соболь и лесная куница имеют одинаковый состав 
гельминтов, но различаются по показателям зараженности ими. Зараженность лесной ку-
ницы нематодами F. martes и S. martis достоверно больше, чем у соболя (табл. 2). 

Таблица 2

Показатели зараженности нематодами разных видов куньих

Локализация Виды 
гельминтов

Соболь Лесная куница
Экстенсивность 

инвазии, %
Индекс 
обилия*

Экстенсивность 
инвазии, %

Индекс 
обилия*

Кишечник
C. putorii 25,6 1,59 30,8 1,69
S. martis 9,1 1,18 42,8** 8,29

Легкие
C. petrovi 23,1 4,08 38,5 6,23
F. martis 26,5 2,36 53,3** 2,41

Примечание: * — индекс обилия легочных гельминтов указан в пересчете на 1 г легочной ткани, ** — 
достоверно по сравнению с соболем (р — 0,05).



328

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина
117218, Россия, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28, e-mail: Journal@vniigis.ru

© «Российский паразитологический журнал»

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Том 37  
Выпуск 3/2016

Том 37  
Выпуск 3/2016

Более высокая зараженность нематодами куницы по сравнению с соболем может быть 
обусловлена различиями в биологии сравниваемых видов [7], а также ее преимуществен-
ным обитанием в более южных (подтаежных) районах. Экстенсивность инвазии немато-
дами куньих повышается в направлении с северо-востока (тайга) на юго-запад (подтайга) 
(табл. 3). Это отражает напряженность очагов гельминтозов в биоценозах Западной Си-
бири. Кроме того, для юго-западных районов характерен более теплый климат, который 
благоприятен для развития и распространения заболеваний.

Таблица 3

Показатели зараженности нематодами куньих из разных районов

Район Изучено животных Экстенсивность 
инвазии, %

Интенсивность инвазии
(min–max)

Нефтеюганский 7 14,29 1–9

Уватский 67 70,15 3–276

Тобольский 21 85,71 11–248

Вагайский 6 33,33 1–26

Нижнетавдинский 13 84,62 3–205

Тюменский 19 94,74 2–306

Ялуторовский 12 83,33 4–56

Исетский 2 0 0

В то же время в наиболее южном районе в зоне лесостепи у куниц инвазия не обнару-
жена. Лесостепные районы являются нетипичными местами обитания куньих. Здесь их по-
пуляция разрежена и нет условий для распространения инвазии. Различия в зараженности 
куньих гельминтами зачастую сильнее зависят от эколого-географических факторов, чем 
от их физиологии [13].

Данные о зараженности гельминтами соболя и лесной куницы могут быть использованы 
для рациональной организации их промысла, а также как отправная точка паразитологиче-
ского мониторинга популяций куньих на территории Западной Сибири.

Заключение
На территории Западной Сибири выявлена неблагоприятная эпизоотическая ситуация, 

связанная с высокими показателями зараженности соболя и лесной куницы легочными не-
матодами. По сравнению с предыдущим периодом исследования (2009–2011), в 2014–2015 
гг. экстенсивность инвазии кишечными нематодами возросла в 1,5–2 раза, а высоко пато-
генными легочными паразитами — в 3 раза. Известно, что эти патогенные нематоды играют 
существенную роль в регуляции численности популяций куньих. Поскольку выявлена хо-
рошая обеспеченность соболя кормовыми ресурсами, увеличение паразитарной нагрузки 
связано, скорее всего, не с ослаблением животных, а обусловлено ростом плотности попу-
ляции. В пользу этого предположения свидетельствует и характерное изменение показате-
лей зараженности — увеличение экстенсивности инвазии при уменьшении интенсивности 
заражения. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 гг. (Госконтракт № П712). Выражаем признательность 
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ления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания Тюменской области), Д.В. Андриенко, Д.Н. Низовцеву и И.Б. Чебокса-
ровой (Тюменский госуниверситет) за содействие в сборе и обработке материала.
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Abstract
Objective of research: to study the nematode infestation of the sable and pine marten in 

Western Siberia.
Materials and methods: Altogether 169 individuals of the sable and 18 — of the pine marten 

were investigated using the method of partial dissection of the gastrointestinal tract and lungs. 
Animals were caught according to the hunting license in 2009-2011 and 2014-2015, in 8 areas of 
Western Siberia from the south taiga to the northern forest-steppe.

Results and discussion: We have found four species of parasitic nematodes, two of which 
(Crenosoma petrovi, Filaroides martis) were localized in lungs and two species (Capillaria putorii, 
Strongyloides martis) — in the intestine of the sable and the pine marten. Prevalence of lung 
nematodes was 80%, intestine nematodes — 40%. Intensity of infestation ranged from 26 to 358 
nematodes per animal. F. martis is the most pathogenic and most common helminth in martens 
in Western Siberia. 53,3% of pine martens and 26,5% of sables were infected with this nematode 
species. Nematode S. martis is the most abundant in the intestine. 
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In pine martens the extensity of invasion was 42,8%, the abundance index — 8.29 helminths 
per animal; in sables — 9,1% and 1.18, respectively. Pine martens were infected by F. martes 
and S. martis more than sables (p — 0,05). Prevalence increases in the direction from the North 
East (taiga) to the South West (sub-taiga), which determines the intensity of the helminthiases 
focus in biocenoses of Western Siberia. Infection of pine martens in the forest-steppe was not 
detected. In 2014–2015 compared with the previous study period (2009–2011) the extensity of 
invasion with intestinal nematodes increased by 1,5–2 times, and with highly pathogenic lung 
parasites — by 3 times. The increase in the helminth infestation may be explained by the growth 
of animal population density.

Keywords: sable, Martes zibellina, pine marten, Martes martes, infestation, nematodes.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЛЕНЕВОДСТВА 
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Реферат
Цель исследования. Поскольку олени содержатся на круглогодовом выпасе (летом 

в тундре прибрежных районов Северных морей, зимой в лесотундре и северо-таёжной 
зоне), существует сложившийся годами биогеоценоз и природная очаговость большинства 
паразитарных и инфекционных заболеваний, что необходимо учитывать при разработке 
методов борьбы с ними, и определить оптимальные сроки проведения массовых лечебно-
профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Естественно возникает вопрос, какие живые и неживые компо-
ненты природы обеспечивают сохранность возбудителя болезни, способствуют возник-
новению и распространению инфекционных и инвазионных заболеваний. Для каждой бо-
лезни факторы индивидуальны, требуют внимательного изучения и обобщения на основе 
изучения истории болезней и эпизоотий в оленеводстве Европейского Севера России, что 
и представлено в настоящей работе.

Результаты и обсуждение. Доминирующими болезнями оленей в регионе Европейского 
Севера России, требующими повышенного внимания ветеринарных специалистов и против 
которых необходимо регулярно проводить комплекс ветеринарно-профилактических и ле-
чебных мероприятий являются: сибирская язва, эдемагеноз, цефеномиоз, некробактериоз, 
эхинококкоз, цистицеркоз, бешенство и дикование, лептоспироз, ряд гельминтозов (строн-
гилятозы, мониезиоз, цистицеркоз и др.). Регион благополучен по бруцеллёзу и уже десятки 
лет не отмечалось вспышек ящура.

Подавляющая часть тундры находится в зоне вечной мерзлоты; местность испещре-
на многочисленными протоками, озёрами, реками, ручьями, болотами, между которыми, 
на оттаивающем в летний период неглубоком слое почвы, растут кустарники ивняка, кар-
ликовых берёз, ягодника, трава и ягель, основной корм оленей.

Животный мир тундры богат и разнообразен. Здесь уживаются волки, песцы, медведи, 
многочисленные грызуны (лемминги, мыши), зайцы, птицы (гуси, утки, куропатки, чайки) 
и пр. живность.

В летний период в воздухе летает буквально «тучами» гнус (комары, мошки, слепни, 
мухи).



333

All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin
117218, Russia, Moscow, Bolshaya Cheremushkinskaya str., 28

© Russian Journal of Parasitology

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Volume 37  
Issue 3/2016

В регионе имеются ещё места, практически, не тронутые человеком, однако, в послед-
ние годы началось интенсивное промышленное освоение края в целях поиска и добычи 
нефти, газа, других полезных ископаемых. Прокладываются и строятся нефте- и газопрово-
ды, дороги, ЛЭП и пр., что, безусловно не может не отразиться негативно на чрезвычайно 
ранимой природе Севера. Например, вытоптанный или порушенный при движении везде-
ходов ягель может восстановиться лишь через 7-10 лет. Летний период на Севере кратко-
временный и, как правило, с малым числом тёплых, солнечных дней. Все эти негативные 
факторы ведут к сокращению площадей пастбищ и не способствуют росту поголовья оле-
ней, состоянию их здоровья и упитанности.

Ключевые слова: оленеводство, сибирская язва, эдемагеноз, некробактериоз, гельмин-
тозы, профилактика, терапия, кораль, технология.

Введение
На огромном пространстве Европейского Севера России, в Большеземельской и Мало-

земельской тундре выпасается в общей сложности около 350 тысяч оленей.
Оленеводство является основой жизни и занятости местного населения и поставля-

ет государству мясо, кожевенное и меховое сырьё, шерсть, панты, рог, камус и пр. Сама 
по себе отрасль исключительно рентабельная, т.к. со стадом оленей в 3-3,5 тыс. голов 
успешно справляется бригада из 6-7 оленеводов.

Широкое распространение в оленеводстве имеют и заболевания различного характе-
ра, возникновение и распространение которых неразрывно связано со средой обитания. 
В большей части они имеют природную очаговость, связанную с биогеоценозом местности. 
Свыше 50% непроизводительного отхода в хозяйствах отмечается за счёт гибели и потерь 
больных оленей [1-8].

Материалы и методы
В статье представлены данные, полученные в результате изучения материалов иссле-

дований, проведённых научными работниками ветеринарной медицины за период с 1923 г., 
а также данных из практики ветеринарных работников оленеводческих хозяйств с анали-
зом факторов, способствующих возникновению и распространению инфекционных и инва-
зионных заболеваний.

Результаты и обсуждение
В тундре Европейского Севера России в 1897-1925 гг. свирепствовала сибирская язва. 

Часто повторяющиеся вспышки заболевания за этот период унесли из жизни около 1,5 млн. 
голов оленей. В регионе зарегистрировано более 150 падёжных мест и захоронений трупов 
(рис. 1).

Эти эпизоотии послужили поводом для организации в селе Ижма в 1924 году Печорско-
го бактериологического института, реорганизованного позднее в Ижмо-Печорскую НИВС, 
а с 2003 г. в Печорский филиал НИПТИ АПК Республики Коми. Учёными бакинститута была 
разработана система противосибиреязвенной вакцинации оленей, внедрена в производ-
ство и с 1930 года эпизоотий сибирской язвы не отмечалось.

Однако, споры возбудителя сибирской язвы сохраняются во внешней среде многие де-
сятки лет, поэтому в регионе постоянно существует опасность вспышки заболевания. По-
ложение это усугубляется нынешним вторжением человека в природу в связи с промыш-
ленным освоением тундры, естественным при этом нарушением грунта(места захоронений 
погибших от сибирской язвы оленей не обозначены) и ежегодным перемещением к северу 
границы вечной мерзлоты по причине глобального потепления климата.

В целях недопущения вспышек эпизоотии сибирской язвы практически всё поголовье 
оленей ежегодно вакцинируется, при этом длительность иммунитета составляет 12 меся-
цев. Вакцинация в большинстве хозяйств проводится в конце мая — начале июня. 

Из других инфекционных заболеваний в оленеводстве спорадически бывают очаговые 
вспышки бешенства, дикования, лептоспироза, носителями возбудителя которых в приро-
де являются дикие плотоядные животные (волки, песцы, лисы), грызуны.
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Рис. 1. Карта падёжных мест оленей в Большеземельской тундре  
(архив Печорского отдела ветеринарии ФГБНУ НИИСХ РК)

Достаточно широко распространён в оленеводстве некробактериоз («копытка»). Еже-
годно 10-15% поголовья оленей переболевает некробактериозом, из которых до 80% гиб-
нет. Гнойно-некротические процессы преимущественно отмечаются на конечностях в обла-
сти копыт. Инфицирование оленей осуществляется при проникновении возбудителя через 
ранки и ссадины на конечностях. Бактерия присутствует в природе постоянно. Установле-
но, что она сохраняется во внешней среде даже при замораживании до 2х месяцев. Кроме 
того, бактерия постоянно находится в рубце оленя, попадая при отрыжке, кашле, а также 
с испражнениями на почву и растительность. Носителями возбудителя могут быть и грызу-
ны. Для профилактики некробактериоза используется вакцина, создающая иммунитет до 6 
мес. Обработки проводятся в конце весны — начале лета. Лечение осуществляется удар-
ными дозами антибиотиков и эффективно лишь на ранней стадии заболевания.

В конце 50-х годов прошлого века в Европейской тундре была отмечена массовая 
вспышка ящура, от которого погибли многие тысячи оленей.

Огромные убытки причиняет оленеводству эдемагеноз — заболевание оленей, вызы-
ваемое паразитированием личинок подкожного овода. Эдемагенозом переболевает еже-
годно, практически, 100% поголовья несмотря на значительные достижения ветеринарной 
науки в разработке эффективных методов борьбы и применения их в практике, что свиде-
тельствует о высокой степени выживаемости вида в природе.

Из разработанных методов борьбы с оводами оленей наиболее радикальным являет-
ся метод ранней фармакотерапии, основанный на применении инсектицидов системного 
действия для уничтожения паразитирующих в организме оленя личинок на ранней стадии 
развития. Массовые обработки оленей проводятся в коралях в сентябре — начале октя-
бря. Для этих целей в настоящее время успешно применяются препараты из группы ивер- 
и авермектинов — ивомек, новомек, ивертин, аверсект и др. Все они обладают 100%-ной 
ларвоцидной эффективностью. В ряде хозяйств также успешно проводятся летние профи-
лактические опрыскивания оленей водными эмульсиями инсектицидов для уничтожения 
скопившихся над стадом мух оводов. Для этих целей применяются также дымовые шашки, 
импрегнированные инсектицидами.

Наличие в тундре множества речек, ручьёв, озёр и болот способствует массовому вы-
плоду и распространению гнуса (комаров, мошек, слепней). В летний период кровососы на-
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падают на оленей, нарушая спокойный выпас животных. При этом часто случаются отколы 
групп и потери отдельных оленей, теряется упитанность. Беспорядочный бег способству-
ет травмированию конечностей и распространению некробактериоза. Для защиты оленей 
от нападения гнуса успешно могут применяться инсектицидно-репеллентные опрыскива-
ния, всевозможные дымокуры, а также выпас животных на возвышенных, хорошо обдувае-
мых ветром участках местности.

Из гельминтозных заболеваний в оленеводстве распространены эхинококкоз и цисти-
церкоз. Поражаются при этом преимущественно печень и лёгкие, где в пузырчатой форме 
паразитируют личинки возбудителя. В ленточной стадии гельминты паразитируют в ки-
шечнике плотоядных(собаки, волки, песцы) и человека. Яйца гельминта во внешней среде 
сохраняются до 18 месяцев и попадают в организм оленя с кормом. Поражение оленей 
бывает достаточно высоким (до 50-60% поголовья). Поражённые паренхиматозные органы 
и ткани выбраковываются и уничтожаются. Эффективных мер борьбы с пузырчатой фор-
мой возбудителя в оленеводстве не разработано. Меры борьбы направлены на дегельмин-
тизацию собак с уничтожением фекалий.

Таким образом, состояние здоровья оленей в регионе Большеземельской и Малоземель-
ской тундры, при содержании их на круглогодовом выпасе в подавляющей степени зависит 
от экологического состояния региона и его биогеоценоза. Поэтому все мероприятия по борь-
бе с ними и соответствующие научные разработки необходимо проводить с учётом всех не-
гативных факторов, в том числе привнесённых в природу вмешательством человека.
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Abstract
Objective of research. As deer are kept year-round on pasture (in summer in tundra 

in the northern coast of the Russian arctic; in winter — in forest-tundra and northern taiga), 
biogeocenosis and natural focality of most parasitic and infectious diseases were formed over 
the years. That should be considered when developing methods for combating them, and to 
determine the optimal timing of mass treatment and prevention measures.

Materials and methods. The question naturally arises, which living and nonliving components 
ensure pathogen survivability, contribute to the emergence and spread of infectious and invasive 
diseases. Each disease is characterized by specific factors requiring careful examination and 
generalization based on the study of clinical records and epizootic diseases in reindeer of the 
European North of Russia. 

Results and discussion. Dominant diseases of reindeer in the European region of Northern 
Russia, requiring greater attention of veterinary experts and against which it is necessary to conduct 
a regular complex of veterinary, prevention and treatment measures are: anthrax, edemagenosis, 
cephenomiosis, necrobacillosis, echinococcosis, cysticercosis, rabies, leptospirosis, number of 
helminthoses (strongylatosis, monieziasis, cysticercosis, etc.). This is a brucellosis-free region, 
and for many tens years no outbreaks of FMD were reported. 

The vast majority of the tundra is located in the permafrost zone; the area is dotted with 
numerous canals, lakes, rivers, streams, marshes, between which in summer on shallow layered 
soil, grow bushes of willow, dwarf birch, berries, grass and lichen, the main food of deer.

The fauna of the tundra is rich and diverse. Here live wolves, foxes, bears, rodents (lemmings, 
mice), rabbits, birds (geese, ducks, partridges, gulls) and other animals.

In summer, “clouds” of midges (mosquitoes, midges, horseflies, flies) are flying in the air. In 
the region, there are still places virtually untouched by man. 

However, in recent years, intensive industrial development of the region began to carry out 
exploration and extraction of oil, gas and other minerals. 

Oil and gas pipelines, roads, power lines are built which certainly cannot affect negatively the 
extremely vulnerable nature of the North. 

For example, reindeer moss trampled or torn down by moving offroaders can be restored only 
after 7-10 years. Summer season in the North is a very short period, there are usually few warm 
and sunny days. These negative factors lead to reduced pastures and do not contribute to the 
growth of the deer population, their health status and fatness.

Keywords: reindeer husbandry, anthrax, edemagenosis, necrobacillosis, helminthoses, 
prevention, therapy, corral, technology.
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ГЕОГРАФИЯ АСКАРИДОЗА В БЕЛАРУСИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

(часть 1)

Кандрычын С.В.
Минская областная клиническая больница, Республика Беларусь, 223340, Минский район, 

Агрогородок Лесной, д. 40, e-mail: kandrvcz@vandex.ru 

Реферат
Цель исследования — анализ пространственных закономерностей в распределении по-

казателей поражённости аскаридозом населения различных регионов Беларуси с учётом 
существующей на территории страны социокультурной и антропологической зональности.

Материалы и методы. Для определения пространственного соотношения в распределе-
нии показателей поражённости аскаридозом с действием социокультурной составляющей 
выбраны показатели западных и восточных областей Беларуси, а этно- антропологиче-
ская региональная составляющая оценивалась при сравнении показателей юго-западной 
(Брестской) и северно-восточной (Витебской) областей. Для сравнения региональных по-
казателей выбраны два исторических периода: 1970-1989 и 2000-2014. В качества эмпири-
ческой базы использованы материалы санитарной статистики по областям Беларуси, пред-
ставленные в ежегодных отчетах Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что направле-
ние дифференциации поражённости аскаридозом в Беларуси совпадает как с направле-
нием дифференциации социокультурной пространства, так и с этно- антропологической 
зональностью. Выявленный паттерн региональной дифференциации предполагается учёт 
комплексного воздействия социокультурных и антропогенетических механизмов в форми-
ровании эпидемиологических характеристик аскаридоза.

Ключевые слова: поражённость аскаридозом, сравнительный анализ, Беларусь, восточ-
ные и западные регионы, Брестская и Витебская области.

Введение
Тезис о том, что географические особенности в распространении аскаридоза обуслов-

лены сразу рядом разнообразных причин сегодня не вызывает возражений. Вопросы воз-
никают, когда исследователь на конкретных примерах пытается определить доминирующий 
механизм, ответственный за устойчивые различия в распространении этого заболевания, 
или когда надо объяснить, отчего выраженные различия в заболеваемости существуют 
между соседними областями, районами, а иногда даже и между соседними деревнями 
[3,10,15].
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Практически любой из показателей социальной и медико-биологической сферы по-
лиэтиологический и интегральный по своей природе. При этом, в научной практике, ком-
плексность в генезе формирования того или иного показателя, чаще, только постулирует-
ся, но не становится полноценным объектом исследования. Это в полной мере относится 
к проблемам анализа регионального распределения инфекционных и паразитарных забо-
леваний.

Неравномерность в заболеваемости аскаридозом на больших географических терри-
ториях преимущественно объяснялась особенностями климатических и геофизических 
условий, что касается, например, территории Российской Федерации или Украины [1-3]. 
Однако влияние внешней среды имеет более широкое значение, поскольку оно определяет 
способ хозяйствования и типы жилищного строительства, развитие и отраслевой характер 
животноводства, а также ряд других потенциальных эпидемиологических факторов. Иными 
словами, многие социокультурные и хозяйственные механизмы являются производными 
от действия геофизической среды, которая изначально определяет место человека в си-
стеме биогеоценоза. Эти же особенности географического пространства находят вопло-
щение и в специфике культурной традиции отдельных регионов. Таким образом, можно 
говорить о прямом и опосредованном действии географического окружения на эпидеми-
ологические характеристики аскаридоза, или об его интегральном эффекте. Разумеется, 
что указанная интегральность является методологическим препятствием для выделения 
эффекта обособленных этиологических механизмов.

Подобное интегральное этиологическое воздействие свойственно и механизмам социо-
культурного содержания, которые одновременно определяют эффективность мер индиви-
дуальной гигиены и соблюдение санитарных норм, эффективность противоэпидемических 
и лечебных мероприятий, и ряд других факторов. Отдельную группу составляют причины 
социального и экономического благополучия, которые определяют эффективность сани-
тарных мероприятий. Эпидемиологическая значимость социального контраста наиболее 
выразительна в странах Азии и Латинской Америки [12, 14].

Однако по сравнению с упомянутыми странами Беларусь представляет территорию от-
носительно гомогенную по своим климатическим и социоэкономическим параметрам. Здесь 
нет разительных региональных контрастов, однако на ее территории выявлено устойчивое 
районирование по аскаридозу [10]. В то же время на территории Беларуси находятся реги-
оны, отличающие по своим социокультурным и антропологическим характеристикам. Эти 
отличия сформировались в результате действия определённых исторических процессов 
[4-6,8,9]. Целью данной работы является сопоставление региональных показателей пора-
жённости аскаридозом с социокультурной и антропологической зональностью Беларуси.

Материалы и методы
Сравнительный анализ распространенности аскаридоза, который проводится на регио-

нальном (популяционном) уровне необходимо рассматривать в качестве уникального мето-
да эпидемиологического исследования. Именно этот метод позволяет оценить интеграль-
ное влияние комплекса причин, которые действуют в границах всей популяции региона. 
Оценка этого влияния предполагает использование соответствующего уровня интеграции 
данных, ведь при переходе к более мелким единицам анализа этот интегральный эффект 
может становиться незаметным (в связи с гетерогенным характером каждой популяции, 
различиями в сборе данных на местах и т.д.). В методологическом ключе это означает, что 
действие интегральных причин, которое можно наблюдать на уровне крупных популяци-
онных единиц (соответствующих областям или группам районов), становится невидимым 
на уровне меньших территориальных единиц (отдельных районов, поселков, улиц или до-
мов). Такое интегральное влияние предполагает одновременное (“диффузное”) воздей-
ствие на разные звенья эпидемиологического процесса, а предлагаемый метод позволяет 
оценить этот суммарный эффект. В то время как более детальный анализ распределения 
эпидемиологических характеристик позволяет создать наиболее полное представление 
об этиологии процесса, определить эпидемиологический очаг и возможные пути передачи 
заболевания (здесь уместна аналогия с большой картиной, на которой вблизи можно хоро-
шо рассмотреть отдельные детали, но не увидеть всего полотна). Соответственно, следует 
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различать методы исследования пространственного распределения эпидемиологических 
характеристик, а предлагаемый метод сравнения региональных показателей реализуется 
в классическом русле “ecological studies” [напр., 13,16].

Именно посредством этого метода на географической карте Беларуси можно было вы-
явить определённые паттерны дифференциации социальных и демографических показа-
телей. Один из них, расположенный по оси восток-запад, проявляется социокультурной 
полярностью между восточными и западными регионами Беларуси. Он сформирован в ре-
зультате исторического влияния различных культур-цивилизаций, оказывающих своё вли-
яние с востока и запада. Второй, расположен по оси направленной с юго-запада на севе-
ро-восток и соответствует расположению различных этно-культурных и антропологических 
регионов Беларуси. Этот пространственный градиент отражает направление исторической 
миграции во времена раннего средневековья. Соответственно, Брестская и Витебская об-
ласти, которые находятся в полярных антропологических и этнокультурных регионах (За-
падное Полесье и Поозерье), демонстрируют наибольшие различия по ряду демографиче-
ских и медико-биологических характеристик [6, 8, 9, 11].

Исходя из указанной дифференциации, для сопоставления показателей поражённости 
аскаридозом с пространственным расположением социокультурного градиента будут ис-
пользоваться показатели западных и восточных областей, а для оценки связи с этно- антро-
пологическим градиентом будут сравниваться показатели Брестской и Витебской областей.

В работе использованные официальные статистические данные о распространённости 
аскаридоза по областям Беларуси. За период 1969-1989 использовались региональные 
данные поражённости аскаридозом на 1.000 обследованных. Данные получены из пер-
вичной отчётной документации Министерства здравоохранения БССР. Для периода с 2000 
по 2014 использовались областные показатели заболеваемости аскаридозом на 100.000 
населения, опубликованные в статистических сборниках Министерства здравоохранения 
РБ [7]. В рамках предложенного сравнительного исследования указанные показатели ис-
пользовались как равнозначные, поскольку оба свидетельствуют об интенсивности пора-
жённости аскаридозом в отдельных популяциях.

В первой части исследования обсуждается характер распределения показателей по-
ражённости аскаридозом по оси восток-запад.

В настоящем исследовании региональные показатели поражённости аскаридозом пред-
ложено использовать в качестве своеобразного маркёра социокультурной среды. Основ-
ным понятием, на котором построен методологический каркас работы, является понятие 
«исторической границы». Оно было использования с целью выделения отдельных групп 
исторических регионов на территории современной Беларуси.

Характер современного административного деления Беларуси предоставляет возмож-
ность проведения сравнительных региональных исследований в историческом аспекте. 
До 1772 года вся территория современной Беларуси находилась в составе Речи Посполи-
той. После раздела Речи Посполитой она вошла в состав Российской империи. Последним 
историческим разделом страны, или наиболее поздней «исторической травмой», следует 
считать границу, проходившую на её территории между СССР и Польшей, которая просу-
ществовала до начала Второй Мировой войны.

Две западные области — Брестская и Гродненская, и две восточные — Гомельская 
и Могилёвская до 1939 года целиком находились по разные стороны польско-советской 
границы. Поэтому настоящее сравнение показателей двух западных и двух восточных об-
ластей Беларуси может отражать долговременные последствия прежнего политического 
деления.

Необходимо отметить методологическую условность предложенных геоисторических 
ориентиров, поскольку в понятие «исторической границы» вносится не только её конкретно 
историческое значение, заданное узким временным промежутком (например, 1921-1939 гг.), 
а широкий контекст цивилизационного развития, имеющий свою предысторию и свой «со-
циальный капитал».

В рамках предыдущих исследований линия границы 1939 года была использована как 
методологический инструмент, позволяющий оперировать соответствующими характери-
стиками социального пространства и выявить некоторые общие закономерности их рас-
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пределения [4, 5, 11]. В то же время, исторические механизмы, которые обуславливают 
региональную дифференциацию, действуют независимо от хронологии существования 
границы, она лишь придала им соответствующую геоисторическую форму. Оценка разли-
чий в уровне заболеваемости венерическими заболеваниями и туберкулёзом, ровно, как 
и характеристики социального пространства Беларуси проводилась относительно линии 
этой границы [5].

Есть все основания полагать, что эпидемиологические, ровно, как и клинические про-
явления аскаридоза, в значительной степени являются отражением действия набора со-
циокультурных факторов, т.е. демонстрируют суммарный эпидемиологический эффект 
культурной среды, оказываемый на уровне отдельной личности и всей популяции. Это оз-
начает, что социокультурный этиологический компонент, наряду с рядом других (климати-
ческим, экономическим, и т.д.) определяет сразу комплекс эпидемиологических характери-
стик аскаридоза. Эпидемиологический анализ регионального распределения показателей 
заболеваемости гельминтозами, предполагает, что последние также могут рассматривать-
ся в качестве критерия социального неблагополучия отдельных популяций.

Значимость социокультурного этиологического компонента, может оцениваться толь-
ко в том случае, если в исследуемых популяциях (тут популяциях западных и восточных 
регионов Беларуси) влияние других причинных механизмов будет оставаться равновели-
ким. Так, имеются все основания считать, что показатели экономического благополучия 
восточных и западных регионов в исследуемом историческом промежутке существенно 
не отличались [11]. Достижение однородности благосостояния населения, включая сферу 
медицинского обслуживания и санитарной защиты, следует рассматривать как результат 
целенаправленной политики проводимой в течение всего советского периода.

Результаты и обсуждение
Характер распределения показателей аскаридоза по оси восток-запад, или исторически 

устойчивая дифференциация по уровню заболеваемости между восточными (Гомельская 
и Могилевская) и западными (Брестская и Гродненская) областями Беларуси предоставле-
на на рисунках 1-3.
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Обращает на себя внимание исторически устойчивый характер рассматриваемой диф-
ференциации (что является дополнительным свидетельством достоверности рассматрива-
емого явления). Поскольку, заболеваемость детей аскаридозом повыше, чем у взрослых, 
региональные показатели в этой возрастной группе отличаются в большей степени. За пе-
риод 2000-2014 среднемноголетние показатели заболевания аскаридозом между группами 
восточных и западных областей, рассчитанные для всей популяции отличались на 43,8%, 
а для детской части популяции, это же различие составляло 53,9,9%.

Таблица 1

Различие уровня поражённости аскаридозом (в %) между группами  
восточных и западных областей Беларуси в разные исторические периоды  

(уровень поражённости в группе западных областей принят за 100%)

Период
Отличие (в %) уровня поражённости аскаридозом западных  

и восточных областей Беларуси (оценивались средние показатели  
за период)

1970-1975 7,6
1976-1979 19,6
1980-1989 40,2
2000-2014 44,0

Из таблицы 1 видно, что уровень поражённости аскаридозом в восточных регионах Бе-
ларуси устойчиво выше, чем в западных, причем отмечался устойчивый рост межрегио-
нальных различий по этому показателю.

Динамика межрегиональных различий по уровню поражённости аскаридозом может 
служить своеобразным примером “оживания” бывших границ между довоенной восточной 
и западной Беларусью. Характерно, что подобное “оживание границ” происходило ещё 
в 70-х годах, в условиях тоталитарной советской системы, а в последующем оно сохра-
нялось и становилось более выразительным. Представленный феномен нельзя считать 
случайным, поскольку устойчивый рост полярности между восточной и западной группой 
областей в этот же период отмечался для группы разнородных показателей (разводы, за-
болеваемость туберкулезом, преступность) [5, 6].

Статистические данные позволяют наблюдать, как отличительные социокультурные 
регионы находят свою сущность и начинают “обрастать” социокультурной спецификой, ко-
торая в том числе проявляется особой резистентностью к развитию инфекционных и пара-
зитарных заболеваний [6].

Таким образом, социокультурная обусловленность рассматриваемых межрегиональных 
различий по уровню заболевания аскаридозом подтверждается не только особенностями 
географического паттерна, но и характером его долгосрочной динамики.

Во второй части исследования будет представлен характер распределения показате-
лей аскаридоза в сопоставлении с антропологической зональностью территории Беларуси 
и будет предпринята попытка интегральной оценки наблюдаемых пространственных за-
кономерностей.
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AND ANTHROPOLOGICAL ISSUES (PART 1)

Kandrychyn S.V.
Minsk Regional Clinical Hospital, 40 a/g Lesnoy, Minsk District, 223340, Republic of Belarus, 

e-mail: kandrycz@yandex.ru

Abstract
Objective of research: The analysis of spatial distribution of ascariasis among the population 

in different regions of the republic of Belarus with respect to anthropological and cultural aspects. 
Investigations for regional differences in ascariasis conducted in the USSR were focused rather 
on climatic, hygienic and economic factors and didn’t consider the causative role of cultural and 
anthropological factors in epidemiological process. The study is aimed at correlation of regional 
indices of ascariasis with the previously defined spatial historical gradient manifested in Belarus.

Materials and methods: The effect of social and cultural spatial gradient was assessed by 
comparison of difference in ascariasis morbidity between eastern and western regions of Belarus. 
Thus, the effect of ethnic and anthropological spatial gradient was considered in comparison of 
epidemiological indices between the Brest region (south-western part of Belarus) and Vitebsk 
region (north-eastern part). The analysis was conducted with the historical perspective; the 
regional epidemiological statistics were provided for two periods 1970-1989 and 2000-2014. 
Regional statistical materials of the republic of Belarus presented in the annual reports of the 
national Ministry of Health were used as an empirical basis. 
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Results and discussion: The analysis showed, that the differentiation trend in distribution 
of ascariasis in Belarus correlates both with historical-cultural and anthropological spatial 
gradients. The identified pattern of regional differentiation allows to evaluate the complex effect of 
sociocultural and anthropogenic components on epidemiological features of ascariasis.

Keywords: ascariasis incidence rate, ecological study, Belarus, eastern and western regions, 
Brest and Vitebsk regions.
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ФАУНА ЛЕГОЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ В ОРГАНИЗМЕ 
ХОЗЯИНА, ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

Мовсесян С.О.1,2, Панайотова-Пенчева М.С.3, Демиаскевич А.В.4, Воронин М.В.1

1Центр паразитологии ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия, e-mail: movsesyan@list.ru
2Институт зоологии Научного Центра Зоологии и Гидроэкологии АН Республики Армения, Ереван, 

Армения.
3Институт экспериментальной морфологии, патологии и антропологии и музей (ИЕМПАМ) 

Болгарской Академии Наук, София, ул. Акад. Г. Бончева, 25, e-mail: marianasp@abv.bg
4Институт Паразитологии им. В. Стефански при Польской Академии Наук, Польша, 00-818 Варшава, 

ул. Тварда 51/55. 

Реферат
Цель исследования: Провести изучение различных групп легочных гельминтов; разра-

ботать биологическую и таксономическую классификацию данного вида гельминтов.
Материалы и методы: Проведены исследования 16 видов гельминтов семейств Cervidae, 

Bovidae, Leporidae, а также легочных гельминтов человека на территории России (Юг и цен-
тральные районы), Армении, Болгарии, Польши. Обнаруженные гельминты были изучены 
с использованием традиционных и новых методов гельминтологического исследования. 

Результаты и обсуждение: В легких у исследованных млекопитающих, найдено 23 
вида гельминтов, включая 1 Taeniidae (Echinococcus granulosus), 4 Dictyocaulidae и 18 
Protostrongylidae. Мы разделили все эти легочные гельминты на три биологические группы. 

В первую группу (геогельминты) вошли нематоды семейства Dictyocaulidae. Жизненный 
цикл данного вида гельминтов моноксенический, осуществляется прямым путём, без про-
межуточных хозяев 

Вторая группа (биогельминты) включала в себя гельминты семейства Protostrongylidae. 
Характерным признаком является участие в их биологическом цикле промежуточных хозя-
ев — наземных моллюсков. 

К третьей группе были отнесены возбудители довольно опасного зооноза — Echinococcus 
granulosis larvae. Эти цестоды развиваются со сменой хозяев, но их промежуточными хо-
зяевами являются позвоночные млекопитающие, имеющие окончательных хозяев — также 
позвоночных, в основном, плотоядных животных. 

 Нами также предложена таксономическая классификация семейства Protostrongylidae 
haelminths.

Ключевые слова: биологическое разнообразие, легочные гельминты, окончательные хо-
зяева, промежуточные хозяева, географическое распределение, зоонозы.
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HOST-BASED FORMATION OF FAUNA OF LUNG HELMINTHS,  
ITS BIOLOGICAL AND TAXONOMIC CLASSIFICATION
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2Institute of Zoology of Scientific Center for Zoology and Hydroecology, NAS of Republic of 
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3Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian 
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Abstract: 
Object of study: Studies of lung helminths from various groups were performed. Elaboration 

of biological and taxonomic classification of these species has been proposed.
Materials and methods: 16 species from families Cervidae, Bovidae, Leporidae and humans 

were studied for lung helminths in Russia (South and central), Armenia, Bulgaria, Poland. The 
helminths found were studied using a scope of traditional and elaborated helminthological 
methods.

Results and discussion: In lungs of mammals studied 23 helminth species have been 
found including 1 of Taeniidae (Echinococcus granulosus), 4 of Dictyocaulidae and 18 of 
Protostrongylidae.

We have divided species composition of these lung helminths into three biological groups.
The first biological group included nematodes from Dictyocaulidae family. Life cycles of those 

helminths are monoxenous (they are geohelminths). The second group includes helminths from 
family Protostrongylidae. Their life cycles include intermediate hosts — land snails and so they 
are dixenous (biohelminths). The third group includes an agent of a quite dangerous zoonosis — 
Echinococcus granulosis larvae. These cestodes also develop per dixenous type, but their 
intermediate hosts are vertebrates with definitive hosts also vertebrate, mostly carnivores.

Taxonomic classification for family Protostrongylidae haelminths is also proposed.
Keywords: biological diversity, lung helminths, definitive hosts, intermediate hosts, 

geographical distributions, zoonoses.

Introduction
The results of our studies on biological diversity of animal (and human) lung helminths had been 

partially published in articles presenting some fragments on biological diversity of lung helminths 
and helminthoses. E.g., the article (Movsesyan et al., 2014) gives data on a character of sheep 
infections with Protostrongylidae in Armenia depending on natural landscape zones, results of 
these studies has also been presented at BIT’s 5th Annual World Congress of Microbes — 2015 
(Shanghai, China) and published as abstract in the Congress’ Proceedings (Movsesyan, 2015).

It had been established that protostrongylosis, mulleriosis, cystocaulosis are widely distributed 
in Armenia and are registered at all natural landscape zones in animals of all ages. In 20-25% of 
cases protostrongyloidoses cause associated lung infections (Movsesyan et al., 2009).

Material on biological development cycles of Protostrongylidae had been presented in works 
(Movsesyan et al., 2010; Panayotova-Pencheva, Movsesyan, 2012) which show many land 
mollusk species serving as intermediate hosts for these nematodes.

Development cycles, distribution and epizootology of animal Protostrongylidae were given in 
the article by Panayotova-Pencheva et al. (2012). It shows part various vertebrate and invertebrate 
species play as definitive and intermediate hosts, respectively.
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Here we publish the full results of our studies of biodiversity of lung helminths of animals and 
humans for the first time.

Material and methods 
Helminthological material has been obtained from mammals of families Bovidae, Cervidae, 

Leporidae at Armenia, Bulgaria, Poland and southern regions of Russia (Fig. 1).

Methods
The helminthological material obtained was taken through cameral processing to establish 

species identity.
The methods used are given below in short and may be found in more detail in the monograph 

Diagnosis of Parasitical diseases (2004) edited by S.O. Movsesyan.
Intravital diagnostics of lung nematodes was performed using methods of Weid, Berman, 

Boyakhchyan, Kotelnikov, Korchagin, Khrenov. For postmortem diagnostics we used methods of 
partial dissection of organs in question per Skrjabin to obtain helminths from lungs, liver, kidneys 
and other organs. 

Basics of these methods are given below:
Method of Weid — several fresh (no more than 6 hours) faecal pellets were placed into a Petri 

dish or clock glass, water was added, and after 5-10 minutes the pellets were taken from the dish 
while the liquid left placed under microscope to search for lung nematode larvae.

Method of Berman — used a cone with thin end up to 15 cm, on which rubber tube up to  
20 cm was put. A thin test tube was placed into its free end. Fresh faeces (no more than  
6-7 hr, 19-20 g) were put on wire sieve or gauze and placed into the cones with warm — up to 
40 oC — water. After an hour long exposition the test tube was taken from the rubber tube, liquid 
poured out to the sediment’s level, sediment was shaken then taken to a slide and studied under 
microscope for nematode larvae.

Method of Kotelnikov, Korchagin and Khrenov — animal faeces were placed into centrifugal 
tubes, filled with water at 25-26 oC and centrifuged at 1000-1500 rotations/minute for 2 min. 
After that faeces were taken from tubes using pincers, water poured out to sediment level and 
sediment shaken then taken to slides and studied under microscope. 

Method of partial helminthological dissection per Skryabin — to obtain nematodes from lungs 
the latter were torn into small fragments and placed into a container with water. After 10-15 
minutes lung fragments were rinsed and then discarded while water kept until sedimentation. The 
sediment was then studied under microscope for nematode larvae. The larvae found were placed 
into 3% formaldehyde solution for subsequent cameral processing. 

Method of boiling abnormal lung tissue in lactic acid (Panayotova-Pencheva, 2011) — This 
method was used to find small, hardly visible worms located in the bronchioli and alveoli. The 
abnormal lung tissues were examined as follows: 1-2 cm3 fragments from the lung lesions were 
taken and boiled in 40 percent lactic acid in a water bath at 100 oC for 1.5 hour. After that small 
(2-3 mm) pieces were compressed between slides and observed under a light microscope 
at magnification of 63, 160 and 400× to visualize sexual structures such as the spicules and 
gubernaculum.

Method of Boyakhchyan (Boyakhchyan, 2007) — faeces were taken from animals individually 
(3-4 balls), placed into small (20-30 cm3) glass or plastic flagons, filled with water and closed. 
The flagons with probes were exposed so for 3 hours without shaking. During this time lung 
nematodes’ larvae exited into water from faeces. To conserve the larvae liquid from the flagon 
was moved into a similar one containing 5-10 ml of 10% formaldehyde and faeces discarded. The 
flagons were tightly closed. In such manner they may be retained for a long time. So they were 
taken to a laboratory for microscopic studies.

Echinococcus larvae could be easily found during dissection of infected organs (lungs, liver, 
etc.) through presence of vesicles — cysts of Echinococcus.

To find out species composition of Protostrongylidae obtained, monograph of S.N. Boev (1975) 
was used. Larval forms of Echinococcus were established according to K.I. Abuladze (1964).

For mollusk species composition fundamental monographs (Akramovsky, 1976; Likharev, 
Rammelmeier, 1952; Damianov S.G., Likharev I.M., 1975; Sysoev, Schileiko, 2009) were used.
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Table 1

A list of definitive host species of lung nematodes

Animal species

R
us

si
a

A
rm

en
ia

B
ul

ga
ria

P
ol

an
d

Nematode species

Order Artiodactyla 
Suborder Ruminantia 
Family Cervidae

Dama dama + - + + Varestrongylus sagittatus; D. filaria; D. viviparus; D 
eckerti

Cervus nippon + - - - E. cervi; V. sagittatus; D. filaria; D. viviparus; M. capillaris

С. elaphus + - + + V. sagittatus; E. cervi; Dictyocaulus eckerti; D. filaria; D. 
viviparus

C. elaphus sibiricus + - - - Varestrongylus capreoli; V. sagittatus; E. cervi

Capreolus capreolus + - - + Varestrongylus capreoli; Muellerius capillaris; 
Dictyocaulus capreolus; D. viviparus

 Alces alces + - - +
E. cervi; E. alcis,  
V. capreoli; Muellerius capillaris; D. capreolus; D. filaria; 
D. viviparus

 Fam. Bovidae

Bison bonasus - - - + Dictyocaulus viviparus

Bos taurus + + - + Dictyocaulus viviparus

Rupicapra rupicapra + - + - P. hobmaieri; P. rupicaprae; M. capillaris; M. 
tenuispiculatus; N. linearis

Capra aegagrus + + - - P. muraschkinzewi; P. rufescens; M. capillaris; C. 
ocreatus

Ovis ammon + + - - P. davtiani; P. hobmaieri; P. raillieti; C. ocreatus

Ovis musimon / 
Mouflon musimon - - + + P. davtiani; P. hobmaieri; P. raillieti; P. rufescens; M. 

capillaris; V. capreoli

Ovis ophion 
armeniana - + - - P. davtiani; P. muraschkinzewi; C. ocreatus 

Ovis aries / Ovis 
amm on. dom. + + + +

 M. capillaris; C. ocreatus; N. linearis; P. brevispiculum; P. 
rufescens; P. hobmaieri;
D. filaria

Capra hircus + + + + M. capillaris; N. linearis; P. rufescens; P. hobmaieri;
D. filaria

Order Lagomorpha 
 Family Leporidae

Lepus europeus + - + -

Total animal species 
16 13 6 7 9

Our analysis of character of lung helminths life cycles was based on concept proposed by 
Leickart at 1879 (cited through Petrochenko (1967)) that helminths may develop in more than one 
host. This concept provided basis for intensive studies of helminths’ life cycles. As a result, the 
following concepts had been formulated for helminths’ life cycles:

Monoxenous, dixenous and polyxenous types of development — terms were based on a 
Greek word ‘xenos’ — i.e. host.
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Later K.I. Skrjabin and R.S. Schultz (1940) proposed a new classification of character of life 
cycles of helminth development dividing them into categories of geohelminths development of 
which takes place without intermediate hosts and biohelminths where intermediate hosts do take 
part.

Results and Discussion
Species composition of Protostrongylidae-infected animals can be seen from Table 1 showing 

that totally 16 animal species were tested, with 13 in Russia, 7 in Bulgaria, 9 in Poland and 6 in 
Armenia. Ruminants from Bovidae and Cervidae families were mostly mixed infected (with several 
of the nematode species at the same time). This fact shows a broad receptivity of ruminants to 
Protostrongylidae. At the same time, regimen of maintenance and nutrition — grazing, watering, 
contacts with infection foci at natural conditions — also contribute to these animals infection. As 
for other studied mammals — from family Leporidae — they were found infected with only a single 
helminth species: Protostrongylus tauricus.

According to literature data, the following lung helminth species had been found in wild 
ungulates by Fertikov et al. (1999):

in Alces alces — Dictyocaulus filaria, D. viviparus, Muellerius capillaris, Elaphostrongylus 
cervi, E. alcis, Varestrongylus capreoli;

in Cervus dama — D. filaria, D. viviparus, Varestrongylus saggittatus;
in Cervus nippon — D. filaria, D. viviparus, E. cervi, V. saggittatus;
in Capreolus capreolus — D. viviparus, Muellerius capillaris, Varestrongylus capreoli;
in Cervus elaphus — D. viviparus, E. cervi, V. capreoli, V. saggittatus.
Samojlovaskaya (2010) had found the following species of lung nematodes in wild ungulates: 
in Alces alces — D. filaria, V. capreoli;
in Cervus nippon — D. filaria, M. capillaris.
In addition to Protostrongylidae we had also found 4 nematode species from family 

Dictyocaulidae (Dictyocaulus filaria, D. viviparus, D. eckerti, D. capreolus) and one Taeniidae 
cestode species (Echinococcus granulosus).

According to their life cycles, helminth species found were divided into three biological groups 
(Movsesyan et al., 2014) (Fig. 2 (a, b, c)):

Geohelminths (monoxenous) — Dictyocaulidae;
Biohelminths (dixenous) with invertebrate intermediate hosts — Protostrongylidae;
Biohelminths (dixenous) with vertebrate intermediate hosts — Taeniidae.
I Biological group:
Monoxenous life cycles were characteristic of nematodes from family Dictyocaulidae  

я(Fig. 3), including Dictyocaulus filaria from lungs of small ruminants (sheep, goats, moufflon, 
Bezoar goat), D. viviparus from lungs of cattle and D. eckerty from Red deer and Fallow deer.

There were 4 Dictyocaulus species found in Poland: D. viviparus from cattle and European 
bison, D. filaria from sheep, D. eckerty from Red deer, and D. capreolus from elk and Roe deer 
(Demiaszkiewicz et al., 2009 a; Demiaszkiewicz et al., 2009 b; Pyziel et al., 2015). 

In Bulgaria, D. eckerti was found in Red deer Cervus elaphus and Fallow deer Dama dama 
(Panayotova-Pencheva, 2012).

For sheep of Armenia, dictyocaulosis is distributed throughout all 5 ecological zones studied. 
Also, the highest infection rate (60%) with D. filaria has been found in lambs at subalpine meadows 
and the lowest — in lambs from dry Subtropics (Fig. 4).

II Biological group:
The second biological group of lung helminths are those development cycles of which pass 

through invertebrates, specifically land mollusks. Such are Protostrongylidae nematodes. The 
main diagnostic criteria of their morphology are shown at fig. 5 a, b. 

In regions studied we have found 18 Protostrongylidae species, including 18 in Russia, 11 
in Bulgaria, 10 in Poland and 7 in Armenia. The species common for all region was Muellerius 
capillaris. A list of species is given in Table 2.
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Table 2 

A list of Nematoda species studied

Species Russia* Armenia Bulgaria Poland

Dictyocaulidae
Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809) + + + -
D. viviparus (Bloch, 1782) + + - -
D. capreolus Gibbons, Höglund, 2002 + - - +
D. eckerti Skrjabin - - + +
Total Dictyocaulidae 
4 species 3 2 2 2

Protostrongylidae (Leiper, 1926) Boev et Schulz, 1950

Cystocaulus nigrescens (Jerke, 1911) 
Gebauer, 1932 + + - -

C. ocreatus (Railliet et Henry, 1907) 
Mikačič, 1939 + - + +

Elaphostrongylus aleis Sten 1990 + - - +
E. cervi Cameron, 1931 + - + +

Muellerius capillaris (Mueller, 1889) 
Cameron, 1927 + + + +

M. tenuispiculatus Gebauer, 1932 + - + +

Neostrongylus linearis (Marotel, 1913) 
Gebauer, 1932 + - + +

Protostrongylus brevispiculatum Mikačič, 
1940 + - + -

P. davtiani (Savina, 1940) Davtian, 1949 + + - +

P. hobmaieri (Schulz, Orlow et Kutass, 
1933) Cameron, 1934 + + + +

P. kochi (Schulz, Orloff et Kutass, 1933) + + - -

P. muraschkinzewi (Davtian, 1940) 
Dougherty, 1951 + + - -

P. raillieti (Schulz, Orlow et Kutass, 1933) 
Cameron, 1934 + + - +

P. rufescens (Leuckart, 1865 Kamensky, 
1905 + - + +

P. rupicaprae Gebauer, 1932 + - + +

P. tauricus Schulz et Kadenazii, 1949 + - + -

Varestrongylus capreoli (Stroh et Schmid, 
1938) + - - +

V. sagittatus (Mueller, 1890) Dougherty, 
1945 + - + +

Total Protostrongylidae 18 species 18 7 11 13

*Russia — here means south and central regions

Currently world fauna of Protostrongylidae includes about 60 species of 6 subfamilies and 12 
genera. Their systematics are given at fig. 6.

According to Gadaev (2015) the following Protostrogylidae species were dominant in wild 
animals of Chechen Republic of Russian Federation: 
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in Capreolus capreolus — P. davtiani, P. skrjabini, P. hobmaieri, M. capillaris;
in Capra cylindricornis — P. kochi, P. hobmaieri, M. capillaris, C. nigrescens;
in Capra aegagrus — M. capillaris, P. davtiani;
in Rupicapra rupicapra — M. capillaris.
Taking into account all the regions, the Protostrongylidae species most widely distributed were: 

Muellerius capillaris, Cystocaulus nigrescens, Protostrongylus muraschkinzewi, P. hobmaeri,  
P. kochi, P. davtiani. Some pictures of widely distributed lung helminths are presented on fig. 7.

As for intermediate hosts of Protostrongylidae, 77 species were found. 50 of them were 
present in Russia, 39 in Armenia, 20 in Bulgaria, 12 in Poland. Studies in Armenia conditions 
have shown that there are 9 most commonly infected mollusk species (Fig. 8), with Helicella 
derbentina, Napaeopsis hohenackeri playing the greatest part.

These mollusks in conditions of Armenia high- and lowlands were infected with Protostrongylidae 
larvae (Fig. 9) at 3,0-13,0% at spring and 17,2-22,2% at summer-autumn period. 

In Bulgaria natural infection of mollusks with protostrongylids was studied in Veliko Tarnovo 
region. It was found that 3 species were infected. These were Helicella obvia, Monacha 
cartusiana and Bradybaena fruticum. Season dynamics of the infection intensity and prevalence 
of protostrongylid larvae in the snails were investigated. The prevalence was highest during 
summer — between 30% and 35%, comparatively high at spring — 24% and lowest at autumn — 
8.6%. Similar dynamics have been observed for parasite load but in this case a peak month was 
August after which it smoothly decreased (Panayotova-Pencheva, 2005). 

There are 12 species of land mollusks in Poland which are Protostronhylidae intermediate 
hosts: Arion subfuscus, Bradydaena fruticum, Cepaea nemoralis, C. vindobonensis, Helicella 
obvia, Helix pomatia, Helicigona arbustorum, Perforatella bidens, Succinea putris, Zonitoides 
nitidus, S. oblonga, Trocholus hispidus (Movsesyan et al., 2010).

A scheme of Protostrongylidae life cycle is given at Fig. 10.
Dynamics of infection of sheep and goats from various age groups and ecological zones in 

Armenia with Protostrongylus are shown as graphs (Fig. 11 a, b) demonstrating the infection 
appearing in all climate zones but with highest occurrence at mountain meadow-steppes and 
mountain steppes.

Studies of three sheep age groups (lambs, young, adult) at four natural landscape zones 
(dry Subtropics, semi-deserts, mountain steppes and mountain meadow-steppes) have shown 
that the highest rate of infection with Muellerius and Protostrongylus (about 35%) can be seen 
in adults at mountain steppes and mountain meadow-steppes. At the same zones infection with 
Cystocaulus reached more than 45%.

III Biological group:
The third group of lung helminths, with development cycle using vertebrate intermediate 

hosts (also dixenous type) includes a causative agent of a dangerous zoonosis Echinococcus 
granulosus (Batsch, 1786) Rudolphi, 1801 (Fig. 12). Its definitive hosts are many vertebrate 
species, especially carnivores. A scheme of its life cycle is shown at fig. 13.

A wide distribution of larval echinococcosis in Armenia according to H. Gevorgian (2006) is 
given in Table 3. 

Table 3 

Distribution of larval echinococcosis in Armenia. Comparative data  
on infection level of animals at butcheries

Animals Studied Infected Infection
level, %

Cattle 1872 913 49±1,16
p<0,001

Sheep and goats 562 125 22±1,75
p<0,001

Pigs 726 107 15±1,32
p<0,001

Total 3160 1145
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So, degree of infection of cattle with this disease reaches almost 50% (Fig. 14 — affected 
animal organs) with 22% infection rate of sheep and goats and 15% of swine.

Studies of human population in Armenia have shown the infection in all age groups with the 
highest degree in people of 30-35 age. Echinococcus cysts were found in all organs (fig. 15), but 
lungs and liver were most commonly infected (42-43%; Fig. 16).

Conclusion.
Helminth material was collected from wild and domesticated mammals from Russia South 

and central regions, Armenia, Bulgaria, Poland. At all 16 animal species were studied, including 
domestic sheep and goats, and also 13 species of wild mammals from families Cervidae, Bovidae, 
Leporidae. Numbers of species studied from Russia — 15, from Armenia — 6, from Bulgaria — 7, 
from Poland — 9.

In these animal species, 23 lung helminth species were found, from families Dictyocaulidae, 
Protostrongylidae, Taeniidae.

Numbers of lung helminth species per region were as follows: South and central Russia — 
18, Armenia — 7, Bulgaria — 14, Poland — 10. The following species were found to be common 
for all regions studied: Echinococcus granulosus, Dictyocaulus filaria, D. viviparus, Muellerius 
capillaris. Based on the analysis of life cycles, the biological classification of lung helminths into 
three types has been proposed:

1 — Monoxenous, or geohelminths — direct type of development. This biological type includes 
life cycle of fam. Dictyocaulidae nematodes.

2 — Dixenous, or biohelminths, development of which includes invertebrates as intermediate 
hosts — mainly land mollusks of 77 species. 50 mollusk species take part in life cycles of these 
helminths in Russia, 39 — in Armenia, 20 — in Bulgaria, 12 — in Poland. The species most 
commonly infected with nematode larvae were Helicella derbentina, Napaeopsis hohenackeri, 
Monacha cartusiana, Bradybaena fruticum. This type includes life cycle of fam. Protostrongylidae 
nematodes.

3 — Also dixenous, but using vertebrates as intermediate hosts. This includes life cycle of 
cestode Echinococcus granulosus. 
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Fig. 1. Map of regions studied (Russia south, Armenia, Bulgaria, Poland) 

 

 

 

Fig. 2. Helminths of different types of life cycles: 

a – Dictyocaulidae – geohelminths, monoxenous type; 

b – Protostrogylidae – biohelminths, or dixenous type with invertebrate 

intermediate hosts; 

c – Taeniidae (Echinococcus) – dixenous type with vertebrate intermediate hosts. 
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Fig. 2. Helminths of different types of life cycles:
a — Dictyocaulidae — geohelminths, monoxenous type;

b — Protostrogylidae — biohelminths, or dixenous type with invertebrate intermediate hosts;
c — Taeniidae (Echinococcus) — dixenous type with vertebrate intermediate hosts.
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Fig. 3. A scheme of life cycle of Dictyocaulidae nematodes – geohelminths, 

by Eckert, 2001, modified by Movsesyan: 

1 – host (moufflon); 2 – Dictyocaulus adult male and female; 3 – egg with larva; 

4; 5; 6 – larvae of different stages; 7 – grass. 

 

Fig. 3. A scheme of life cycle of Dictyocaulidae nematodes — geohelminths,  
i.e., no intermediate hosts by Eckert, 2001, modified by Movsesyan:

1 — host (moufflon); 2 — Dictyocaulus adult male and female; 3 — egg with larva;  
4; 5; 6 — larvae of different stages; 7 — grass.

 
 
 

 

 

Fig. 4. Distribution of dictyocaulosis (caused by D. filaria) in various age 

groups of sheep in various landscape zones of Armenia. 
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Fig. 5. Diagnostic criteria of morphology of various Protostrongylidae: 

a- head end and bursae; 

b- spiculae. 
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Fig. 7. Structures of some widely distributed lung helminths
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Fig. 7. Structures of some widely distributed lung helminths
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Fig. 7. Structures of some widely distributed lung helminths
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Fig. 7. Structures of some widely distributed lung helminths 
(original pictures by Panayotova-Pencheva):

a — Muellerius capillaris, b — Cystocaulus ocreatus, c — Protostrongylus rufescens,
d — Protostrongylus rupicaprae, e — Protostrongylus tauricus, f — Protostrongylus hobmaieri,
g — Protostrongylus brevispiculum, h — Muellerius tenuispiculatus, i — Dictyocaulus eckerti, 

j — Neostrongylus linearis, k — Varestrongylus sagittatus.

i

j

k
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Fig. 8. Land snails of Armenia most commonly infected with Protostrongylidae.
1 — Pupilla muscorum;
2 — Chondrula tridens;

3 — Napaeopsis hohenackeri;
4 — Succinea putris;

5 — Helicella derbentina;
6 — Hesseola solidior;

7 — Vitrinoides monticola;
8 — Deroceras caucasicum;

9 — Helix lucorum.
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a b

c d

e 

Fig. 9. Protostrongylidae larvae from mollusks of Armenia. 
a. Protosrongylidae spр. from Helicella derbentina
b. Protosrongylidae sp. from Vitrinoides monticola

c.  Protosrongylidae spp. in Napaeopsis hohenackeri
d.  Cystocaulus nigrescens from Napaeopsis hohenackeri 

e.  Protostrongylus sp. from Helicella derbentina 
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Fig. 10. Life cycle of Protostrongylidae (dixenous) by Eckert, 2001, 
modified by Movsesyan.

1 — definitive host; 2 — 1st stage larva; 3 — 2nd and 3rd stages larvae; 4; 
5 — intermediate host (mollusk).
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Fig. 11. Rate of infection of small 
ruminants of various age groups from 

different landscap zones of Armenia with 
Protostrongylidae.

a — sheep; b — goats.
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Fig. 12. Rate of infection of small 
ruminants of various age groups from 

different landscap zones of Armenia with 
Protostrongylidae.

a — sheep; b — goats.
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Fig. 12. Adult Echinococcus granulosus.

Fig. 13. Life cycle of Echinococcus granulosus by Eckert, 2001.
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Fig. 14. Liver and lung affected by E. granulosus infection — Gevorgyan, 2011, Armenia.

Fig. 15. Characteristics of human infection with E. granulosus distribution between age categories 
(Gevorgyan, 2011). 
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Fig. 16. Distribution of E. granulosus cycts between organs in humans in Armenia. 
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РЕАКЦИЯ ЭОЗИНОФИЛОВ В КРОВИ МОЛОДНЯКА 
ОВЕЦ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ 

И ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Дегтяревская Т.Ю.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, г. Москва,  

ул. Большая Пироговская, д. 2/6, e-mail: igor-spa@rambler.ru

Реферат
Цель исследования — изучение реакции эозинофилов в крови при экспериментальном 

диктикаулезе молодняка овец и после комплексного лечения.
Материалы и методы. Исследования проводили в экспериментальном хозяйстве «Кури-

лово» Подольского района Московской области в августе–сентябре 2013 г. на 6 помесных 
ягнятах в возрасте 4–5 мес, свободных от инвазии, и 18 ягнятах, экспериментально инвази-
рованных Dictyocaulus filaria в дозе 1000 личинок на голову. Через 30 сут после заражения 
ягнят разделили на 3 равноценные группы по 6 голов в каждой и содержали в условиях, 
исключающих возможность спонтанного заражения. Ягнята первой группы, свободные 
от инвазии, служили контролем и препарат не получали. Инвазированные животные второй 
группы также не подвергались лечению и служили контролем. Ягнят третьей группы лечили 
альбеном в форме 20%-ного гранулированного порошка в дозе 5 мг/кг по ДВ из расчета 
0,25 г гранул на 10 кг массы тела, а ягнята четвертой группы получали альбен в этой же 
дозе и подкожно Т-активин в дозе 2 мкг/кг один раз в сутки на 1, 3 и 7-е сутки после зараже-
ния и В-активин в дозе 5 мкг/кг внутримышечно один раз в сутки в течение 5 сут. До начала 
опыта (фон) и через 7, 15, 30 и 60 сут после лечения у ягнят брали пробы крови. В качестве 
антикоагулянта использовали трилон Б. Уровень эозинофилов в крови определяли обще-
принятым методом.

Результаты и обсуждение. Установлена значительная эозинофилия в крови ягнят при 
экспериментальном диктиокаулезе. Дегельминтизация животных альбеном не полностью 
восстанавливает уровень эозинофилов. Полное восстановление содержания эозинофилов 
в крови инвазированных ягнят происходит после комплексного лечения альбеном в соче-
тании с Т- и В-активином.

Ключевые слова: ягнята, Dictyocaulus filaria, лечение, альбен, Т и В-активин, эозинофи-
лия.

Введение
Диктикаулез овец широко распространен в России и вызывает тяжелую патологию, 

в результате чего значительно снижается продуктивность, а нередко происходит их падеж 
[4, 6]. Кроме того, научный и практический интерес имеет влияние инвазии на реакцию эо-
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зинофилов в защитных механизмах при диктиокаулезе ягнят.
Реакция организма млекопитающих против гельминтов включает активирование эози-

нофилов [5, 7]. Одновременное применение антигельминтиков в сочетании с иммуностиму-
ляцией повышает эффективность лечения и иммунный статус организма [1, 2].

В связи с этим целью нашей работы было изучение влияния диктиокаулезной инвазии 
и комплексной терапии альбеном и Т- и В-активином на содержание эозинофилов в крови 
экспериментально инвазированных ягнят.

Материалы и методы
Исследования проводили совместно с д-ром вет. наук И.А. Архиповым в эксперимен-

тальном хозяйстве «Курилово» Подольского района Московской области в августе–сен-
тябре 2013 г. на 24 помесных ягнятах в возрасте 4–5 мес, свободных от инвазии по ре-
зультатам предварительных копрооволарвоскопических исследований по методу флотации 
и Бермана. Личинок D. filaria получали из фекалий инвазированных овец-доноров методом 
Бермана и выращивали в лабораторных условиях в термостате при температуре 25–27 
оС до инвазионной стадии. Полученные инвазионные личинки D. filaria задавали ягнятам 
с водой однократно перорально в дозе по 1000 личинок/гол. Через 30 сут после заражения 
ягнят разделили на 4 равноценные группы по 6 голов в каждой и содержали в станках в ус-
ловиях, исключающих возможность спонтанного заражения. Ягнята первой группы, свобод-
ные от инвазии, служили контролем и препарат не получали. Инвазированные животные 
второй группы также не подвергались лечению и служили контролем.

Ягнятам третьей группы назначали индивидуально перорально альбен в форме 20%-
ного гранулированного порошка в дозе 5 мг/кг по ДВ из расчета 0,25 г гранул на 10 кг мас-
сы тела. Животным четвертой группы задавали альбен в этой же дозе, а также вводили 
подкожно Т-активин в дозе 2 мкг/кг один раз в сутки на 1, 3 и 7-е сутки после заражения 
и В-активин в дозе 5 мкг/кг внутримышечно один раз в сутки в течение 5 сут. До начала опы-
та (фон) и через 7, 15, 30 и 60 сут после лечения у ягнят брали пробы крови и определяли 
содержание эозинофилов общепринятым методом [3]. 

Полученные результаты обработали статистически с использованием компьютерной 
программы Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение
Результаты, полученные при изучении динамики эозинофилов при экспериментальном 

диктиокаулезе ягнят и на фоне дегельминтизации и иммуностимуляции, приведены в та-
блице. 

Таблица 1 

Динамика изменений содержания эозинофилов в крови при экспериментальном 
диктикаулезе ягнят и после комплексного лечения

Группа овец 
и препарат

Содержание эозинофилов (ед./мкл) в сроки исследований, сутки после начала 
лечения

фон 
(до лечения)

7 15 30 60

1. Контрольная 
(здоровые)
2. Контрольная 
(инвазиров.)
3. Подопытная
(альбен)
4. Подопытная
(альбен + Т 
и В-активин)

352,4±12,69

782,4±12,97*

810,6±17,19*

841,6±13,70*

318,6±5,59

864,5±4,96*

846,9±9,74*

727,8±18,84*

346,9±9,31

948,6±22,82*

716,3±8,92*

567,9±21,29*

326,5±9,80

1270,4±35,34*

626,9±9,04*

412,7±13,75*

337,6±13,54

1399,5±25,54*

544,4±21,89*

396,3±9,66

Примечание: * — Р < 0,05 по сравнению с показателями животных 1-й контрольной группы.
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Содержание эозинофилов в крови ягнят 1-й контрольной группы находилось на уровне 
от 318,6 до 352,4 ед./мкл.

Уровень эозинофилов в крови больных овец 2–4-й групп, инвазированных D. filaria, 
до лечения был повышен в 2,22–2,38 раза (Р < 0,05).

Эозинофилия в крови овец 2-й группы имела тенденцию к активному прогрессирова-
нию. Уровень эозинофилов при этом повысился по сравнению с фоновым и контрольным 
показателями к 7-м суткам в 1,1 и 2,71 раза, к 15-м — в 1,21 и 2,73, к 30-м — в 1,62 и 3,89 
и 60-м суткам — в 1,78 и 4,14 раза (Р < 0,05).

Уровень эозинофилов в крови инвазированных овец 3 и 4-й групп после лечения пони-
жался, но имел разную степень выраженности.

Содержание эозинофилов в крови овец 3-й группы через 7 сут после лечения альбеном 
незначительно повысилось по сравнению с фоновым показателем. В последующие сроки 
исследований уровень эозинофилов в крови ягнят этой группы понизился по сравнению 
с фоновым показателем к 15-м суткам в 1,13 раза, к 30-м — в 1,29, к 60-м суткам — в 1,48 
раза, превышая показатели здоровых контрольных животных к 7-м суткам в 2,65 раза, 
к 15-м — в 2,06, к 30-м — в 1,92 и к 60-м суткам — в 1,61 раза.

Более интенсивный процесс понижения уровня эозинофилов отмечали в крови ягнят 
4-й группы. Число эозинофилов в крови инвазированных овец 4-й группы после лечения 
альбеном и Т- и В-активином уменьшалось по сравнению с фоновым показателем на 7, 15, 
30 и 60-е сутки опыта соответственно в 1,15; 1,48; 2,03 и 2,12 раза. Показатель содержания 
эозинофилов в крови овец этой группы во все сроки исследований превышал контрольный 
уровень их у овец 1-й группы к 7-м суткам в 2,28 раза, к 15-м — в 1,63, к 30-м — в 1,26 
и к 60-м суткам — в 1,17 раза.

Таким образом, диктиокаулез у овец характеризуется значительной эозинофилией в ор-
ганизме животных. Дегельминтизация лишь частично снижает реакцию эозинофилов. Для 
полного восстановления в организме овец продукции эозинофилов целесообразно дегель-
минтизацию проводить в комплексе с иммуностимуляцией.

Литература
1. Даугалиева Э.Х., Курочкина К.Г., Шемякова С.А. Перспективы применения иммуномодуляторов 

в комплексной терапии гельминтозов. // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. — 2003. — Т. 39. — С. 82–88.
2. Ершов В.С., Даугалиева Э.Х. Неспецифическая профилактика гельминтозов. // Докл. ВАСХ-

НИЛ. — 1982. — № 12. — С. 37–39.
3. Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. — М.: КолосС, 

2004. — 520 с.
4. Лемехов Б.А. Экономический ущерб при диктиокаулезе. // Ветеринария. –1987. — № 8. —  

С. 50–51.
5. Маркин А.В., Тихомиров Э.П., Доценко В.А. и др. Диагностическая ценность эозинофилии при 

ассоциативных паразитоценозах. / Ассоциативные паразитарные болезни, проблемы экологии и тера-
пии. — М., 1995. — С. 98–100.

6. Сафиуллин Р.Т. Экономическое обоснование паразитарных болезней крупного рогатого скота. // 
Матер. науч. конф. Всерос. о-ва гельминтол. РАН «Теория и практика борьбы с паразитарными болез-
нями». — М., 2002. — Вып. 3. — С. 297–300. 

7. Baikench M.G., Magnaval J. E. Eosinophiles, IgE et helminthiases. // Rev. Med. Vet. (Fr.). — 1993. — 
V. 144, No 12. — P. 967–974.

References
1. Daugalieva E.H., Kurochkina K.G., Shemyakova S.A. Perspectives in using of immunomodulators in 

the complex therapy of helminthoses. Tr. Vseros. in-ta gel’mintol [Proc. of the All –Russ. Inst. of Helminthol.], 
2003, vol. 39, pp. 82–88.

2. Ershov V.S., Daugalieva E. H., Non-specific prophylaxis of helminthoses. Dokl. VASHNIL [Proc. of 
Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences], 1982, no.12, pp. 37–39.

3. Kondrahin I.P. Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki [Methods for clinical veterinary 
laboratory diagnostics]. M., Kolos, 2004. 520 p.

4. Lemekhov B.A. Economic damage from dyctiocaulosis. Veterinariya Vet. Medicine], 1987. no. 8, pp. 
50–51.

5. Markin A.V., Tikhomirov E.P., Dotsenko V.A. et al. Diagnostic value of eosinophilia at associative 
parasitocenoses. Assotsiativnye parazitarnye bolezni, problemy ekologii i terapii. 



373

All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin
117218, Russia, Moscow, Bolshaya Cheremushkinskaya str., 28

© Russian Journal of Parasitology

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Volume 37  
Issue 3/2016

[ Associative parasitic diseases, problems of ecology and therapy]. M., 1995, pp. 98–100.
6. Safiullin R.T. Economic justification of parasitic diseases in cattle. Mater. nauch. konf. Vseros. o-va 

gel’mintol. RAN «Teoriya i praktika bor’by s parazitarnymi boleznyami». [Proc. of sci. conf. «Theory and 
practice of the struggle against parasitic diseases»]. M., 2002, i. 3, pp. 297–300. 

7. Baikench M.G., Magnaval J.E. Eosinophiles, IgE et helminthiases. Rev. Med. Vet. (Fr.), 1993, vol. 144, 
no 12, pp. 967–974.

Russian Journal of Parasitology, 2016, V. 37, Iss. 3
DOI: 10.12737/21660
Received: 19.11.2015
Accepted: 04.05.2016

BLOOD EOSINOPHILIC REACTION IN YOUNG SHEEP AT EXPERIMENTAL 
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Abstract
Objective of research: The study of eosinophilic reaction in blood at experimental 

dictycaulosis of young sheep and after providing the complex therapy. 
Materials and methods: The research was conducted in August- September 2013at an 

experimental farm «Kurilovo» in Podolsk district of Moscow region. Six mongrel lambs at 4–5 
months of age, free from infection, and 18 lambs experimentally infected with Dictyocaulus filarial 
at gtye dose of 1000 larvae per head were investigated. 

30 days after invasion, lambs were divided into 3 equal groups (6 head in each) and kept 
under conditions excluding the possibility of spontaneous invasion. Lambs of the first group free 
from infection, served as controls and did not receive the drug. Infected animas of the second 
group were not treated and served as controls. Lambs of the third group received Alben as 20% 
granulated powder at the dose of 5 mg a.i./kg (0,25 g of granules per 10 kg of body weight); the 
fourth group of lambs received Alben at the same dose and subcutaneously T-activin at the dose 
of 2 mkg/kg once a day on the 1st , 3rd and 7th day of invasion, and В-activin at the dose of 5 mkg/
kg intramusculary once a day during 5 days. 

Before the experiment and after 7, 15, 30 and 60 days of treatment, blood samples were taken 
from calves. Trilon B was used as anticoagulant. Blood eosinophil levels were measured by the 
standard method. 

Results and discussion: Persistent blood eosinophilia was determined at experimental 
dictycaulosis in lambs. The level of eosinophils cannot be fully restored by dehelmintization with 
Alben. The full restoration of the quantity of eosinophils in blood of infected lambs occurs after the 
complex therapy with Alben in combination with T and В-activin. 

Keywords: lambs, Dictyocaulus filaria, therapy, Alben, T and В-activin, eosinophilia.
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Реферат
Цель работы — изучить клинические особенности течения острого описторхоза у кро-

ликов.
Материалы и методы. Клинические данные острого описторхоза у кроликов, лаборатор-

ные исследования крови.
Результаты и обсуждение. При остром описторхозе у кроликов клинически были вы-

делены кожные поражения, проявлявшиеся в виде трещин и язв разных размеров, рас-
положенных в области затылка, грудной части спины и крупа, в основном, локализованные 
вдоль позвоночника. Потеря веса составила за первый месяц до 300 — 500 грамм. При 
лабораторном исследовании через один месяц в крови зараженных животных уровень глю-
козы превышал контроль в три раза. По сравнению с контролем у опытной группы было 
снижено количество эритроцитов и гемоглобина, отмечали лейкопению. Существенно уско-
рялось время свертывания крови.

Ключевые слова: острый описторхоз; клинические симптомы; кролики; лабораторные 
исследования; эксперимент.

Введение
Исследования экспериментального описторхоза проводились ранее на золотистых хо-

мяках (Мesocricetus auratus), изучали патоморфологию органов экспериментальных живот-
ных до и после лечения антигельминтиками [3, 6]. Клинические показатели у животных при 
этом виде патологии недостаточно изучены. Описторхоз у кроликов ранее не описывался. 
Однако есть вероятность, что кролики могут заражаться описторхами, потому что некоторые 
авторы рекомендуют в качестве подкормки кроликам, особенно молодняку и лактирующим 
крольчихам, продукты животного происхождения, например, рыбную муку и рыбу [8]. При 
употреблении в корм речной рыбы, зараженной метацеркариями описторхов, допускается 
и вероятность развития описторхоза у этих животных. Это имеет большое практическое зна-
чение, особенно при их разведении и выращивании на кролиководческих фермах [1].

Большинством авторов изучены изменения клинических показателей у людей, страда-
ющих описторхозом. Клинические проявления острой стадии описторхоза по данным ав-
торов составляют от 5 до 42 дней от момента заражения. Считается, что инкубационный 
период длится 21 день [2]. Описано, что одним из основных проявлений является диспеп-
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сический симптом [2]. Среди ярких клинических проявлений, связанных с описторхозом, ав-
торами отмечены аллергодерматозы [9]. При остром описторхозе определяют увеличение 
печени, проявления общей интоксикации (повышение температуры тела) [4, 5]. Выделение 
яиц паразитами начинается через 4-6 недель после заражения [4]. Уровень гемоглобина 
снижается, появляется лейкоцитоз [7, 10].

Результаты и обсуждение
У кроликов, как контрольной, так и экспериментальной групп, отмечали удовлетвори-

тельное общее состояние во всех сроках наблюдения. Животные были активны, большую 
часть дня ели корм с аппетитом. Они были адаптированы к рукам. В течение всего срока 
наблюдения после заражения аппетит у экспериментальной группы сохранялся. Особенно 
активно инвазированные кролики потребляли именно пшеницу, а не кормовое сено. На 4, 
5 и 7 сутки животные отказывались от воды, однако аппетит сохранялся. Далее потребле-
ние воды восстанавливалось. На 7 сутки отмечалась резкое потемнение цвета мочи с со-
ломенно-желтого до темно-коричневого цвета и появление резкого азотистого запаха, что 
может указывать на повышение плотности мочи. На 8 и 9 сутки у всех животных экспери-
ментальной группы появлялась диарея. Стул был жидкий, обильный, грязно-желтого цвета, 
без примесей слизи и крови от 1 до 3 раз за сутки. Вероятно, это связано с инвазией, как 
проявление диспепсического синдрома. Животные вели себя беспокойно, агрессивно. Од-
нако аппетит у них сохранялся. На 10 сутки цвет мочи восстанавливался, кал приобретал 
обычную форму в виде шариков, темно-коричневого цвета, без специфического запаха. 
При физикальном обследовании выявлено, что живот у кроликов был несколько увеличен 
в размерах, вздут, симметричен. Пальпаторно отмечали увеличение печени, край органа 
был гладкий, определялся из-под ребер. Животные экспериментальной группы позволяли 
дотронуться до стенки живота, болезненно не реагировали. Кожа вокруг препуция и ануса 
оставалась без изменений. Повторно аналогичное изменение характера мочи наблюдали 
уже через 1 месяц. Отмечали вновь резкий азотистый запах мочи и темный цвет. Кал кро-
ликов сохранялся в виде горошин, сухой, светло-коричневого цвета. Ночной кал оставал-
ся в небольшом количестве в виде темно-коричневой липкой массы. Примесей в дневном 
и ночном кале визуально не наблюдали. Через 1 месяц у кроликов экспериментальной 
группы отмечали потерю живого веса, составлявшую около 300 — 500 грамм, при началь-
ном весе от 2,8 — 3,1 кг. Пальпаторно отмечали выпирание остистых отростков позвонков 
грудного отдела и ребер сквозь шкуру животных. Животные контрольной группы, наоборот, 
вес набирали. Можно было отметить некоторое угнетенное состояние кроликов экспери-
ментальной группы через месяц после заражения по сравнению с контролем. Движения 
животных были замедленные, вялые. Нос у кроликов экспериментальной группы до зара-
жения был мягкий, эластичный, слегка увлажненный, теплый. Через 3 недели после зара-
жения отмечали появление небольшого количества маленьких светлых корочек, белого или 
светло-желтого цвета у края носа. Морда и подгрудок оставались сухими. Через 3-4 недели 
у животных экспериментальной группы при визуальном осмотре обнаруживали умеренные 
признаки аллергического конъюнктивита. Отмечали инъекцию склеры сосудами, усилив-
шуюся через 1 месяц после заражения. Конъюнктива имела признаки воспалительного 
процесса. На 29 сутки наблюдали умеренные выделения из глаз, которые скапливались 
в их углах, образуя светлые сухие корочки. При выворачивании верхнего века на нем были 
множественные мелкие образования везикулярного типа ровной круглой формы со свет-
лым прозрачным содержимым. Размеры везикул варьировали от 1 до 4 мм. На нижнем 
веке везикулярные образования отсутствовали. Отмечали покраснение и отек внутреннего 
угла глаза, в области слезного мясца. В ранних сроках наблюдения до 2 недель шерстный 
покров кроликов, как экспериментальной, так и контрольной группы, был гладким и блестя-
щим. Наблюдения показали, что животные экспериментальной группы начинают интенсив-
но чесать уши. В то же время отмечено, что уши кроликов всех групп оставались упругими, 
с выраженным тургором, теплые. Сосуды в ушах животных всех групп хорошо контрасти-
ровали (ушная вена), частично были видны мелкие сосуды. После второй недели на ушах 
животных экспериментальной группы вследствие постоянных расчесов появлялись длин-
ные и короткие кровавые царапины, которые быстро эпителизировались с образованием 



376

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина
117218, Россия, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28, e-mail: Journal@vniigis.ru

© «Российский паразитологический журнал»

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Том 37  
Выпуск 3/2016

Том 37  
Выпуск 3/2016

светлых рубцов в виде длинных полос. Для исключения псороптоза у кроликов экспери-
ментальной группы повторно проведен анализ с получением отрицательного результата. 
Вероятно, зуд у кроликов экспериментальной группы связан с токсико-аллергическим син-
дромом вследствие описторхозной инвазии. У кроликов контрольной группы зуда не на-
блюдали. В течение 3 недели у кроликов экспериментальной группы отмечали выпадение 
шерсти на отдельных участках тела, особенно в области шеи, грудной части спины и крупа. 
При вытягивании волос в области поражения, волосы оставались пучком на перчатке в не-
большом количестве. На теле животного в целом шерстный покров был сохранен. Волосы 
на боковых и брюшной поверхности тела животных хорошо удерживались в коже. Через 25 
суток в зоне поражения шеи, грудной части спины и крупа при пальпаторном обследовании 
кроликов омечали резкую крепитацию кожи. В этих местах появлялись многочисленные 
зияющие трещины, некоторые из них достигали до 2 см. Около них обнаруживали еди-
ничные кровоточащие язвочки, покрытые геморрагическим струпом. Размеры большинства 
язвочек колебались от 3 до 10 мм. Язвочки были мокнущие, с глубоким дном, и клеточным 
валом по периферии. При надавливании на пораженные участки кожи животные вели себя 
беспокойно, пытались вырваться, выделений из язв и трещин не было. Размер отдель-
ных язв кожи достигал около 2×2 см. В области поражения кожи с язвочками и трещинами 
кожа животных не была оголена, в ней были сохранены остевые волосы, хотя они были 
более редкие, чем в непораженных местах. На 27 сутки язвочки покрылись сухой геморра-
гической корочкой, отмечали расположение рядом мелких очаговых пустул с серозным со-
держимым. Элементы повреждения кожи располагались строго вдоль всего позвоночника 
с шеи до крупа у животных экспериментальной группы. К концу четвертой недели язвочки 
начинали быстро эпителизироваться. На 34 сутки было обнаружено, что многие язвы в об-
ласти крупа животных отсутствуют, а вместо них на коже находятся сухие струпы. Напротив, 
в области шеи и грудного отдела спины единичные язвочки сохранялись, хотя их размеры 
сократились до 1-5 мм. Рядом с частично эпителизированными язвочками располагались 
светлые чешуйки слущенной кожи, мелких и средних размеров. Кожные покровы в области 
груди и живота животных экспериментальной группы поражений не имели. Через 1 месяц 
шерстный покров кроликов на теле животных становился более тусклым, однако не выпа-
дал и не сваливался. Животные продолжали активно ухаживать за своей шерстью. Кожа 
тела и слизистые оболочки кроликов не имели желтушного оттенка даже через 1 месяц. 
Для исключения трихофитии у них была проведена люминесцентная диагностика шерст-
ного покрова с отрицательным результатом. Данные термометрии в динамике у животных 
экспериментальной группы от контроля отличались на 1,2–2,1 градуса по Цельсию в раз-
ные сроки (график 1).

Развитие описторхоза подтверждали клиническими анализами кала. Начиная с 28 суток 
при проведении анализа кала по Като, из 20 проб в 2 пробах было обнаружено по 2-4 зре-
лых яйца Opistorchis felineus. Начиная с 34 суток, яйца Opistorchis felineus обнаруживали 
уже в каждой пробе кала животных экспериментальной группы.

При исследовании других лабораторных показателей у кроликов экспериментальной 
группы отмечали снижение количества гемоглобина на 20% по сравнению с контролем (та-
блица 1). Резко возрастало содержание уровня глюкозы в периферической крови у живот-
ных экспериментальной группы, которая практически в 3 раза превышала контрольные 
значения. У зараженных кроликов количество эритроцитов снижалось, также отмечали 
лейкопению по сравнению с контролем. Время свертывания крови у кроликов эксперимен-
тальной группы резко сокращалось по сравнению с данными контрольной группы.

Заключение
Клинически острый описторхоз у кроликов протекает с лихорадкой, пики которой на-

блюдали на 6, 24 и 34 сутки. В течение 3 недели развития инвазии появляются эрозивно-
язвенные поражения кожи, которые частично эпителизируются. Отмечается конъюнктивит, 
снижение веса. В первой декаде после заражения есть симптомы диспепсии, изменение 
цвета мочи на темно-коричневый, с дальнейшим восстановлением стула и цвета мочи и по-
вторными аналогичными изменениями мочи через 1 месяц. При исследовании лаборатор-
ных показателей через 1 месяц снижается количество гемоглобина, эритроцитов и лей-
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копения. Содержание глюкозы в периферической крови возрастает, время свертывания 
крови существенно ускоряется. Поученные клинические данные об особенностях острого 
описторхоза кроликов в эксперименте имеют большое научно-практическое значение для 
разведения животных с коррекцией питания и проведения химиотерапии в случае инвазии 
трематодами.

Литература 
1. Александров С.Н, Косова Т.И Кролики: Разведение, выращивание, кормление. — М.: АС,: До-

нецк: Сталкер, 2007. 157 с.
2. Белобородова Э. И., Бычкова Н. К. Хронический описторхоз. Современный взгляд на лечение // 

http://www. 00-xronicheskij-opistorxoz-02.05.2012.doc. (accessed 02 May 2012)
3. Бибик О. И. Морфофункциональная характеристика органов и тканей паразита и хозяина при 

трематодозах после химиотерапии антигельминтиками: дисс. … докт. биол. наук. — М., 2012. — 360 c.
4. Корецкая В.П. Описторхоз. Причины, симптомы, диагностика и лечение заболевания. http:// www.

polismed.com/articles-opistorkhoz-prichiny-simptomy-diagnostika.html (accessed 26 May 2014)
5. Кузнецова В.Г., Краснова Е.И., Патурина Н.Г. Описторхоз в клинической практике врача-инфек-

циониста // Лечащий Врач. — 2013. — № 6. – C. 74-78.

График 1

Изменение температуры тела кроликов в динамике после заражения  
Opistorchis felineus

Таблица 1

Изменение отдельных лабораторных показателей крови кролика  
через 1 месяц после заражения Opistorchis felineus

Лабораторный показатель Контрольная группа
(n = 10)

Экспериментальная группа
(n = 10)

Количество гемоглобина 240 г/л 191 г/л
Количество глюкозы в периферической 
крови 7 ммоль/л 20 ммоль/л

Количество эритроцитов 5,18×106/мл 3×106/мл
Количество лейкоцитов 6,7×103/мл 3,5×103/мл
Время свертывания крови 4-5 минут 1-2 минуты
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CLINICAL ASPECTS OF ACUTE OPISTHORCHIASIS  
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Abstract
Objective of research: to investigate the clinical features of acute opisthorchiasis in rabbits.
Materials and methods: Clinical evidence of acute opisthorchiasis in rabbits, laboratory 

blood tests.
Results and discussion: Skin lesions in the form of cracks and ulcers of various sizes in 

the neck, thoracic back and croup, mostly localized along the spine, were clinically identified in 
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acute opisthorchiasis of rabbits. Weight loss within the first month was up to 300 — 500 grams. 
Laboratory tests showed that one month later, the level of blood glucose in the infected animals 
was 3 times higher than in controls. Compared with the controls, a reduced number of red blood 
cells and hemoglobin level in animals of the experimental group was observed, leukopenia was 
determined. The blood coagulation time was significantly accelerated.

Keywords: acute opisthorchiasis, clinical symptoms, rabbits, laboratory, experiment.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫБОСЕВООБОРОТА

Наумова А.М., Наумова А.Ю.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства (ФГБНУ 
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Реферат
Цель исследований вызвана актуальностью и новизной применения рыбосевооборота, 

так как это позволяет выявить новые знания о наиболее эффективной для оздоровления 
хозяйства схемы осушения прудов.

Материалы и методы. Для выявления наиболее эффективной периодичности летова-
ния прудов было изучено эколого-эпизоотическое состояние нагульных прудов, эксплуати-
руемых после осушения в течение 1 года и 5 лет. Объектами изучения были 8 нагульных 
прудов: четыре осушенных и засеянных сельскохозяйственными культурами (400 га), че-
тыре залитых (400га) и зарыбленных годовиками карпа (2,5-З тыс.шт./га) и толстолобика 
(1,2-1,4 тыс.шт/га).

Результаты и обсуждение. Приведены результаты сравнительного изучения противо-
эпизоотической эффективности разной периодичности осушения прудов (через 1 год  
и 5 лет) с использованием рыбосевооборота. Показано снижение заражённости рыб (кар-
па, толстолобика) паразитами, отсутствие возбудителей инфекций, улучшение показате-
лей крови, увеличение рыбопродуктивности при годичной периодичности осушения прудов 
(с использованием рыбосевооборота) по сравнению с периодичностью осушения в 5 лет.

Подтверждены преимущества экономической эффективности годичной периодичности 
осушения прудов: увеличилось в 2 раза производство товарной рыбы, уменьшились затра-
ты на приобретение кормов (за счет собственного кормопроизводства зерновых — ячменя, 
пшеницы), лечебных препаратов, дезинфицирующих средств, удобрений, что увеличило 
выручку в хозяйстве и позволило получать прибыль.

Ключевые слова: рыбоводство, осушение прудов, рыбосевооборот, болезни рыб, оздо-
ровление.

Введение
Успехи современного рыбоводства зависят в значительной степени от обеспечения его 

эпизоотического благополучия. Отсутствие болезней в рыбоводных хозяйствах достигается 
проведением профилактических мероприятий. В настоящее время большое внимание уде-
ляется разработке и применению экологически безопасных методов борьбы с болезнями 
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рыб. К таким методам можно отнести осушение прудов в течение лета (летование) с ис-
пользованием рыбосевооборота. «Рыбосевооборот» («аквасевооборот») — это чередова-
ние рыбоводной эксплуатации залитых прудов с их осушением (летованием) и посевом 
на осушенном ложе прудов сельскохозяйственных культур.

Метод осушения прудов (летование), направленный на оздоровление рыбоводных 
хозяйств и поддержание их эпизоотического благополучия, рекомендован ветеринарной 
службой, причем поочередное выведение прудов следует проводить с периодичностью че-
рез каждые 5-6 лет с использованием посева сельскохозяйственных культур. Недостаточ-
ная эффективность этого мероприятия в некоторых регионах, особенно в условиях эпизо-
отического неблагополучия, вызвала необходимость его совершенствования изменением 
периодичности осушения прудов.

Актуальность и новизна этих исследований несомненна, так как позволяет выявить но-
вые знания о наиболее эффективной для оздоровления хозяйства схемы осушения прудов 
с использованием рыбосевооборота, применение которой в комплексе с другими противо-
эпизоотическими мероприятиями обеспечит эпизоотическое благополучие хозяйства и по-
высит рыбопродуктивность прудов.

Материалы и методы
Работа была выполнена в рыбоводном хозяйстве «Ергенинское» (Волгоградская об-

ласть), которое расположено вблизи г. Волгограда у Ергенинской возвышенности и Волго-
Донского канала, а также на базе областной ветеринарной лаборатории. Общая площадь 
прудов 1350 га, из них 9 нагульных прудов (922 га). Источник водоснабжения частично Вол-
го-Донской канал и оборотная система водоснабжения.

Интенсификация производства (плотность посадки рыб в нагульные пруды составляла 
6-8 тыс.шт./га, которая привела сначала к пику производственной деятельности, а затем 
рыбопродуктивность снизилась почти в 2 раза. Рыба не поедала корм, регистрировали 
ее гибель. Борьба с болезнями рыб проводилась в соответствии с планом ветеринарно-
санитарных и рыбоводно-мелиоративных мероприятий. Наряду с лечебными препарата-
ми и дезинфекционными средствами применяли летование прудов через 5 лет с посевом 
на их ложе сельскохозяйственных культур (в основном суданской травы и бахчевых). Эпи-
зоотическая ситуация была неблагополучной по аэромонозу и инвазионным болезням, что 
существенно снизило рыбопродуктивность прудов.

Для выявления наиболее эффективной периодичности летования прудов было изуче-
но эколого-эпизоотическое состояние нагульных прудов, эксплуатируемых после осушения 
в течение 1 года и 5 лет. Объектами изучения были 8 нагульных прудов: четыре осушенных 
и засеянных сельскохозяйственными культурами (400 га), четыре залитых (400га) и зарыб-
ленных годовиками карпа (2,5-З тыс.шт./га) и толстолобика (1,2-1,4 тыс.шт/га). Подбор сель-
скохозяйственных культур проводили, исходя из региональных агрономических особенно-
стей, потребностей хозяйства в получении местных кормов (зерновые — ячмень, пшеница) 
для рыб, сельскохозяйственных животных (суданская трава — «суданка») и пищевых про-
дуктов для населения (бахчевые культуры). Эпизоотологическое обследование включало 
проведение паразитологических, бактериологических и клинических исследований. На-
личие и идентификацию возбудителей инвазий и инфекций у рыб выявляли и проводили 
паразитологическими [1] и бактериологическими [5] методами. Оценку физиологического 
статуса рыб проводили методами гематологических исследований [2,4]. Рыбопродуктив-
ность прудов оценивали по количеству выловленной рыбы на единицу (га) площади пруда. 
Урожайность сельскохозяйственных культур — по растительной массе на га площади ле-
тующего пруда.

Результаты и обсуждение
По данным ветеринарной отчетности хозяйство было неблагополучным по заболевани-

ям карпа: аэромонозу, воспалению плавательного пузыря (сфероспорозу) — ВПП, бранхи-
онекрозу, ботриоцефалезу, а также по диплостомозу растительноядных рыб. Применение 
лечебных препаратов, летования прудов с периодичностью через 5 лет в условиях значи-
тельной интенсификации рыбоводства дало временный оздоровительный эффект. Выход 
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товарной рыбы в прудах, неблагополучных по указанным выше заболеваниям, составлял 
до 20-40%.

Изучение возбудителей инвазионных заболеваний карпа и толстолобика, выращива-
емых в рыбоводном хозяйстве, показало наличие 18-ти видов паразитов. Из них 6 видов 
простейших, относящихся к типам Ciliophora — 4 вида и Myxozoa — 2 вида; 9 видов гель-
минтов, представляющих тип Plathelminthes и относящихся к классам Monogenea — 4 вида, 
Cestoda — 1 вид, Trematoda — 4 вида; 1 вид кольчатых червей — к типу Annelida; 2 вида 
ракообразных — к типу Arthropoda. Из них у карпа обнаружено 12 видов, представляю-
щих типы Ciliophora -3 вида и Myxozoa — 1 вид, а также Plathelminthes -5 видов, Annelida 
-1 вид, Arthropoda -2 вида. У толстолобика зарегистрировано 8 видов — представители 
типов Ciliophora и Myxozoa (4 вида), Plathelminthes — 4 вида. Установлено наибольшее 
распространение у карпа возбудителей ихтиофтириоза, апиосомоза, триходиниоза, дак-
тилогироза, гиродактилеза (экстенсивность инвазии — ЭИ — 40-80%), ботриоцефалеза, 
диплостомоза, писциколеза (ЭИ 30%), у толстолобика — миксоболеза, ихтиофтириоза, 
триходинеллеза, диплостомоза, постодиплостомоза (ЭИ 50-80%). Микробоценоз карпа 
был представлен возбудителем аэромоноза Aeromonas hydrophila и сопутствующей микро-
флорой — представителями родов Enterobacter, Pseudomonas, Streptococcus. Комплексное 
воздействие возбудителей инвазий и инфекций оказывало патогенное воздействие на ор-
ганизм рыб, ухудшая их гематологические показатели и снижая продуктивные качества.

Изучение противоэпизоотической эффективности разной периодичности осушения пру-
дов с использованием рыбосевоборота показало следующее.

Гидрохимический режим и санитарно-бактериологические показатели воды залитых 
прудов с разным сроком после летования имели различия по ряду показателей. В прудах 
на 5-ый год после летования были повышены показатели pH (от 8,5 до 10,7), аммонийного 
азота — до 1мг/л, нитритов — до 0,5 мг/л, понижен уровень нитратов до 0,03 мг/л, что не со-
ответствовало технологическим требованиям, предъявляемым к воде прудов карповых хо-
зяйств. В этих прудах в вегетационный период регистрировали массовое развитие сине-зе-
леных водорослей и их отмирание, что приводило к гипоксии рыб, содержание кислорода 
снижалось до 4,4 и 2,2 мг/л. В 1-ый год после летования прудов и выращивания на их ложе 
сельскохозяйственных культур указанные показатели соответствовали рыбоводным норма-
тивам. Санитарно-бактериологические показатели воды в условиях годичной периодично-
сти осушения нагульных прудов соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям: 
общее микробное число (ОМЧ) было в норме (103-104 м.кл./мл), в то же время при перио-
дичности в 5 лет было отмечено загрязнение (ОМЧ достигало 105и 106 м.кл./мл).

Эпизоотологическое обследование для определения эффективной периодичности 
осушения прудов включало паразитологические, бактериологические, а также гематологи-
ческие исследования рыб, выращиваемых в нагульных прудах, эксплуатируемых в течение 
одного, а также пяти лет после осушения. Годичная периодичность летования оказала по-
ложительное влияние на снижение зараженности карпа и толстолобика паразитами. Набор 
паразитов у карпа и зараженность ими были существенно меньше в прудах в 1-й год после 
летования: выявлено 4 вида против 9 видов паразитов, обнаруженных у рыб из прудов, 
эксплуатируемых 5 лет после осушения. Экстенсивность инвазии снизилась в 2 раза и со-
ставляла 6-20%. Сохранились трематоды родов диплостомум и постодиплостомум в связи 
с наличием природного очага в данном регионе, постоянно поддерживаемого окончатель-
ными хозяевами этих гельминтов — чайками и цаплями, а также пиявки, сохранению ко-
торых способствовали условия и биологические особенности их размножения, связанные 
с необходимостью откладки коконов на водную растительность (таким субстратом была 
стерня, остающаяся после сбора урожая в летующих прудах). В 2 раза снизилась заражен-
ность толстолобика миксоспоридиями, паразитирующими на жабрах рыб, споры которых 
попадали во внешнюю среду и при осушении прудов погибали. Результаты бактериологиче-
ских исследований карпов с клиническими признаками аэромоноза показали, что в прудах, 
летовавших 5 лет назад, рыбы были носителями аэромонад, а также энтеробактерий, псев-
домонад и стрептококков, что свидетельствовало о загрязнении воды в этих прудах и ее 
недостаточной дезинфекции. Загрязнение было подтверждено наличием в воде энтеробак-
терий, псевдомонад, стрептококков, а также аэромонад. В условиях летования прудов с го-
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дичной периодичностью носительства аэромонад не выявлено. У карпов, выращиваемых 
в нагульных прудах в 1-й год после летования, гематологические показатели были в норме. 
В то же время у рыб из прудов, эксплуатируемых в течение 5-и лет после осушения, был 
снижен уровень гемоглобина, увеличено СОЭ, что свидетельствовало о менее благопо-
лучном их состоянии.

Таким образом, паразитологическими, бактериологическими исследованиями было до-
казано преимущество противоэпизоотической эффективности годичной периодичности 
летования прудов. Возбудители инвазионных и инфекционных болезней у рыб, выращи-
ваемых в нагульных прудах, летующих в указанном режиме, практически отсутствовали. 
Осушение прудов по новой схеме летования привело к гибели патогенов во внешней среде, 
снизило эпизоотическую значимость возбудителей гельминтозов с природной очаговостью 
и обеспечило эпизоотическое благополучие по инвазионным и инфекционным болезням 
рыб в нагульных прудах. Гематологические исследования рыб, выращиваемых в нагульных 
прудах с режимом годичной периодичности их летования, также подтвердили отсутствие 
отклонений от нормы. Рыбопродуктивность прудов увеличилась в два раза.

Анализ производственной деятельности подтвердил экономическую эффективность 
годичной периодичности осушения прудов: увеличилось в 2 раза производство товарной 
рыбы, уменьшились затраты на приобретение кормов (за счет собственного выращивания 
зерновых: ячменя, пшеницы), лечебных препаратов, дезинфицирующих средств, удобре-
ний, что увеличило выручку в хозяйстве и позволило получать прибыль.
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SANITATION OF FISH FARMS AND PREVENTION OF FISH DISEASES  
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Abstract
Objective of research: to present the actuality and novelty of application of fish and grass 

“rotation” because this allows to reveal new data on pond drainage planning which is the most 
effective in sanitation of the fish farm. 

Materials and methods: to determine the most effective cycle for the summer drying of 
ponds, we studied ecological and epizootological features of fishing ponds, which had been used 
after drying within 1 and 5 years. As research object served 8 fish ponds: 4 drained ponds under 
crop (40 ha), 4 — overflowed (40 ha) and filled with one-year carps (2,5-З thousand ind./ha) and 
silver carps (1,2-1,4 thousand ind./ha).

Results and discussion: The results of comparative research on anti-epizootic efficacy of 
pond drying at different periodicity of 1 and 5 years with the use of fish and grass “rotation” 
are provided. Data on decreased invasion of fishes (carp, silver carp) by parasites, absence 
of causative agents of infection, improved blood indicators, increased fish production at annual 
pond drying (with the use of fish and grass “rotation”) compared with the pond drying of 5 year 
periodicity are presented. 

Advantages of economic efficacy of the annual frequency of pond drying are confirmed: twice 
increased commercial fish production; reduced expenses for purchase of food (own barley and 
wheat production), drugs, disinfectants, fertilizers that allow increasing economic revenue and 
making profit.

Keywords: fishery, pond drying, fish and grass “rotation”, fish diseases, sanitation.

© 2016 The Author(s). Published by All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied 
Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin. This is an open access article under the 
Agreement of 02.07.2014 (Russian Science Citation Index (RSCI)http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.
asp) and the Agreement of 12.06.2014 (CA-BI.org/Human Sciences section: http://www.cabi.org/Uploads/
CABI/publishing/fulltext-products/cabi-fulltext-material-from-journals-by-subject-area.pdf)



385

All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin
117218, Russia, Moscow, Bolshaya Cheremushkinskaya str., 28

© Russian Journal of Parasitology

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Volume 37  
Issue 3/2016

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Поступила в редакцию: 16.01.2016  УДК 619:576.89: 636:631.3
Принята в печать: 01.09.2016  DOI: 10.12737/21663

Для цитирования:
Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В. Санитарно-паразитологическая и экономическая оценка методов 
обеззараживания стоков и навоза на свинокомплексах // Российский паразитологический журнал. — 
М., 2016. — Т. 37. — Вып. 3. — С. 385–402

For citation:
Safiullin R.T., Novikov P.V. Sanitary parasitological and economic evaluation of methods for disinfection 
of wastewater and manure from pig farms. Russian Journal of Parasitology, 2016, V. 37, Iss. 3,  
pp. 385–402

САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОКОВ И НАВОЗА  

НА СВИНОКОМПЛЕКСАХ

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии 

животных и растений им. К.И. Скрябина, 117218, Москва, ул. Б.Черёмушкинская, д.28, e-mail:  
safiullin@vniigis.ru

Реферат
Цель работы — санитарно-ветеринарная и экономическая оценка обезвреживающего 

действия различных технологий удаления и переработки животноводческих стоков и на-
воза от инвазионных патогенов свиней.

Материалы и методы — изучение степени контаминации получаемого на свинокомплек-
сах бесподстилочного навоза яйцами и личинками гельминтов, цистами и ооцистами пара-
зитических простейших проводили на образцах, которые отбирали один раз в месяц в хо-
зяйствах Московской области и один раз в два месяца в хозяйствах республики Мордовия.

Отбор, транспортировку и исследование проб проводили по методу А.А. Черепанова 
(1972). Пробы отбирали в утренние часы из 3-5 точек, используя пробоотборник ППМН-
1000. На месте отбора проб составляли опись с указанием даты, места, точки отбора и её 
объём. Для предотвращения развития микрофлоры в пробах добавляли определенный 
объём консерванта.

При отборе проб твёрдой фракции навоза с поверхностного, среднего и нижнего гори-
зонтально на каждом уровне отбирали из 3-5 точек массу, тщательно перемешивали и по-
мещали среднюю пробу (1,0 кг) в полиэтиленовый пакет.

Для подтверждения жизнеспособности обнаруженных при копроскопическом иссле-
довании яиц гельминтов их переносили микропипеткой в чашки Петри и культивировали 
в термостате при температуре 26˚С во влажной среде, периодически аэрируя и наблюдая 
за развитием зародыша.

Сравнительную оценку эффективности работы очистных сооружений в выбранных сви-
новодческих хозяйствах определяли, сопоставляя количество обнаруженных инвазионных 
элементов в 1 л жидкого бесподстилочного навоза, поступающего на очистные сооружения 
и исходящего из очистных сооружений. 

Результаты и обсуждения — во всех трёх выбранных свиноводческих хозяйствах исход-
ные стоки были наиболее интенсивно заражены яйцами гельминтов, цистами и ооцистами 
паразитических простейших, что свидетельствует о недостаточной эффективности прово-
димых в хозяйствах противопаразитарных мероприятий.
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Из трёх обследованных свинокомплексов — ЗАО «Мордовский бекон» — это един-
ственное свиноводческое хозяйство с поголовьем 54 тыс. свиней в год, где осуществляет-
ся разделение жидкого бесподстилочного навоза на фракции с последующей дезинвазией 
твёрдой фракции на бетонированных площадках с дальнейшем использованием в каче-
стве органического удобрения. В данном хозяйстве, при механическом разделении жидкого 
бесподстилочного навоза на фракции, в 1 кг твёрдой фракции количество инвазионных 
элементов внутренних паразитов свиней (яйца аскарид, трихоцефал, эзофагостом; ооци-
сты кокцидий и цисты балантидий) составило 586 экз. Эффективность очистки от инвази-
онных элементов жидкого бесподстилочного навоза при рассматриваемой системе соста-
вила 53,6-73,4%. Биотермическое обеззараживание полученной твёрдой фракции навоза 
достигается в буртах за 3-5 месяцев (100%) в зависимости от сезона года и используют как 
безопасное органическое удобрение на полях. 

Ключевые слова: свиньи, хозяйства промышленного типа, стоки, навоз, контаминация 
инвазионными элементами, методы удаления, обработки и обеззараживания, санитарно-
паразитологическая и экономическая оценка методов.

Введение
Несмотря на проведения противоэпизоотических мероприятий полной профилактики 

паразитозов среди поголовья в свиноводческих хозяйствах не достигается. Об этом свиде-
тельствует работы отечественных и зарубежных ветеринарных паразитологов — Г.В. Соси-
патров, 1974; Р.Т. Сафиуллин, 1974-2012; Л.В. Кавардакова, 1978; А.И. Каарма, 1979; А.И. 
Ятусевич, 1987-1991; М.В. Якубовский, 1987; А.А. Черепанов, 2001; А.В. Котков, 2009; С.В. 
Мукасеев, 2010; L. Carstensen et all., 2002; K. Lindgren et all.,2008; P. Nosal et all., 2009; D. 
Boykin et all., 2014; J. Jourquin et all., 2014 и другие.

Проведенными исследованиями установлено, что зараженные кишечными нематодами 
и паразитическими простейшими животные выделяют большое количество инвазионных 
элементов, которые контаминируют объекты внешней среды и стоки свинокомплексов, 
а при неэффективной работе очистных сооружений и окружающую среду. При этом по-
павшие в почву яйца, цисты и ооцисты кишечных паразитов сохраняют свою жизнеспособ-
ность и инвазионные свойства в течение нескольких лет и служат источниками заражения 
для животных и людей, вызывая тяжелые формы ларвальных и миграционных паразитов. 
При сбрасывании стоков комплексов на окружающую их территорию происходит диссеми-
нация инвазионного начала на значительные расстояния от мест сброса. А в случае ис-
пользования необеззараженных стоков свиноводческих предприятий для полива пастбищ 
или сельскохозяйственных угодий имеет место распространение и передача инвазионных 
элементов паразитов через растительные культуры животным и человеку (Н.А. Романенко, 
1974; И.В. Мельцов, 2003; Y. Blanken, 1970; C.H. Burton, C. Turner , 2003).

Для минимизации отрицательного действия стоков свиноводства на окружающую сре-
ду необходимо руководствоваться концепцией девастации инвазионных болезней по К.И. 
Скрябину (1947) и принятой системой противопаразитарных обработок с дегельминтиза-
цией не только животных, но и получаемого на свинокомплексах бесподстилочного навоза 
и стоков в соответствии с современными стандартами природоохранных технологий.

Тем более как в нашей стране, так и за ее пределами разработаны эффективные тех-
нологии очистных сооружений и дезинвазии животноводческих стоков и с использовани-
ем последних в качестве доступных органических удобрений или топлива для биогазовых 
установок. 

Исходя из всего отмеченного перед собой поставили задачу дать санитарно-паразито-
логическую и экономическую оценку методам обеззараживания стоков и навоза на свино-
комплексах.

Материалы и методы
По согласованию с Россвинопромом и руководителями хозяйств были выбраны три 

свиноводческих хозяйства с разыми системами удаления навоза на базе которых прово-
дились исследования. В отечественной практике свиноводства применяемые в настоящее 
время способы и технологии удаления навоза из свиноводческих помещений по принципу 
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действия и конструктивным решениям подразделяются на механические и гидравлические 
(самотечные, смывные, рециркуляционные).

Из всех имеющихся систем удаления навоза на свинокомплексах для санитарно-пара-
зитологической оценки были выбраны: механическая, самосплавная постоянного и перио-
дического действия.

Изучение степени контаминации яйцами и личинками гельминтов, цистами и ооцистами 
паразитическими простейшими получаемого на свинокомплексах бесподстилочного навоза 
проводили на образцах, которые отбирали один раз в месяц в хозяйствах Московской об-
ласти и один раз в два месяца в хозяйствах республики Мордовия.

Отбор, транспортировку и исследование проб проводили по методу А.А. Черепанова 
(1972). Пробы отбирали в утренние часы объемом не менее 2-3 л из 3-5 точек, используя 
пробоотборник ППМН-1000. На месте отбора проб составляли опись с указанием даты, 
место, точку отбора и ее объем. Для предотвращения развития микрофлоры в пробах до-
бавляли определенный объем консерванта — формалин 40%-ный.

Перед исследованием в лаборатории пробы отстаивали 30 минут, сливали надосадоч-
ную жидкость, осадок помещали на фильтр из металлической сетки (ячейки 1,5 х 1,5 мм) 
и промывали из шланга водопроводной водой под давлением. Полученный фильтрат отста-
ивали еще в течении 30 минут, затем сливали надосадочную жидкость, а промытый осадок 
переносили в центрифужные пробирки для дальнейшего анализа.

При отборе проб твердой фракции навоза с поверхностного (0-50 см), среднего и ниж-
него (20 см от основания) горизонтально на каждом уровне отбирали из 3-5 точек массу, 
тщательно перемешивать и среднюю пробу (1,0 кг) помещали в полиэтиленовый пакет. 
Для уменьшения объема осадка пробу твердой фракции промывали в лаборатории как 
при получении такового при исследовании жидких стоков. Затем обирали 50 мл промытого 
осадка, добавляли к нему воды до 100 мл и тщательно примешивали, перемещали в цен-
трифужные пробирки для дальнейшего исследования.

Для подтверждения жизнеспособности обнаруженных яиц гельминтов их переносили 
микропипетокй в чашки Петри и культивировали в термостате при температуре 26-280С 
во влажной среде, периодически аэрируя и наблюдая за развитием зародыша.

Сравнительную оценку эффективности работы очистных сооружений в выбранных сви-
новдческих хозяйствах определяли сопоставляя количесвто обнаруженных инвазионных 
элементов в 1 л жидкого бесподстилочного навоза поступающего на очистные сооружения 
и исходящего из очистных сооружений.

Результаты и обсуждение
Выбор хозяйств, ознакомление с современными системами удаления,  

обработки, хранения, утилизации и дегельминтизации отходов свиноводства
Следует отметить, что исследования по выбранной теме в Московской области прове-

дены в 2014-2015 годах в одном племенном и в одном товарном по специализации хозяй-
ствах, а в республике Мордовия — в товарном хозяйстве.

Для промышленных свиноводческих предприятий, исходя из их мощности, предусмо-
трены следующие технологические решения утилизации стоков. 

Первая технология механическая наиболее часто используется на свиноводческих 
хозяйствах мощностью 6-12 тыс. свиней в год в свинарниках-маточниках. Из помещений 
навоз удаляется механическим способом в навозоприемники, откуда перекачивают в мо-
бильные средства и транспортируют на поля под глубокую запашку в теплое время года 
и в секционные навозохранилища с последующим использованием на полях.

Первое выбранное нами племенное хозяйство ОАО «Аграрная группа РОСТ» Москов-
ской области с поголовьем 10 тыс. свиней в год в течение многих лет использует механи-
ческий способ удаления навоза. Основное преимущество данной системы навозоудаления 
и имеющиеся недостатки были отмечены выше. Необходимо напомнить, что наименьшие 
затраты материальных средств, связанных со строительством и работой очистных соору-
жений именно при данной системе удаления навоза. Несмотря на отсутствие жестких огра-
ничений на использование подстилки и простоту эвакуации навоза при рассматриваемой 
системе в холодное время года неразделенный свиной навоз помещают и хранят в сек-
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ционном навозохранилище в течение 12 месяцев (РД-АПК 1.10.15.02-08). За отмеченное 
время происходит естественное обеззараживание биопатогенов, включая яиц гельминтов, 
цист и ооцист, паразитических простейших. Такой свиной навоз, прошедший биологиче-
скую дегельминтизацию используют на полях без ограничений.

Данная система удаления навоза имеет право на существование и в наши дни в сви-
нарниках-маточниках и в хозяйствах с небольшим поголовьем. Однако руководителям этих 
хозяйств и собственникам следует всегда помнить о низкой надежности в эксплуатации 
данной системы и недолговечности. Кроме того, наши наблюдения за хранением и утили-
зацией неразделенного свиного навоза, проведенные в отмеченном хозяйстве показали, 
что время, необходимое для биологической дегельминтизации навоза не всегда соблюда-
ется из-за растянутого заполнения секций, которое было обусловлено сокращением пого-
ловья свиней и уменьшением объема выхода навоза.

При второй гидравлической технологии жидкий навоз, получаемый при самотечной си-
стеме навозоудаления периодического действия поступает по канализационным пласти-
ковым трубам. Данная система используется во втором выбранном нами хозяйстве ЗАО 
«Кампоферме» Московской области с поголовьем 45 тыс. свиней в год.

Рассматриваемая система состоит из следующих элементов: под станками с решет-
чатым полом расположены бетонные навозные ванны длиной до 14 м и глубиной 0,5 м, 
куда, через, решетчатые полы поступают экскременты свиней и смывная вода при уборке 
и дезинфекции станков. Система канализационных трубопроводов из поливинилхлорида 
диаметром 250 мм монтируется под ваннами, уклон труб составляет 5 мм на каждый метр 
длины. В ваннах находятся навозные тройники с плотно прилегающим к отверстию проб-
ками. По истечению двух недель эксплуатации и после заполнения ванны, пробка слива 
поднимается вручную при помощи крюка. Движущей силой при использовании является 
жидкость в навозе. В дальнейшем стоки устремляются с сливному отверстию и по кана-
лизационным трубам удаляются за пределы свинарников в пленочную лагуну-накопитель 
открытого типа объемом 12,5 тыс. м3, расположенную за территорией свинокомплекса. Че-
рез ПВХ-канализацию раз две недели навоз эвакуируется из свинарника, поскольку при 
нахождении стоков в бетонной ванне свыше отмеченного срока происходит их разложе-
ние с выделением сероводорода, что оказывает отрицательное влияние на микроклимат. 
В процессе эксплуатации данная система удаления навоза следует помнить, что накопи-
тели рассчитаны на определенный объем содержимого и не должны быть переполнены, 
поскольку может произойти поднятие пробок в опорожненных ваннах.

Эта система удаления навоза обеспечивает постоянную, легко поддерживаемую чи-
стоту в помещениях для содержания свиней и не требует тяжелого физического труда. 
Особенно важно то, что отдельные бетонные ванны под полом исключают возможность 
проникновения возбудителей заразных болезней (инвазия, инфекция) с навозом из одной 
секции в другую.

Оценивая принятую в ЗАО «Кампоферма» сливную систему навозоудаления периоди-
ческого действия следует отметить, что данная технология соответствует современным 
требованиям и нормам. Вместе с тем у этой системы отсутствуют необходимые техноло-
гические линии по фракционированию, накоплению, утилизации стоков и стало быть она 
не отвечает современным стандартам природоохранных технологий и требованиям норма-
тивных документов.

Анализируя принятую систему удаления навоза следует отметить, что данный свино-
комплекс построен по Испанской документации и технологии, аналогичные свиноводче-
ские хозяйства успешно функционируют в условиях Испании. Наши исследования и наблю-
дения, проведенные с 2007 года за работой ЗАО «Кампоферма» показали, что принятая 
там система навозоудаления периодического действия отвечает современным требовани-
ям, микроклимат в свинарниках соответствует зоогигиеническим нормам. Но для экономии 
денежных средств при строительстве свинокомплекса не предусмотрены и не построены 
очистные сооружения, что является прямой угрозой биобезопасности окружающей среды.

Третья технология используется на свинокомплексах мощностью от 54 тыс. голов в год, 
где предусмотрено разделение навоза на фракции и искусственная биологическая очист-
ка жидкой фракции в аэротанках, циркуляционных окислительных каналах (ЦОК), которая 
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затем используется для орошения полей или доочищается в системе рыбоводно-биологи-
ческих прудов. Твердая фракция компостируется на бетонированных площадках с после-
дующим использованием в качестве органического удобрения. Отмеченная технология ис-
пользуется в третьем выбранном нами хозяйстве — ЗАО «Мордовский бекон» республики 
Мордовия с поголовьем 54 тыс. свиней в год. Свиней в этом хозяйстве содержат в инди-
видуальных или групповых станках с частичными щелевыми полами в зоне кормления. 
Бетонированные навозные лотки располагаются под щелевыми полами, навоз из которых 
удаляется водой из баков, находящихся в конце каждого лотка. Далее стоки самотеком 
поступают в центральный коллектор и движутся в приемный резервуар канализационно-
насосной станции (КНС). Разбавление навоза водой составляет 1:10, влажность навозных 
стоков 96-98%, среднесуточный объем — 500 м3.

Проектная технология очистки свиноводческих стоков в этом хозяйстве предусматрива-
ет искусственную двуступенчатую биологическую очистку. Данная система состоит из при-
емной камеры объемом 1000 м3/сут., первичного отстойника, центрифуги, аэротенков, двух 
циркуляционных окислительных каналов (ЦОК), вторичного отстойника и коллектора дли-
ной 1,5 км.

Твердую фракцию после центрифугирования складируют на бетонированной площадке 
для биотермической обработки, жидкую направляют для доочистки в каскад биологических 
прудов. 

Технологически первая ступень очистки стоков включает концентрацию жидкого бес-
подстилочного навоза в приемном резервуаре КНС; отстаивание в первичном отстойнике; 
сепарирование стоков в центрифуге. Предназначение первичного отстойника — разделе-
ние жидкого бесподстилочного навоза на жидкую и осадок. Жидкую фракцию далее пере-
качивают во вторичные отстойники, а осадок направляют на центрифугу для разделения 
на твердую фракцию и фугат (жидкая фракция).

Дальнейшее осаждение твердых частиц жидкой фракции происходит во вторичном от-
стойнике под действием силы тяжести и отделение их в виде осадка от осветленной жидко-
сти. Затем осветленная жидкая фракция поступает на искусственную биологическую очистку 
активным илом в аэротанках. Следует отметить, что активный ил это биоценоз метаболиче-
ски активных бактерий, простейших, водорослей и других аэробных микроорганизмов, интен-
сивно минерализующих органические вещества стоков. При взаимодействии осветленной 
жидкости с активным илом происходит адсорбция коллоидных и растворенных в ней органи-
ческих компонентов с последующим их окислением. После 2-х суточной аэрации осветлен-
ная жидкость выдерживается во вторичных отстойниках до 2 часов, где последняя отделяет-
ся от активного ила и перекачивается в ЦОК, в которые также подается активный ил. Пере-
мешивание и насыщение кислородом иловой смеси производиться с помощью аэратора. 
Процесс очистки протекает в режиме продленной аэрации при низкой нагрузке на активный 
ил и глубокой его минерализации. Избыток иловой смеси из ЦОК отводиться во вторичный 
отстойник, где происходит отделение активного ила от воды. Циркуляционный ил возвраща-
ется в ЦОК, а очищенная жидкая фракция передается на вторую ступень очистки. 

После искусственной биологической очистки на второй ступени очистки жидкую фрак-
цию направляют для доочистки в каскад рыбоводно-биологических прудов общей площа-
дью 5,6 га, где ее выдерживают в течение 200 дней. Одну половину ежесуточно очищенной 
жидкости в объеме 180 м3/сут подают на рециркуляцию для гидросмыва навоза, вторую 
половину сбрасывают в реку. 

Твердую фракцию влажностью — 74-80% после центрифугирования складывают для 
биотермического обеззараживания на бетонированной площадке. Осадок из первичных от-
стойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников также перемещают на пло-
щадку с твердым покрытием. 

Согласно проекту очистных сооружений рыбоводно-биологические пруды включают: 
пруды-накопители каждый емкостью 44, 3 тыс. м3), водорослевые (объем 7,2 тыс. м3), рач-
ковые (объем 3,1 тыс. м3) и четыре рыбоводных пруда, каждый емкостью 1,8 тыс м3 и глу-
биной 1,5 м, а также два накопителя чистой воды объемом 1000 м3.

Отстивание, усреднение и частичная минерализация органических веществ происходит 
в пруду накопителе. В дальнейшем отстоянные от взвешенных частиц и частично минера-
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лизованные навозные стоки поступают в каскад водораслевых и рачковых прудов, где про-
цесс самоочищения происходит за счет микроводорослей и зоопланктона. При хорошем 
раскладе под дейстием интенсинвных энергообменных трофических процессов продукция 
беспозвоночных в рачковом пруду достигает таких объемов, что становиться надежной кор-
мовой базой для рыб в рыбоводном пруду.

За последние три года очистные сооружения этоого хозяйства функционируют по укоро-
ченной схеме. В приемный резервуар КНС исходные стоки поступают самотеком, затем их 
перекачивают в два первичных вертикальных отстойника цеха механического фракциони-
рования, в которых в течение 2-3 часов происходит отстаивание, далее осадок подаеться 
в центрифугу для отделения твердой фракции. Жидкая фракция поступает в аэротенки, 
которые не функционируют, затем вторичный отстойник, каскад биологических прудов и да-
лее в реку Мокшанка.

Как было отмечено твердая фракция после сепарирования перемещаеться на бетони-
рованную площадку для биотермического обеззараживания и через 3-5 месяцев, в зависи-
мости от сезона года, вывозиться для запахивания на поля. Как нами было установлено, 
при формировании буртов не соблюдаются параметры их закладки, обеспечивающие де-
гельминтизацию твердой фракции навоза, в результате снижаеться интенсивность термо-
биологических процессов и качество его дегельминтизации.

Из всего отмеченного следует, что в настоящее время на очистных сооружениях ЗАО 
«Мордовский бекон» основные конструктивные узлы биологической очистки стоков — аэро-
тенки, циркуляционные окислительные каналы, вторичный отстойник и каскад рыбоводно-
биологических прудов не функционируют, что снижает эффективность дегельминтизации 
жидкого бесподстилочного навоза и представлять потенциальную угрозу для окружающей 
среды, человека и животных.

Санитарно-паразитологическая оценка выбранных систем удаления навоза  
на свинокомплексах: механическая, самосплавная периодического  

и постоянного действия 
Результаты проведенных нами мониторинговых исследований 65 проб стоков общим 

объемом 65 литров одного племенного и двух товарных промышленных свиноводческих 
предприятий разной мощности в условиях Центрального и Приволжского федеральных 
округов, проведенных в течение 2014-2015 гг. дают основание заключить, что получаемый 
на них жидкий бесподстилочный навоз контаминирован жизнеспособными инвазионными 
элементами внутренних паразитов свиней.

В первом выбранном нами племенном хозяйстве, где функционирует механическая си-
стема удаления свиного навоза в разные годы исследований содержание яиц гельминтов, 
цист и ооцист паразитических простейших в 1 л неразделенного навоза В ОАО «Аграрная 
группа РОСТ» колебалось от 756 до 894 экз., из них яиц аскарид от 416 до 486 экз., яиц 
трихоцефал от 87 до 94 экз., яиц эзофагостом от 118 до 152 экз., цист балантидий от 56 
до 77 экз. и ооцист кокцидий от 45 до 59 экз. Среднее содержание инвазионных элемен-
тов эндопаразитов свиней в 1 л исходных стоков из данного хозяйства составило 759 экз., 
из них 451 экз. яиц аскарид, 90 экз. яиц трихоцефал, 135 экз. яиц эзофагостом, 67 экз.цист 
балантидий и 52 экз. ооцист кокцидий. Процентное соотношение инвазионных элементов 
основных эндопаразитов свиней в навозе было представлено следующим образом: аска-
рид 59,4%, трихоцефал 11,9%, эзофагостом 15,8%, цист балантидий 7,8% и ооцист кокци-
дий 5,4% (рис. 1).

В данном хозяйстве при исследовании 5 проб неразделенного навоза из секционного 
хранилища через 6 месяцев с момента закладки среднее содержание инвазионных эле-
ментов эндопаразитов свиней в 1 кг составило 858 экз., из них 526 экз. яиц аскарид, 77 
экз. трихоцефал, 128 эзофагостом, 56 цист балантидий и 71 экз. ооцист кокцидий. Про-
центное соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней в этом навозе было 
представлено следующим образом: аскарид 61,2%, трихоцефал 8,9%, эзофагостом 14,9%, 
балантидий 8,5% и кокцидий 6,5% (рис. 2).

Во втором выбранном промышленном товарном хозяйстве, где действует самосплав-
ная система удаления навоза периодического действия в разные годы исследований со-
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держание яиц гельминтов, цист и ооцист паразитических простейших в 1 л исходных стоков 
в в ЗАО «Кампоферма» колебалась от 217 до 312 экз., из них яиц аскарид от 9 до 24 экз., 
цист балантидий от 165 до 178 экз. и ооцист кокцидий от 43 до 110 экз. Среднее содержа-
ние инвазионных элементов эндопаразитов свиней в 1 л исходных стоков в отмеченном 
хозяйстве составило 264 экз., из них 17 экз. яиц аскарид, 171 экз. цист балантидий и 76 экз. 
ооцист кокцидий.

Процентное соотношение разных видов инвазионных элементов эндопаразитов свиней 
в исходных стоках данного хозяйства было представлено следующим образом: аскарид 
6,5%, балантидий 64,7% и кокцидий 28,8% (рис. 3).

В разное время из глубины 3, 4 и 5 м лагуны было обследовано 15 проб жидкого на-
воза. Из глубины 3 м всего в 1 л было выявлено инвазионных элементов 146 экз., из них 
цист балантидий 115 экз., ооцист кокцидий 31 экз. Из глубины 4 м при обследовании 1 л 
стоков было выявлено всего 188 экз. инвазионных элементов, из них 9 экз. яиц аскарид, 
47 экз. ооцист окоцидий и 132 экз. цист балантидий. Наибольшее количество инвазионных 
элементов было выявлено из пробы на глубине 5 м — 255 экз., из них яиц аскарид 14 экз., 
ооцист кокцидий 68 экз. и цист балантидий 172 экз. Процентное соотношение инвазионных 
элементов эндопаразитов свиней на этой глубине составило аскарид 6%, кокцидий 26,6%, 
балантидий 67,4% (рис. 4).

Проведенные нами исследования показали, что исходные стоки и содержимое лагуны-
накопителя контаминированы яйцами аскарид, цистами балантидий и ооцистами кокци-
дий. При этом основным загрязнителем жидкого бесподстилочного навоза и содержимого 
лагуны-накопителя в отмеченном хозяйстве являются цисты балантидий, меньше ооцисты 
кокцидий и существенно меньше яйца свиной аскариды. Следует подчеркнуть, что с увели-
чением глубины лагуны повышается и содержание инвазионных элементов эндопаразитов 
свиней в единице объема стоков.

В третьем выбранном нами промышленном товарном хозяйстве, где функционирует са-
мосплавная система удаления навоза постоянного действия в разные годы исследований 
содержание яиц гельминтов, цист и ооцист паразитических простейших в 1 л исходных 
стоков в ЗАО «Мордовский бекон» колебалось от 394 до 415 экз., из них яиц аскарид от 198 
до 207 экз., яиц трихоцефал от 18 до 38 экз., яиц эзофагостом от 73 до 81 экз., цист балан-
тидий от 55 до 73 экз., ооцист кокцидий от 25 до 41 экз. Среднее содержание инвазионных 
элементов эндопаразитов свиней в 1 л исходных стоков в рассматриваемом хозяйстве со-
ставило 405 экз.,из них 203 экз. яиц аскарид, 28 экз. яиц трихоцефал, 77 экз.яиц эзофаго-
стом, 64 экз. цист балантидий и 33 экз. ооцист кокцидий. Процентное соотношение разных 
видов инвазионных элементов эндопаразитов свиней в исходных стоках данного хозяйства 
было представлено следующим образом: аскарид 50,1%, трихоцефал 6,9%, эзофагостом 
19,0%, балантидий 15,8% и кокцидий 8,2% (рис. 5).

Следует отметить, что в процессе фракционирования стоков общая контаминация ин-
вазионными элементами жидкой фракции снизилась по сравнению с исходными стоками 
на 42,8% или до уровня 232 экз. в 1 л, где среднее количество яиц аскарид составило 135 
экз., трихоцефал 19 экз., эзофагостом 34 экз., цист балантидий 23 экз. и ооцист кокцидий 21 
экз. Процентное соотношение разных видов ивазионных элементов эндопаразитов свиней 
в жидкой фракции стоков было представлено так: аскарид 58,1%, трихоцефал 8,1%, эзофа-
гостом 14,85%, балантидий 9,9%, кокцидий 9,05% (рис. 6). Среднее содержание инвазион-
ных элементов в 1 кг твердой фракции составило 586 экз., из них 359 экз. яиц аскарид, 68 
экз. трихоцефал, 109 экз. яиц эзофагостом, 32 экз. яиц балантидий и 28 экз. ооцист кокци-
дий. Результаты наших наблюдений показывают, что большая часть инвазионных элемен-
тов их исходных стоков переходят в твердую фракцию и основную часть составляют яйца 
аскарид. Процентное соотношение разных видов инвазионных элементов эндопаразитов 
свиней в твердой фракции навоза составило: аскарид 61,2%, трихоцефал 11,2%, эзофаго-
стом 17,5%, балантидий 5,4% и кокцидий 4,7% (рис. 7).

В процессе выполнения данной темы была проведена оценка жизнеспособности об-
наруженных в твердой фракции навоза после биотермической обработки яиц аскарид —  
108 экз., яиц трихоцефал — 25 экз., ооцист кокцидий — 152 экз. и цист балантидий 34 экз.
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Для определения жизнеспособности яиц гельминтов, цист и ооцсит паразитических про-
стейших подвергали микроскопированию вначале при малом (10×10), затем при большом 
увеличении (10×40). При этом у деформированных и мертвых яиц аскарид и трихоцефал 
оболочка была разорвана, иногда прогнута внутрь, плазма мутная, разрыхлена. У сегмен-
тированных яиц аскарид шары дробления (бластомеры) неравного размера и неправиль-
ной формы, часто были сдвинуты к одному полюсу. 

Ооцисты и цисты паразитических простейших имели при осмотре под увеличением 400 
(10×40) явные дефекты: деформация, разрыв оболочки, а в самой цисте вакуоли.

Кроме того, нами для оценки выделенных яиц аскарид был использован метод окрашива-
ния с помощью лейкобазы метиленового синего. В большей части (90%) при наблюдении по-
сле нанесения краски отмечали окрашивание зародыша, что свидетельствует о гибели яйца. 
Исходя из отмеченного делаем заключение о гибели инвазионных элементов, содержащихся 
в твердой фракции, после биотермической обработки на бетонированной площадке. 

Экономическая оценка методов обеззараживания стоков  
и навоза на свинокомплексах

Эффективная работа очистных сооружений свинокомплексов и используемых методов 
обеззараживания стоков и навоза, по части инвазионных элементов кишечных паразитов, 
позволяет предотвратить рассеивание инвазионного начала в окружающей среде, а так-
же заражение животных и человека паразитарными патогенами и это имеет больше со-
циальное значение. Учитывая высокую материалоемкость и энергоемкость действующих 
на свинокомплексах очистных сооружений проводили оценку затрат материалов с исполь-
зованием отмеченного метода обеззараживания на единицу (1т) объема или массы стоков 
и навоза действующим ценам с учетом сроков службы этих сооружений.

Первоначально определяли объем стоков за сутки и за год на поголовье ЗАО «Мордов-
ский бекон» 54 тыс. голов/год. При этом руководствовались нормативным документом РД-
АПК 1.10.15.02-08 и фактическими данными, полученными в хозяйстве.

По двум другим хозяйствам — ОАО «Аграрная группа РОСТ» и ЗАО «Кампоферма» 
Московской области, где функционируют механическая и самосплавная система перио-
дического действия провести экономическую оценку не было возможным из-за не предо-
ставления данных по затратам материальных средств на работу очистных сооружений 
на свиноводстве.

Основная работа по экономической оценке методов обеззараживания стоков и навоза 
проведена на базе ЗАО «Мордовский бекон» Это единственный из трех обследованных 
нами свинокомплексов, где фракционируют жидкий бесподстилочный навоз на твердую 
и жидкую фракцию, что позволяет более эффективно обеззараживать твердую фракцию, 
а при правильной организации формирования буртов для биотермической обработки за ко-
роткие сроки получают безопасный в санитарно-паразитологическом отношении навоз 
и используют в качестве органического удобрения. 

Определение объемов стоков за сутки и за год по данному хозяйству: 
54 тыс. гол. х 20л = 1080 т х 365 = 394200 т.
Фактические затраты материальных средств, связанных с работой очистных сооруже-

ний в данном хозяйстве были следующие:
1. Затраты электроэнергии (566250 квт/ч х3,85 руб.) — 2181,25 тыс. руб.
2. Затраты материалов (текущие) — 1350 тыс. руб.
3. Затраты на оплату труда ( 6 слесарей и 3 электриков при зарплате 18,5 тыс. руб. 

в месяц) — 9 чел. х 18,5 = 166,5 х 12 = 1998 тыс. руб.
4. Общехозяйственные затраты — 1548,2 тыс. руб.
5. Капитальные затраты на строительство очистных сооружений с учетом доли (12000 

тыс. х 0,15) — 1800 тыс. руб. 
Всего материальных затрат в денежном выражении 8877,45 тыс. руб. (табл. 1). 
Удельные затраты материальных средств, связанных с работой очистных сооружений 

в расчете на 1 т жидкого бесподстилочного навоза с последующим фракционированием 
и биотермической обработкой твердой фракции на бетонированной площадке с учетом 
разбавления при удалении навоза составили: 
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8877,45 тыс. руб. : 39420 т = 225,2 руб.
Процентное соотношение затрат материальных средств, связанных с работой очист-

ных сооружений было представлено следующим образом: затраты электроэнергии 24,5%, 
текущие затраты материалов 15,2%, затраты на оплату труда 22,5%, общехозяйственные 
затраты 17,4% и капитальные затраты на строительство очистных сооружений с учетом 
доли 20,4%. (рис. 8).

Заключение
Поступающий на очистные сооружения жидкий навоз в обследованных нами хозяй-

ствах, содержит яйца аскарид, трихоцефал, эзофагостом, цисты балантидий и ооцисты 
кокцидий и это согласуется с сообщениями А.А. Черепанова (1983, 1985), А.Д. Танраева 
(1975), П.В. Захарова (1988), Е.П. Попан (1988), И.В. Мельцова (2003), С.В. Мукасеева 
(2010), F.J. Bornay-Llinares et all. (2006), R. Reinoso, E. Becares (2008) и других авторов и это 
свидетельствует о наличии на комплексах животных, инвазированных паразитами. Во всех 
трех выбранных нами свиноводческих хозяйствах исходные стоки были наиболее интен-
сивно заражены яйцами гельминтов, цистами и ооцистами паразитических простейших, 
что свидетельствует о недостаточной эффективности проводимых в хозяйствах противо-
паразитарных мероприятий. 

Наибольшее среднее содержание инвазионных элементов эндопаразитов свиней было 
отмечено в исходных стоках племенного хозяйства ОАО «Аграрная группа Рост» Москов-
ской области мощностью 10 тыс. голов/год и составило 759 экз., а в неразделенном навозе 
из секционного хранилища после 6 месячного хранения еще больше — 858 экз.

Используемая в данном хозяйстве механическая система удаления навоза имеет право 
на существование в хозяйствах с небольшим поголовьем, где стоки не подвергаются фрак-
ционированию и в соответствии с РД-АПК 1.10.15.02-08 неразделенный свиной навоз не-
обходимо выдерживать в хранилище 12 месяцев. 

Из трех обследованных нами свинокомплексов товарное хозяйство «Мордовский бе-
кон» — единственное свиноводческое хозяйство осуществляет разделение жидкого бес-
подстилочного навоза на фракции, что дает возможность более эффективно, по сравнению 
с двумя отмеченными свинокомплексами, дегельминтизировать твердую фракцию и пра-
вильной организации технологического процесса формирование буртов получать в срав-
нительно короткие сроки безопасный в санитарно-паразитологическом отношении навоз, 
используемый для повышения плодородия почвы и продуктивного потенциала кормовых 
угодий.

Заслуживает внимание самосплавная система удаления навоза периодического дей-
ствия, которая используется в ЗАО «Кампоферма». При этой системе стоки не фракци-
онируются, а инвазионное начало концентрируется в лагуне-накопителе, где происходит 
естественное осаждение твердых частиц жидкого безподстилочного навоза и инвазионных 
элементов с наибольшим их количеством на глубине 5 м. Данному свинокомплексу необ-
ходимо использование современных систем сепарирования стоков, что дает возможность 
переводить наибольшее количество взвешенных органических частиц в твердую фракцию, 
которая в дальнейшем, при ускоренном компостировании, превращается в безопасную 
с санитарно-паразитологической точки зрения органическое удобрение. 
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SANITARY PARASITOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF METHODS FOR 
DISINFECTION OF WASTEWATER AND MANURE FROM PIG FARMS

Safiullin R.T., Novikov P.V. 
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology 

of Animals and Plants, 117218, Russia, 28 B. Cheremuskinskaya. Str., e-mail: safiullin@vniigis.ru

Abstract
Objective of research: the sanitary-veterinary and economic evaluation of the disinfecting 

effect of different technologies applied for decontamination of livestock manure and sewage from 
invasive pathogens of pigs as well as for conversion of these wastes.

Materials and methods: The degree of contamination of liquid manure from pig farms with 
eggs and helminth larvae, cysts and oocysts of parasitic protozoa, was studied on the samples 
collected once a month at farms of the Moscow region, and once every two months at farms of 
the Republic of Mordovia. Sampling, transportation and investigation of samples were carried out 
by the method of A. Cherepanov (1972). Samples were taken in the morning at 3-5 points using 
IMOP sampler 1000. At the sampling point, an inventory was created where the date, location, 
selection point and its sample volume were indicated. To prevent the development of microflora 
in the samples, a certain amount of preserving agent was added. When sampling solid manure 
fraction from the surface, middle and lower level, manure mass was selected horizontally at each 
level from 3-5 points, thoroughly mixed, then the averaged sample (1.0 kg) was placed in a plastic 
bag.

To confirm the viability of helminth eggs detected by coproovoscopic examinations, eggs were 
transferred with a micropipette into Petri dishes and cultured in an thermostat at a temperature 
26˚C in a humid environment, periodically aerating and observing the development of the embryo. 
Comparative assessment of the effectiveness of the treatment facilities in selected pig farms was 
performed by comparing the number of invasive elements in 1 liter of liquid manure entering and 
flowing out of the treatment facilities.
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Results and discussion: at all three selected pig farms, the most intense infections with 
helminth eggs, cysts and oocysts parasitic protozoa were found in raw sewage, what indicates a 
lack of effectiveness of anti-parasitic measures at the farm.

JSC “Mordovia bacon” with 54 thousand pig heads a year is the only one of three inspected 
farms, where liquid manure is separated into fractions, followed by disinfestation of solid fraction 
on concrete pads with further application of manure as an organic fertilizer. 

Due to mechanical separation of liquid manure into fractions applied at this farm, the number 
of parasitic elements of internal parasites of pigs (eggs of Ascaris, trihotsefal, esophagitis, 
coccidia oocysts and cysts balantidiums) in 1 kg solid fraction was 586 ind. The efficiency of 
decontamination of liquid manure from parasitic elements, taking into account this treatment 
method was 53,6-73,4%. Biothermal decontamination of solid fraction of manure piles is achieved 
within 3-5 months (100%), depending on the season and used in fields as organic fertilizer.

Keywords: pigs, industrial-type farms, sewage, manure contamination invasive elements, 
methods of removal, processing and disinfection, sanitary-parasitological and economic 
evaluation methods.
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Рис. 1. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней в исходном жидком 
бесподстилочном навозе ОАО «Аграрная группа РОСТ» 

 

 

Рис. 2. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней в 
неразделенном навозе из секционного хранилища через 6 месяцев ОАО «Аграрная 
группа РОСТ» 
 
 

 

Рис. 6. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней в твердой 
фракции навоза ЗАО «Мордовский бекон» 
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Рис. 3. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней  
в исходном жидком бесподстилочном навозе  

 ЗАО «Кампоферма»
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Рис. 4. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней в содержимом  
лагуны на глубине 5 м  ЗАО «Кампоферма»

Рис. 5. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней  
в исходном жидком бесподстилочном навозе  

 ЗАО «Мордовский бекон»
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Рис. 7. Соотношение инвазионных элементов эндопаразитов свиней в жидкой 
фракции стоков ЗАО «Мордовский бекон» 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Соотношение затрат материальных средств, связанных с работой очистных 
сооружений ЗАО «Мордовский бекон» 
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Затраты материалов (15,2%)

Затраты на оплату труда (22,5%)

Общехозяйственные расходы (17,4%)

Капитальные затраты (20,4%)

Рис. 8. Соотношение затрат материальных средств, связанных с работой очистных  
сооружений  ЗАО «Мордовский бекон»

Таблица 1
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животных и растений им. К.И. Скрябина 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.28, тел./
факс 8-499-124-56-55, e-mail: arisov_vet@mail.ru, sniza_ibiza@mail.ru
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Реферат
Цель исследования — Изучение переносимости и терапевтической эффективности 

комплексного препарата на основе моксидектина и празиквантела.
Материалы и методы. В исследованиях применяли препарат в 4 модификациях: для 

котят и кошек менее 4 кг с содержанием моксидектина 0,4 мг и празиквантела 10 мг, для 
кошек более 4 кг с содержанием моксидектина 1,6 мг и празиквантела 40 мг, для щенков 
и собак менее 10 кг с содержанием моксидектина 1 мг и празиквантела 25 мг, для собак 
более 10 кг с содержанием моксидектина 5 мг и празиквантела 125 мг.

Для изучения влияния препарата на организм было сформировано по 3 группы по 
5 голов клинически здоровых животных: собаки 1 — 2-летнего возраста массой тела 18 — 
20 кг; щенки 3 — 5-недельного возраста массой тела 0,8 — 1 кг; кошки 1 — 2-летнего воз-
раста массой тела 3 — 5 кг; котята 6 — 8-недельного возраста массой тела 0,6 — 0,8 кг. 
Препарат задавали перорально ежедневно по утрам однократно в течение 7 дней в сле-
дующих дозах: первым опытным группам — 0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на  
1 кг массы тела (двукратно увеличенная терапевтическая доза); вторым опытным — 1,0 мг 
моксидектина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы тела (пятикратно увеличенная терапев-
тическая доза); третьи группы служили контролем — препарат не применяли. В процессе 
опыта за животными вели ежедневное наблюдение, отмечая их общее состояние, поведе-
ние, аппетит, контролировали их вес, температуру тела. До и через 15 и 30 суток после на-
чала применения препарата брали кровь и мочу для исследования ряда морфологических 
и биохимических показателей. 

Изучение эффективности антигельминтного средства проводили на базе ветеринар-
ных клиник г. Москва и Московская области. Всего было подобрано спонтанно зараженных  
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205 кошек и 209 собак. Диагноз, а также эффективность препарата, подтверждали комплек-
сно исходя из клинической картины и лабораторно по методу Фюллеборна на обнаружение 
яиц гельминтов в фекалиях животного с последующей дифференцировкой.

Результаты и обсуждение. В эксперименте по изучению переносимости было установ-
лено, что общее состояние, масса и температура тела животных опытных групп существен-
но не отличалось от контроля. Исследуемые морфологические, биохимические показатели 
крови и мочи у всех животных опытных и контрольных групп достоверно не отличались 
и находились в пределах физиологической нормы до и после применения препарата.

Таким образом, исследования показали, что препарат при применении в двукратно и пя-
тикратно увеличенной терапевтической дозах в течение 7 дней не оказывает отрицательно-
го влияния на собак, щенков, кошек и котят.

Большинство больных животных, участвовавших в эксперименте по изучению эффек-
тивности, были исхудавшими, вялыми, шерсть взъерошена, слизистые оболочки бледные, 
наблюдался зуд в области ануса, отмечались диареи, запоры. 

Препарат задавали после установления диагноза, многие собаки и кошки поедали его 
самостоятельно, у остальных не возникало проблем с дачей таблеток в связи с их неболь-
шим размером и приятным вкусом. При применении препарата и втечение эксперимента 
у всех животных не отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений.

Через 10 и 20 суток после дачи препарата эффективность составила 100% при немато-
дозах и цестодозах взрослых собак, кошек, а также котят и щенков. 

Ключевые слова: моксидектин; празиквантел; нематодозы; цестодозы; собаки; кошки; 
щенки, котята, переносимость; эффективность.

Введение
Паразитарные заболевания собак и кошек, в том числе гельминтозы, представляют со-

бой проблему для ветеринарных специалистов и владельцев домашних животных. Сейчас 
для лечения паразитозов существует большое количество антигельминтных препаратов, 
однако не все они являются высокоэффективными, а также безопасными для собак и ко-
шек. Также в последнее время часто встречаются смешанные гельминтозы животных, по-
этому лекарственные препараты для борьбы с ними должны быть комплексными, содер-
жать в своем составе несколько веществ, активных против разных видов паразитов.

В состав комплексного препарата Гельминтал таблетки входят 2 действующих веще-
ства — моксидектин и празиквантел. Выпускают средство в 4 модификациях: для котят 
и кошек менее 4 кг с содержанием моксидектина 0,4 мг и празиквантела 10 мг, для кошек 
более 4 кг с содержанием моксидектина 1,6 мг и празиквантела 40 мг, для щенков и собак 
менее 10 кг с содержанием моксидектина 1 мг и празиквантела 25 мг, для собак более 10 кг 
с содержанием моксидектина 5 мг и празиквантела 125 мг.

Моксидектин является полусинтетическим веществом класса милбемицинов группы ма-
кроциклических лактонов, обладает эффектом против нематод, насекомых и клещей. Ве-
щество связывается с рецепторами, увеличивая проницаемость мембран для ионов хлора, 
что подавляет электрическую активность нервных клеток у нематод и нервно-мышечную 
передачу у членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов. Также усиливает высво-
бождение ГАМК в пресинаптических нейронах. ГАМК — универсальный тормозной нейро-
медиатор и блокирует постсинаптическую стимуляцию смежных нейронов у нематод или 
мышечных волокон у членистоногих [2].

Празиквантел — вещество из группы изоквинолинов, эффективен в отношении цестод 
и трематод. В низких дозах он вызывает повышение мышечной активности, сменяющееся 
сокращением мускулатуры и спастическим параличом. В несколько более высоких дозах 
вызывает повреждение тегумента (наружного покрова у плоских червей). Полагают, что 
активность празиквантела обусловлена его способностью повышать проницаемость мем-
бран для ионов кальция (и некоторых других одно- и двухвалентных катионов) [1].

Материалы и методы
Изучение влияния препарата на организм проводили на 15 клинически здоровых бес-

породных собаках 1 — 2-летнего возраста массой тела 18 — 20 кг, 15 клинически здоровых 
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беспородных щенках 3 — 5-недельного возраста массой тела 0,8 — 1 кг, 15 клинически здо-
ровых беспородных кошках 1 — 2-летнего возраста массой тела 3 — 5 кг и 15 клинически 
здоровых беспородных котятах 6 — 8-недельного возраста массой тела 0,6 — 0,8 кг.

Животные по принципу аналогов были разделены на 3 группы по 5 голов в каждой. Пре-
парат задавали перорально ежедневно по утрам однократно в течение 7 дней в следующих 
дозах: первой опытной группе — 0,4 мг моксидектина и 10 мг празиквантела на 1 кг массы 
тела (двукратно увеличенная терапевтическая доза); второй опытной — 1,0 мг моксидек-
тина и 25 мг празиквантела на 1 кг массы тела (пятикратно увеличенная терапевтическая 
доза); третья служила контролем — препарат не применяли.

В процессе опыта за животными вели ежедневное наблюдение, отмечая их общее со-
стояние, поведение, аппетит, контролировали их вес, температуру тела.

До и через 15 и 30 дней после начала применения препарата брали кровь и мочу для ис-
следования ряда морфологических и биохимических показателей. Данные обрабатывали 
статистически с использованием программы «Student-200».

Изучение эффективности антигельминтного средства проводили на базе ветеринарных 
клиник «Беланта» г. Москва и г. «Щербинка», «Зоомедик 1» г. Москва и ветеринарной кли-
ники ИП Степанов В.А. (Московская область, Раменский район, г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 155). Всего было использовано спонтанно зараженных 205 кошек и 209 собак.

Диагноз, а также эффективность препарата, подтверждали комплексно исходя из кли-
нической картины и лабораторно по методу Фюллеборна на обнаружение яиц гельминтов 
в фекалиях животного с последующей дифференцировкой.

После постановки диагноза препарат задавали внутрь, дозы указаны в таблице 1.

Таблица 1 

Дозы препарата Гельминтал таблетки для собак и кошек

Масса кошки Гельминтал таблетки для котят 
и кошек до 4 кг

Гельминтал таблетки для кошек 
более 4 кг

0,5 — 1 кг 1/2 таблетки -
> 1 — 2 кг 1 таблетка -
> 2 — 4 кг 2 таблетки 1/2 таблетки
> 4 — 8 кг - 1 таблетка

> 8 — 12 кг - 1 + 1/2 таблетки

Масса собаки Гельминтал таблетки для щенков 
и собак до 10 кг

Гельминтал таблетки для собак 
более 10 кг

>0,5 — 1 кг 1/4 таблетки -
>1 – 2 кг 1/2 таблетки -
>2 – 5 кг 1 таблетка -
>5 – 10 кг 2 таблетки 1/2 таблетки

>10 – 25 кг - 1 таблетка
>25 – 50 кг - 2 таблетки
>50 – 75 кг - 3 таблетки

Препарат задавали однократно. 
За животными вели наблюдения в течение 30 дней. Учет эффективности проводили 

через 10 и 20 суток после дачи препарата.

Результаты и обсуждение
В эксперименте по изучению переносимости было установлено, что общее состояние 

собак, щенков, кошек и котят опытных групп существенно не отличалось от состояния жи-
вотных контрольных групп: они были подвижны, активны, охотно принимали корм и пили 
воду, не отмечалось отклонений физиологических функций, каких-либо токсических явле-
ний, условные рефлексы были сохранены.

Статистически достоверных изменений массы тела собак, щенков, кошек и котят во всех 
группах через 15 и 30 суток эксперимента от его начала не было установлено.
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Температура тела у всех животных опытных и контрольных групп находилась в преде-
лах физиологической нормы для данного вида и возраста до и после применения препа-
рата.

Количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина и скорость оседания эри-
троцитов у собак, щенков, кошек и котят опытных и контрольных групп статистически 
не различались и находились в пределах физиологической нормы как до начала опыта, так 
и после использования средства.

Исследуемые биохимические показатели сыворотки крови (АСТ, АЛТ, щелочная фосфа-
таза, общий белок) у всех животных опытных и контрольных групп достоверно не отлича-
лись и находились в пределах физиологической нормы до и после применения препарата.

Лейкограмма крови собак, щенков, кошек и котят в опытных и контрольных группах ста-
тистически не различались, процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов находи-
лось в пределах физиологической нормы до и после использования препарата.

У всех животных до опыта и на протяжении всего эксперимента моча была светло-жел-
того или желтого цвета, специфического запаха, прозрачная, водянистой консистенции, 
слабокислой реакции, показатель плотности находился в пределах физиологической нор-
мы для данного вида, белок, индикан и ацетоновые тела отсутствовали.

Таким образом, исследования показали, что препарат при применении в двукратно и пя-
тикратно увеличенной дозах в течение 7 суток не оказывает отрицательного влияния на ор-
ганизм собак, щенков, кошек и котят.

Для изучения терапевтической эффективности антигельминтного препарата было по-
добрано 205 кошек и 209 собак, из них для исследования Гельминтал таблеток для котят 
и кошек до 4 кг были взяты 41 кошка и 63 котенка, в том числе зараженные кишечными 
нематодами (Toxocara сati — 38 кошек, Toxascaris leonina — 22, Uncinaria stenocephala — 7) 
и цестодами (Dipylidium caninum — 20, Taenia spp. — 5), а так же со смешанной инвазией 
(Dipylidium caninum + Toxocara cati — 12).

Для определения эффективности Гельминтал таблеток для кошек более 4 кг подобрано 
101 кошка, из них, зараженных Toxocara сati, — 23 кошки, Toxascaris leonina — 32, Uncinaria 
stenocephala — 7, Dipylidium caninum — 22, Taenia spp. — 5, а так же со смешанной инвази-
ей Dipylidium caninum + Toxascaris leonina — 12.

Для изучения Гельминтал таблеток для щенков и собак до 10 кг было подобрано 51 со-
бака и 59 щенков, зараженных Toxocara сanis — 30 собак, Toxascaris leonina — 24, Trichuris 
vulpis — 6, Uncinaria stenocephala — 9, Dipylidium caninum — 20, Taenia spp. — 6, а так же 
со смешанной инвазией Dipylidium caninum + Toxocara canis — 15.

В исследовании эффективности Гельминтал таблеток для собак более 10 кг подобрано 
101 собака, у 24 из них были обнаружены Toxocara сanis, у 32 — Toxascaris leonina, у 4 — 
Trichuris vulpis, у 5 — Uncinaria stenocephala, у 23 — Dipylidium caninum, у 4 — Taenia spp., 
у 11 — смешанная инвазия Dipylidium caninum + Toxascaris leonina.

Большинство больных животных были исхудавшими, вялыми, шерсть взъерошена, сли-
зистые оболочки бледные, наблюдался зуд в области ануса, отмечались поносы, запоры. 

Препарат задавали после установления диагноза, многие собаки и кошки поедали его 
самостоятельно, у остальных не возникало проблем с дачей таблеток в связи с их неболь-
шим размером и приятным вкусом. При применении средства у всех животных не отмечено 
каких-либо побочных явлений и осложнений.

По результатам гельминтоовоскопических исследований на 10 и 20 сутки после дачи 
препарата все животные были свободны от паразитов всех указанных видов.

Таким образом, препарат проявил 100%-ную эффективность при нематодозах и цесто-
дозах взрослых собак, кошек, котят и щенков, не отмечено побочный явлений на организм 
животных.
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Abstract
Objective of research: the study on tolerability and therapeutic efficacy of the complex drug 

Helmintal produced on the basis of two ingredients moxidectin and praziquantel.
Materials and methods: In our research, we used four drug modifications: for cats and 

kittens weighting less than 4 kg (moxidectin 0.4 mg and praziquantel 10 mg); for cats — more 
than 4 kg (moxidectin 1.6 mg and praziquantel 40 mg); for dogs and puppies — less than 10 kg 
(moxidectin 1 mg and praziquantel 25 mg); for dogs — more than 10 kg (moxidectin 5 mg and 
praziquantel 125 mg.)

To study the effect of the drug on the organism, three groups of clinically healthy animals were 
formed (5 animals per group): dogs 1 — 2 years of age with the body mass 18 — 20 kg; puppies 
3 — 5 weeks of age weighting 0.8 — 1 kg; cats 1 — 2 years of age weighting 3 — 5 kg; kittens 
6 — 8 weeks of age with the body mass 0.6 — 0.8 kg. 

The drug was given to animals orally once a day in the morning within 7 days in the following 
doses: the first experimental group — 0.4 mg moxidectin and praziquantel 10 mg per 1 kg of 
body weight (double therapeutic dose); the second group — moxidectin 1.0 mg and praziquantel  
25 mg per 1 kg of body weight (five-fold therapeutic dose); the third group served as controls — 
the drug was not used. 

During the experiment, animals were monitored daily, their general health status, behavior, 
appetite were observed, weight and body temperature controlled. Before and 15 and 30 days 
after the beginning of the drug taking, several morphological and biochemical parameters of 
blood and urine were investigated.

The study of the anthelmintic efficacy of the drug was carried out on the basis of veterinary 
clinics in Moscow and Moscow region. Altogether 205 cats and 209 dogs spontaneously infected 
were chosen for the experiment. The diagnosis and the drug efficacy were confirmed based on 
the clinical picture and on Fulleborn’s method used for detection of helminth eggs in animal’s 
feces followed by differentiation.
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Results and discussion: During the study on the drug tolerance it was found that the general 
status, mass and the body temperature of animals from experimental groups did not significantly 
differ from controls. Morphological and biochemical parameters of blood and urine in all animals 
from experimental and control groups did not differ significantly and were within the physiological 
norm before and after treatment.

Thus, the research allows to conclude that the drug applied within 7 days at double and five-
fold therapeutic doses has no adverse effect on dogs, puppies, cats and kittens.

Most sick animals used in the experiment on the effectiveness of the drug, were emaciated, 
listless, their fur was ruffled, mucous membranes were pale; they suffered from anal itching, 
diarrhea and fecal retention.

The drug was given after diagnosis; many dogs and cats ate it themselves, and other had no 
problems with eating pills due to their small size and pleasant taste. When applying the drug and 
throughout the experiment, no side effects and complications were observed in all animals. 

10 and 20 days after giving the drug, its efficacy in the treatment of nematodosis and cestodosis 
of adult dogs cats as well as kittens and puppies was 100%.

Keywords: moxidectin; praziquantel; nematodes; cestodosis; dogs; cats; puppies, kittens, 
tolerance; effectiveness.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Власов Е.А.1, Малышева Н.С.1, Самойловская Н.А.2, Успенский А.В.2, Горохов В.В.2
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Реферат
В настоящих методических положениях предложены способы организации изучения 

гельминтофауны млекопитающих на особо охраняемых природных территориях. При-
ведены методы и результаты выполнения таких исследований на примере Центрально-
Черноземного заповедника в Курской области. Методические положения предназначены 
для научных сотрудников заповедников, национальных парков, паразитологов, териологов 
и зоологов широкого профиля. 

Ключевые слова: гельминтофауна, гельминты, млекопитающие, особо охраняемые при-
родные территории, заповедники. 

Введение 
Гельминтологические исследования на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), на территории бывшего СССР имеют богатую историю. Опыт таких исследований 
есть в более чем 30 заповедниках и национальных парках. Направления паразитологи-
ческих исследований в заповедниках, сформулированные Дубининым [цит. по 2], а затем 
и Бибиковой [2] остаются актуальными и в настоящее время, обуславливая продолжение 
таких исследований. Ранее были выпущены обстоятельные методические указания [6]. 
В настоящих методических положениях рассматриваются гельминтологические исследова-
ния млекопитающих на территориях ООПТ, в которых собраны как полезные литературные 
сведения, касающиеся методик исследования млекопитающих, появившиеся в последние 
годы, так и собственный опыт исследования млекопитающих на территории ООПТ. Кроме 
того, многие методы, использовавшиеся ранее в заповедниках, в настоящее время не мо-
гут быть применены. Так, например, запрещены регуляционные мероприятия численности 
копытных и хищников в соответствии Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», не соответствующие нынешним целям 
и задачам заповедников.
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В основе данных методических положений лежат исследования, проведенные в Цен-
трально-Черноземном природном биосферном государственном заповеднике им. проф. 
В.В. Алехина в 2012-2015 гг. Заповедник состоит из шести участков, общая площадь кото-
рых 5026 га. Четыре участка заповедника находятся в юго-западной части Курской области: 
Стрелецкий, Казацкий, Зоринский и участок Пойма Псла на водоразделе рек Сейм и Псел. 
Два участка заповедника находятся в юго-восточной части Курской области: Баркаловка 
и Букреевы Бармы на водоразделе рек Оскола и Кшени.

Материалом послужили гельминтологические исследования нескольких групп млекопи-
тающих: мелких млекопитающих (насекомоядных, грызунов, рукокрылых), хищных и парно-
копытных (кабан), проведенные в Центрально-Черноземном заповеднике.

Грызунов и насекомоядных изучали с помощью материала полученного во время уче-
тов численности мелких млекопитающих в заповеднике. Плашки Геро были выставлены 
в ловушко-линии по 100 или 50 штук в течение 1-3 суток в весенний, летний и осенний пе-
риод на всех 6 участках заповедника. Кроме того, использовали тушки мелких млекопитаю-
щих, отловленных жителями и сотрудниками заповедника в собственных домах в п. Запо-
ведном, и обнаруженных мертвыми на территории п. Заповедный и остальной территории 
ЦЧЗ. Всего было отработано 4700 ловушко-суток, из них 4150 на Стрелецком участке и 550 
на других участках. Исследовано 673 тушки мелких млекопитающих, из них тушки 14 видов 
грызунов (байбак, обыкновенная белка, темная мышовка, мышовка Штранда, обыкновен-
ный слепыш, серый хомячок, европейская рыжая полевка, обыкновенная/восточноевро-
пейская полевки, мышь-малютка, малая лесная, желтогорлая, полевая, домовая мыши), 5 
видов насекомоядных (южный еж, малая белозубка, малая бурозубка, обыкновенная буро-
зубка, обыкновенная кутора), и 1 вида рукокрылых (поздний кожан). 

Мелких млекопитающих исследовали методом полного гельминтологического вскрытия 
внутренних органов, компрессирования органов и тканей, при исследовании крупных гры-
зунов использовали также метод промывания внутренних органов [1, 3]. Сбор гельминтов 
проводили при помощи бинокулярной лупы МБС-10. Методом компрессорной трихинелло-
скопии мышцы диафрагмы и межреберные мышцы 92 особей грызунов 4 видов (европей-
ская рыжая, обыкновенная/восточноевропейская полевки, малая лесная, полевая мыши), 
и 18 особей насекомоядных 3 видов (обыкновенная и малая бурозубки, южный еж) были 
исследованы на наличие личинок трихинелл. 

При исследовании гельминтов млекопитающих отряда Парнокопытные была исследо-
вана 1 особь кабана, погибшая в охранной зоне Стрелецкого участка ЦЧЗ, методом пол-
ного гельминтологического вскрытия внутренних органов. Внутренние органы исследовали 
методом промывания. Также проводили трихинеллоскопию мышц ножек диафрагмы, меж-
реберных мышц, мышц корня языка, жевательных мышц. Подкожную клетчатку и мышцы 
осматривали на наличие спарганумов. 

Определение гельминтов млекопитающих проводили по соответствующим определите-
лям, монографиям, определительным ключам в диссертациях и статьям.

Исследование гельминтов хищных проводили на территории четырех из шести участ-
ков ЦЧЗ: Стрелецкого, Казацкого, Зоринского и участка Пойма Псла копроовоскопическим 
методом. Материал собирали в течение февраля-марта 2012 года. Собранные образцы 
этикетировали, помещали в пластиковые пакеты и замораживали. Принадлежность фе-
калий к конкретному виду определяли совместно с зоологом ЦЧЗ на месте сбора. Ввиду 
невозможности дифференциации фекалий от лесной куницы и каменной куницы были объ-
единены в одну выборку «куньи», фекалии от лесного хоря, степного хоря, ласки, горностая 
объединены в выборку «мелкие куньи». Исследование проводили по методу Калантарян 
(используя флотационный раствор нитрата натрия с относительной плотностью раствора 
1,38). Для дифференциальной диагностики яиц проводили измерения яиц с помощью оку-
ляр-микрометра, использовали рисунки и описания из атласов. Всего обработано 52 образ-
ца: 41 от лисицы, 1 от куньих, 6 от мелких куньих, 4 от американской норки. 

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью программы Quantitative 
Parasitology 3.0. Использовали общепринятые в паразитологии показатели: экстенсивность 
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инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ), индекс обилия (ИО), а также индекс агрегиро-
ванности D (index of discrepancy). В работе с микропрепаратами использовались микроско-
пы Биомед-6, Микромед-И.

В результате исследований у млекопитающих Центрально-Черноземного заповедника 
нами отмечен 61 вид гельминтов, относящийся к 2-м типам: Plathelminthes и Nemathelminthes 
и 3 классам, из них 4 вида трематод, 25 видов цестод, 32 вида нематод а также две цестоды 
и группа яиц нематод, определенных до семейства, которые могут включать другие не за-
регистрированные виды. Из обнаруженных видов гельминтов отмечены 12 видов, которые 
могут паразитировать у человека: Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassal, 1896, Alaria alata 
(Goeze, 1782), Taenia martis (Zeder, 1803), Hydatigera taeniaformis s.l. (Batsch, 1786), Eucoleus 
aerophilus (Creplin, 1839), Trichinella nativa Britov et Boev, 1972, Metastrongylus apri (Gmelin, 
1780), Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802), Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802), Toxascaris 
leonina (Linstow, 1902), Toxocara spp., Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884). Также среди об-
наруженных яиц цестод у обыкновенной лисицы на территории ЦЧЗ обнаружены яйца це-
стод семейства Taeniidae, которые могут включать виды патогенные для человека (Taenia 
spp., Echinococcus spp.). 

Основываясь на изученном отечественном опыте работы паразитологов в заповедни-
ках, а также собственном опыте гельминтологической работы в Центрально-Черноземном 
заповеднике, предлагаем следующие методические положения по организации работы 
гельминтологических исследований млекопитающих в заповедниках.

Так как наиболее представительными среди млекопитающих и сравнительно легко-
доступными группами для изучения являются грызуны и насекомоядные, целесообразно 
систематически изучать эти группы. Материал можно получать в результате учетов числен-
ности мелких млекопитающих, проводящихся териологом, совместно териологом и пара-
зитологом, или при отсутствии в заповеднике териолога — самим паразитологом. Методы 
учетов численности мелких млекопитающих подробно изложены, например в [4].

В связи с прекращением практики регулирования численности копытных и отстрела хищ-
ников в заповедниках сбор материала для исследования от парнокопытных и хищных про-
блематичен. В связи с чем, необходимо использовать альтернативные методы. В качестве 
таких альтернативных методов могут быть предложены как изучение павших от естествен-
ных причин или от рук браконьеров животных, так и такие методы как гельминтоовоскопия 
и гельминтолярвоскопия. Необходимо проинформировать руководство ООПТ, охранный 
и научный отделы о необходимости оперативного информирования сотрудника-паразитоло-
га об обнаружении мертвых тушек млекопитающих, погибших от естественных причин или 
от рук браконьеров, на территории ООПТ или в ее охранной зоне. В таких случаях зачастую 
проблематична доставка материала в научную лабораторию. Следует быть готовым осу-
ществлять вскрытие погибших животных в полевых условиях, имея необходимое оборудо-
вание или использовать автотранспорт ООПТ для доставки туш в лабораторию заповедника.

Необходимо протоколировать информацию о месте и времени отлова мелких млеко-
питающих или обнаружения павших исследуемых животных, желательно с указанием гео-
графических координат, используя GPS- или ГЛОНАСС-навигатор.

Методы гельминтологических вскрытий, гельминтоовоскопии (копроовоскопии), и гель-
минтолярвоскопии наземных позвоночных подробно изложены в следующих публикациях 
[1, 3, 5, 6, 7, 8] многие из которых широко доступны в интернете [1, 7, 8], там же описаны 
методы изучения гельминтов отдельных групп: изготовление временных препаратов из не-
матод и тотальных препаратов из трематод и цестод (окраска кармином и гематоксилином). 
В вышеприведенных материалах также можно найти сведения о необходимом оборудова-
нии для лабораторных и полевых исследований. В целом вскрытие животных можно раз-
делить на пять фаз [1]:

1. Препарирование животного и сортировка органов в чашки Петри с физиологическим 
раствором.

2. Подготовка смывов и соскобов к просмотру.
3. Просмотр смывов и соскобов в чашках Петри или между двумя оконными стеклами, 

выборка гельминтов.
4. Фиксация гельминтов в 70% этиловом спирте.
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5. Этикетирование сборов, запись в журнале вскрытий и укладка собранного материала 
для последующего хранения и транспортировки. 

Рекомендуется также пробирки с зафиксированными гельминтами для лучшей сохран-
ности материала для генетических исследований и предотвращения испарения спирта за-
печатывать в парафильм и хранить в холодильнике.

Хотя исследователь-паразитолог должен быть готов работать терпеливо и длительное 
время, проводя гельминтологические вскрытия, иногда материала больше чем можно об-
работать классическими методами в установленное время. В таких случаях внутренние 
органы можно сохранить для дальнейшего исследования несколькими способами [7]: 

1. Желудочно-кишечный тракт и другие органы могут быть сохранены для исследования 
в отдельных пластиковых пакетах, желательно с как можно меньшим количеством воздуха, 
течение 1-2 дней в холодильнике.

2. Желудочно-кишечный тракт и другие органы могут быть сохранены для исследования 
в отдельных пластиковых пакетах, желательно с как можно меньшим количеством воздуха, 
в течение нескольких дней в морозильной камере.

3. Желудочно-кишечный тракт и другие органы могут быть сохранены для исследова-
ния в отдельных больших пробирках, заполненных 80% этиловым спиртом. Спирт должен 
быть заменен на следующий день. Спирт следует добавлять к содержимому как минимум 
в соотношении 4:1. По возможности эти пробирки следует также хранить в холодильнике. 
Этот способ наименее предпочтителен, и должен быть использован ввиду невозможности 
вышеописанных.

Также если в распоряжении имеется вместительная морозильная камера, возможно со-
хранение в замороженном состоянии целых тушек зверьков.
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Abstract
In this article is shortly described methods of study of helminth fauna of mammals in protected 

areas. Methods and results that kind of study are depicted by the example of researches which 
were carried out in the Central-Chernozem state nature reserve in Kursk oblast. These methodical 
recommendations intended for researchers of reserves, national parks, parasitologists, 
mammalogists and broad zoologists.
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(Методические положения одобрены методической комиссией ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» 
21 мая 2015 г., протокол №1)

Реферат
Цель — изучение распространения и особенностей эпизоотического процесса при ба-

безиозе собак в Центральном районе Российской Федерации, а также совершенствование 
диагностики, лечения и профилактики.

Материалы и методы. Определение видового состава, численности иксодовых клещей 
на собаках. Статистический анализ ветеринарной отчетности районных ветеринарных 
станций Проведение лабораторных микроскопических и серологических исследований со-
бак на бабезиоз.

Результаты и обсуждение. Установлены сезонная динамика активности иксодовых кле-
щей Dermacentor reticulatus (апрель — июнь и август — октябрь), максимальные показате-
ли экстенсивности инвазии Babesia spp. (75%), средний уровень паразитемии при острой 
и сверхострой формах бабезиоза весной и осенью, клинические параметры нестерильно-
го иммунитета у взрослых и молодых животных, зависимость степени тяжести заболева-
ния от возраста собак. Уровень паразитемии максимальный у молодых (7-23%) и старых  
(6-30%) животных. Средние показатели паразитемии (5-11%) у собак 3-7 лет. По резуль-
татам гематологических и биохимических исследований тяжелая форма бабезиоза собак 
характеризуется эритропенией, снижением уровня гемоглобина, гематокрита, тромбоци-
тов, лейкоцитозом, увеличение концентрации в крови билирубина (в 3-25 раз), мочевины  
(1,5-5), креатинина (1,2-3), уменьшением содержания глюкозы (до 50%). При средней и лег-
кой степени тяжести заболевания вышеуказанные гематологические и биохимические изме-
нения у собак не значительны. Латентную форму бабезиоза собак можно диагностировать 
по результатам серологических исследований (РНГА) на антитела к Babesia spp. Выяснена 
высокая эффективность отечественных лекарственных препаратов при бабезиозе собак 
«Бабезан» (ЭЭ=96,5%), «Фортикарб» (ЭЭ=93,3%), «Пиро-Стоп» (ЭЭ=90,9%), «Верибен» 
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(ЭЭ=82,3%), «Неозидин» (ЭЭ=75%). Антиоксидантный, противогипоксический препарат 
«Эмидонол», применяемый для собак в течение 5-7 дней, способствует предупреждению 
осложнений в форме сердечной и дыхательной недостаточности при бабезиозе, сокраще-
нию сроков выздоровления. Выяснена эффективность ивермектин содержащего препарата 
«Барс» спот-он против иксодовых клещей. Подтверждена репеллентная эффективность при 
иксодидозе собак ошейников на основе эфирных масел «Барс», «Фитодок» и «Четыре с хво-
стиком», продолжительность их действия составляет от 160 до 180 дней.

Ключевые слова: собаки, иксодовые клещи Dermacentor reticulatus, бабезии Babesia 
canis, бабезиоз, экстенсивность инвазии (ЭИ), уровень паразитемии, степень тяжести 
и формы течения заболевания, гематологические и биохимические показатели, экстенсэф-
фективность лекарственных препаратов (ЭЭ), инсектоакарицидные и репеллентные пре-
параты.

Введение
Служебное собаководство при УВД, ФСБ и МЧС Российской Федерации имеет боль-

шое значение в реализации задач по предупреждению преступности, спасению граждан 
в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в последние годы создано большое количество 
клубов по разведению пород собак. В целом, с учетом значительного числа безнадзорных 
плотоядных животных, особенно в городах — мегаполисах, их численность за 15-20 лет 
увеличилась в два — три раза. Для эффективной работы вышеуказанных питомников, клу-
бов собаководства требуется их квалифицированное ветеринарное обеспечение.

Среди собак широко распространен бабезиоз. Определенные изменения климатиче-
ских условий в Центральном районе России в течение последних 25 лет (возрастание 
среднегодовых значений температуры воздуха весной, летом и осенью) способствовали 
повышению численности популяций иксодовых клещей — переносчиков возбудителей 
трансмиссивных болезней. Многие ученые отмечают повышение заболеваемости собак 
бабезиозом за вышеуказанный период.

При массивной инвазии бабезиоз протекает в тяжелой форме. Гибель собак при сверх-
острой, острой и хронической формах заболевания может достигать 12-25%.

Важным этапом оздоровительных мероприятий при бабезиозе является контроль эпи-
зоотического процесса с учетом вероятных иммунодефицитных состояний, иммуносупрес-
сии в популяции собак.

Эффективная работа подразделений служебного собаководства зависит от стабильно-
го благополучия по паразитарным болезням, в том числе по бабезиозу, что обеспечивается 
проведением профилактических мероприятий. Большое значение имеет своевременное 
обследование участков естественных ландшафтов, прилегающих к питомникам служебно-
го собаководства, а также клинический осмотр собак на иксодовых клещей в теплое время 
года, проведение инсектоакарицидных обработок.

Лечебно-профилактические мероприятия, в т.ч. назначение различных лекарственных 
препаратов обоснованы точным определением возбудителя и степени тяжести заболева-
ния. Поэтому необходимо совершенствовать методы лабораторной диагностики, разраба-
тывать их модифицированные варианты.

В Российской Федерации для лечения и химиопрофилактики пироплазмидозов живот-
ных применяются преимущественно имидокарб- и диминазин ацетурат содержащие пре-
параты.

Исследования, выполненные в последние годы, показали, что более эффективно ком-
плексное лечение с применением, кроме специфических средств, патогенетических и сим-
птоматических препаратов.

В современных условиях наблюдаются изменения эпизоотического процесса при ин-
фекционных и паразитарных болезнях, что требует корректировки лечебно-профилакти-
ческих и противоэпизоотических мероприятий. Пироплазмидозы причиняют ущерб слу-
жебному собаководству. При планировании противопаразитарных обработок необходимо 
учитывать конкретную эпизоотическую ситуацию (нозологический спектр, эколого-фауни-
стические особенности биологических переносчиков, сезонную динамику заболеваемости, 
возраст и породу собак). Противопротозойные препараты следует применять с учетом их 
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эффективности, чередуя с лекарственными формами, содержащими действующие веще-
ства из других групп фармакологических веществ, с целью предупреждения появления 
устойчивых изолятов бабезиид.

Бабезиоз широко распространен среди собак в Центральной районе Российской Феде-
рации. Иксодовые клещи Dermacentor reticulatus (син. D. pictus) обнаруживают на собаках 
начиная со второй — третьей декады апреля с последующим постепенным снижением их 
численности в конце мая. Эктопаразиты локализуются преимущественно на голове, ушных 
раковинах, нижней части шеи и груди.

Материалы и методы
Определение видового состава, численности иксодовых клещей на собаках проводили 

с помощью пособия по арахноэнтомозам под редакцией Э.Б. Кербабаева, Ф.И. Василевича 
и др. (2000) и общепринятых методов клинического исследования. Статистический анализ 
ветеринарной отчетности выполняли в районных ветеринарных станциях Рязанской обла-
сти. Микроскопические и серологические исследования на бабезиоз проводили в условиях 
лаборатории паразитологии ФГБОУ ВО РГАТУ.

Результаты и обсуждение
Численность популяций иксодовых клещей зависит от климатических и метеорологиче-

ских условий. Для бабезиоза собак свойственна сезонная динамика. Результаты исследо-
ваний мазков периферической крови в весенний, летний и осенний сезоны подтверждают 
увеличение числа инвазированных бабезиями животных весной и осенью. В апреле — 
июне и августе — октябре (период активности иксодовых клещей D. reticulatus) заражен-
ность собак Babesia canis достигает 75%.

Наиболее высокий уровень паразитемии (УП) при бабезиозе собак в апреле — мае 
и сентябре — октябре с проявлением заболевания в тяжелой форме или средней степени 
тяжести у небольшого числа собак городской популяции (УП=23-68%). Низкие и средние 
показатели паразитемии (2,5-7%) отмечают в эти же сезоны у большей части зараженных 
животных (более 80%). При этом заболевание протекает в легкой форме. В разные годы 
и периоды исследований уровень паразитемии Babesia spp. у собак аналогично коррелиру-
ет со степенью тяжести бабезиоза.

Острая и сверхострая формы бабезиоза характерны для молодых собак в весенний пе-
риод, а также для взрослых животных вследствие отсутствия нестерильного иммунитета 
и реинвазий осенью (преимущественно легкая и средняя степень тяжести, УП=5-7%).

Продолжительность иммунитета у собак после переболевания бабезиозом составляет 
от 6-8 до 10 месяцев. Эти особенности иммунитета (его недостаточная продолжительность 
и невысокая напряженность) обусловливают тяжелое течение заболевания в весенний период.

Собаки в возрасте одного — двух лет часто инвазированы бабезиями (более 40%) и за-
болевание у них протекает в более тяжелой форме, по сравнению с животными 3-7 лет. 
Среди собак старше трех лет показатели экстенсивности инвазии при бабезиозе варьируют 
от 48 до 75% и отмечается преимущественно средняя и легкая степень тяжести. У собак 
от 13 до 17 лет при зараженности бабезиями 38% преобладает средняя и тяжелая степень 
заболевания. Уровень паразитемии максимальный у молодых и старых животных. Средние 
показатели паразитемии установлены при бабезиозе у собак 3-7 лет.

Тяжелое течение бабезиоза у молодых собак 1-2 лет часто обусловлено отсутствием не-
стерильного иммунитета, а у животных старше 15 лет — возрастными физиологическими 
особенностями иммунной системы (редукцией тимуса), или приобретенными иммунодефи-
цитными состояниями, первичными хронически протекающими инфекционными болезнями.

Собаки разных пород восприимчивы к бабезиозу в одинаковой степени. Следует учи-
тывать только некоторые различия в экстенсивности и интенсивности инфестации иксо-
довыми клещами собак гладкошерстных и длинношерстных пород, что, как следствие, 
может обусловливать особенности эпизоотического процесса при бабезиозе. Более часто 
клещевая инфестация обнаруживается у собак гладкошерстных пород (русская пегая гон-
чая, мопс, чи-хуа-хуа) и у метисов, беспородных. Сверхострая форма бабезиоза отмечена 
у собак пород лабрадор, восточно-европейская и спаниель.
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Клинически выраженная форма бабезиоза отмечается при максимальном количестве 
иксодовых клещей на собаках (10 — 25 экз.).

Результаты гематологических и биохимических исследований показывают, что у собак 
при тяжелой форме бабезиоза наблюдаются эритропения, снижение уровня гемоглоби-
на, гематокрита, тромбоцитов, лейкоцитоз, увеличение концентрации в крови билирубина 
(в 3-25 раз), мочевины (1,5-5), креатинина (1,2-3), уменьшение содержания глюкозы (на 15-
50%), а в трех случая из семи повышение уровня щелочной фосфатазы (в 1-3 раза). При 
средней и легкой степени тяжести заболевания вышеуказанные гематологические и био-
химические изменения у собак выражены меньше.

При смешанных формах инвазий и инфестаций (бабезии + эрлихии + нематоды + блохи 
+ иксодовые клещи), а также в результате иммунодефицитных состояний различной эти-
ологии у собак возможны ложноотрицательные результаты серологических исследований 
на бабезиоз. В таких случаях перед повторными исследованиями в группе подозреваемых 
в заболевании животных следует применять эффективные иммуномодуляторы, сочетая 
курс лечения с оптимизацией рациона и условий содержания.

При латентной форме бабезиоза собак возбудитель локализуется преимущественно 
в депонированной крови (селезенка, печень, почки). При этом в значительной степени вы-
ражен антителогенез. Установлено совпадение положительных результатов реакции не-
прямой гемагглютинации (РНГА) на антитела к Babesia canis и микроскопии мазков крови 
в 96% случаев.

Применяемые в настоящее время в мире лекарственные препараты, эффективные при 
пироплазмидозах, представлены преимущественно тремя группами: 1 — диминазин ацету-
рат содержащие; 2 — диминазен диацетурат; 3 — имидокарб.

Из первой группы препаратов в опытах на собаках, спонтанно инвазированных бабе-
зиями, используют «Неозидин». Препарат обладает широким спектром действия против 
возбудителей пироплазмидозов. Механизм действия входящего в состав препарата дими-
назена диацетурата основан на ингибировании аэробного гликолиза и синтеза ДНК у про-
стейших, что приводит к разрушению их клеточных структур и гибели. Феназон характери-
зуется противовоспалительным и жаропонижающим действием, способствует уменьшению 
проницаемости кровеносных сосудов.

После парентерального введения раствора неозидина терапевтическая концентрация 
диминазена диацетурата в крови достигается через 3-5 ч и удерживается в течение 24 ч. 
Препарат накапливается в почках, печени и выводится из организма с мочой.

«Неозидин» по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веще-
ствам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает 
сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

Для лечения и профилактики бабезиоза «Неозидин» применяют собакам внутримышеч-
но в виде 7% водного раствора. Во флаконы, содержащие порошок препарата, с помощью 
шприца вводят воду для инъекций или физиологический раствор в следующих соотноше-
ниях: на 2,36 г — 12,5 мл (1,18 г — 6 мл, 7,08 г — 37,5 мл). Приготовленный раствор можно 
хранить в стерильной плотно закрытой емкости, в холодильнике не более 48 ч. «Неозидин» 
7% вводят животным однократно внутримышечно при бабезиозе собак 0,1 мл/кг массы тела 
(3,5 мг диминазена диацетурата), на 10 кг — 0,5 мл, на 20 кг — 1 мл.

Повторное Введение препарата допускается через 24 ч после первого в той же дозе. 
Больным животным необходимо предоставлять покой и дополнительно, в зависимости 
от физиологического состояния назначать симптоматические средства (сердечные, слаби-
тельные, витамины, микроэлементы).

С профилактической целью «Неозидин» рекомендуется применять однократно в дозе 
3,5 мг/кг массы животного, а при необходимости инъекцию повторять через 10-15 дней по-
сле первого назначения.

Возможны местные реакции (припухлость в месте инъекции, самопроизвольно прохо-
дящая в течение 2-3 дней). Системные нарушения могут проявляться дисфункцией печени 
и сердечно-сосудистой системы, особенно при лечении собак с острой формой бабезиоза. 
При массивной инвазии бабезиями применение препарата сопровождается интоксикаци-
ей (судорогами, атаксией, рвотой и мышечной дрожью). Подобная патология объясняется 
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разрушением большого количества эритроцитов, мерозоитов Babesia spp. и воздействием 
продуктов лизиса, метаболизма пироплазмид на организм собак. Экстенсэффективность 
препарата «Неозидин» при бабезиозе собак — 75%.

Лекарственный препарат из третьей группы — «Бабезан» содержит в качестве действу-
ющего вещества имидокарб в форме дипропионата; эффективен против Babesia spp.

«Бабезан» 4% в качестве действующего вещества в 1 мл содержит имидокарба дипро-
пионат — 40 мг и вспомогательные компоненты (бензалконий хлорид — 0,1 мг, поливинил-
пирролидон высокомолекулярный — 40 мг, вода для инъекций — до 1 мл). Собакам анти-
протозойный препарат в 4% концентрации применяют при бабезиозе с терапевтической 
целью однократно подкожно в дозе 4 мг имидокарба на 1 кг массы тела, что соответствует 
0,1 мл/кг раствора для инъекций. При обнаружении бабезий в мазке крови через одни сутки 
после применения препарата его рекомендуется вводить повторно в той же дозе. Для про-
филактики бабезиоза «Бабезан» 4% следует вводить собакам однократно в терапевтиче-
ской дозе. Защитный эффект препарата сохраняется в течение 30-45 дней, в зависимости 
от эпизоотической обстановки по бабезиозу и физиологического состояния животного.

Больным собакам имидокарб содержащий препарат «Бабезан» 4% применяют при тя-
желой форме бабезиоза с признаками выраженной интоксикации внутримышечно в тера-
певтической дозе одно- или двукратно дробно (в течение двух — трех дней).

Экстенсэффективность препарата «Бабезан» 4% при бабезиозе собак составляет 
96,5%.

Своевременное применение препарата «Бабезан» 4% позволяет предупредить гибель 
собак с тяжелой формой бабезиоза. Клиническое выздоровление и отсутствие в мазках 
периферической крови возбудителей бабезиоза наблюдается на седьмой — десятый дни 
после специфического лечения. После введения препарата «Бабезан» 4% в рекомендуе-
мой дозе основные симптомы болезни и общее угнетение прекращаются через 3,5-5 часов.

В разных случаях бабезиоза рекомендуется применять индивидуальные курсы патоге-
нетической терапии, адаптированные для легкой, средней и тяжелой форм заболевания 
собак (физиологический раствор, аскорбиновая кислота, тиамина бромид, цианокобала-
мин, комплекс железа, гамавит, эссенциале форте, карсил, анальгин, но-шпа, дексамета-
зон или димедрол, ко-карбоксилаза, кордиамин, фуросемид, бициллин-3).

Исходя из индивидуального состояния животных и степени тяжести заболевания, сле-
дует использовать разные курсы патогенетической, общестимулирующей и симптоматиче-
ской терапии.

При назначении 7 и 10 дневного курса 10% раствора антиоксидантного препарата 
«Эмидонол» в комплексе с антибиотиками, общестимулирующими, патогенетическими 
средствами (эссенциале форте, гамавит, энтерозгель) и сердечными (кордиамин, сульфо-
камфокаин), диуретическими препаратами (фуросемид) симптомы бабезиоза, а также ос-
ложнения в форме сердечной, дыхательной недостаточности отсутствуют через 5-6 дней 
с начала курса терапии. При этом наблюдается значительное улучшение общего состояния 
(снижение температуры тела, восстановление аппетита и двигательной активности); види-
мые слизистые оболочки бледно-розового цвета.

Сроки клинического выздоровления собак при бабезиозе в случаях комплексной тера-
пии с применением препарата «Эмидонол» составляют 12–14 дней, а при использовании 
традиционных схем лечения — 35-47 дней.

При острой и хронической формах бабезиоза собак, а также при цистоизоспорозе и ки-
шечных нематодозах во всех случаях заболеваний наблюдаются значительные нарушения 
обменных процессов, нейрогуморальной регуляции и иммунного статуса. Поэтому необ-
ходима терапия, направленная на восстановление функций систем и органов животных, 
детоксикацию и десенсибилизацию.

Антиоксидантный, противогипоксический препарат «Эмидонол» в сочетании с детокси-
кационной, противовоспалительной, антибиотикотерапией и применением антигельминт-
ных, противопротозойных средств показывают высокую эффективность при смешанных 
формах инвазий, общей и органной патологии собак.

Лечение гипоксических состояний с применением препарата «Эмидонол» эффективно 
при своевременном установлении диагноза на бабезиоз, осложненный функциональными 
нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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Следует учитывать затрудненное лечение хронической бронхопневмонии, как ослож-
нения при бабезиозе, вследствие длительно протекающей сердечно-легочной недостаточ-
ности и неэффективности ранней терапии. При назначении курса терапии с применением 
препарата «Эмиданол» имеют значение возрастные аспекты адаптационной защиты. Ком-
плексное патогенетическое лечение способствует повышению специфического иммуните-
та и оптимальному функционированию адаптационно-защитных механизмов организма 
собак. Антиоксидантный, противогипоксический препарат «Эмидонол», применяемый для 
собак в дозе 0,1 мл/кг внутримышечно ежедневно двукратно в течение 5-7 дней в комплек-
се с другими патогенетическими средствами и общестимулирующими препаратами способ-
ствует снижению отрицательного воздействия свободных радикалов на мембраны клеток 
в течение болезни и в реабилитационный период, а также предупреждению осложнений 
в форме сердечно-легочной недостаточности при бабезиозе, сокращению сроков выздо-
ровления.

Проведенные клинические испытания позволили установить высокую репеллентную 
эффективность при иксодидозе собак ошейников «Барс» на основе эфирных масел. Про-
тив иксодовых клещей репеллентное и акарицидное действие ошейников «Барс», «Фито-
док», «Четыре с хвостиком» выражено, начиная со второго дня после прикрепления. Клещи 
Dermacentor reticulatus прекращают питаться на собаках и погибают, но клещевая реин-
фестация возможна через 5,5 — 6 месяцев. Продолжительность репеллентного действия 
ошейников составляет от 160 до 180 дней. Побочное действие и аллергические реакции 
у собак при применении репеллентных ошейников не установлены.

Применение ивермектин содержащего препарата «Барс» спот-он (ивермектин + празик-
вантел) против иксодовых клещей выяснена его высокая акарицидная активность. Самки 
иксодовых клещей Dermacentor reticulatus прикрепляются в области головы (ушные ракови-
ны, подчелюстное пространство), к нижней части шеи, но прекращают питаться и погибают 
через несколько часов. При наблюдении за открепившимися клещами выявлены харак-
терные признаки паралича. В соответствии с современными научными представлениями, 
вероятность передачи бабезий максимальна при длительном паразитировании иксодовых 
клещей на животных (от нескольких часов до 1-2 дней).

Заключение
Результаты эпизоотологического мониторинга по бабезиозу собак в Центральном райо-

не Российской Федерации следует использовать при проведении лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. Своевременное применение препарата «Бабезан» 4% позволяет пред-
упредить гибель собак с тяжелой формой бабезиоза. Клиническое выздоровление и отсут-
ствие в мазках периферической крови возбудителей бабезиоза наблюдается на седьмой — 
десятый дни после специфического лечения.

С целью предупреждения осложнений в форме сердечной и дыхательной недостаточ-
ности при бабезиозе и сокращения сроков выздоровления собак эффективно использова-
ние антиоксидантного, противогипоксического препарата «Эмидонол». Для снижения веро-
ятности инфестации иксодовыми клещами и уменьшения циркуляции возбудителей бабе-
зиоза в популяциях собак следует применять репеллентные ошейники на основе эфирных 
масел «Фитодок», «Барс», «Четыре с хвостиком», а также ивермектин содержащие акари-
цидные капли «Барс».



420

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина
117218, Россия, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28, e-mail: Journal@vniigis.ru

© «Российский паразитологический журнал»

© Самойловская Н.А.  © Муравьева Л.А. © Samoylovskaya N.  © Muraveva L.

Том 37  
Выпуск 3/2016

Том 37  
Выпуск 3/2016

Russian Journal of Parasitology, 2016, V. 37, Iss. 3
DOI: 10.12737/21666
Received: 12.11.2015
Accepted: 15.08.2016 
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Abstract
Objective of research: to study distribution and features of epizootic process at canine 

babesiosis in the central area of the Russian Federation as well as improvement of diagnostics, 
treatment and prevention measures.

Materials and methods: Definition of species composition and number of ticks (Ixodidae) 
on dogs. Statistical analysis of veterinary reports from regional veterinary stations of the Ryazan 
region. Laboratory microscopic and serological diagnostic test for canine babesiosis.

Results and discussion: Seasonal dynamics of activity of ixodid tick Dermacentor reticulatus 
(April — June and August — October); maximal extensity of invasion with Babesia spp. (75%); 
average level of parasitemia in acute and super-sharp form of babesiosis in spring and autumn; 
clinical parameters of non-sterile immunity in adult and young animals; dependence of the degree 
of the severity of disease on the age of dogs were determined. 

The maximum parasitemia was observed in young (7-23%) and old (6-30%) animals. The 
average parasitemia was determined in dogs at the age of 3-7 years were 5-11%. The results 
of hematological and biochemical research revealed that severe acute canine babesiosis is 
characterized by erythropenia, decreased level of hemoglobin, haematocrit and thrombocytes, 
leukocytosis, increased level blood bilirubin (by 3-25 times), urea (1,5-5) and creatinine (1,2-3), 
reduced glucose level (up to 50%). 

In babesiosis of light and mild severity, the above-mentioned changes of hematological 
and biochemical parameters in dogs were not significant. Latent canine babesiosis might be 
diagnosed by serological test (RAHА) on antibodies to Babesia spp. High efficiency of domestic 
drugs Babesan (EE = 96,5%), Forticarb (EE = 93,3%), Piro-Stop (EE = 90,9%), Veriben (EE = 
82,3%), Neosidin (EE = 75%) for babesiosis in dogs was determined.

 
The drug Emidonol which has antioxydantic and antihypocsantic properties and was used 

within 5-7 days for dog treatment, promotes prevention of complications in the form of heart 
and respiratory failure, and reduction of recovery time. Efficiency of the drug «Bars spot-on» 
(containing ivermectin) applied against ixodid ticks was detected. Repellent efficiency of the 
essential oil-based collars «Bar», «Fitodoc» and «Chetyre s hvosticom» used against ixodidosis 
of dogs, was confirmed, the duration of their action is from 160 to 180 days.

Keywords: dogs, ticks Dermacentor reticulatus, Babesia canis, babesiosis, extensity of 
invasion (EI), level of parasitemia, degree of disease severity and course of disease, hematological 
and biochemical parameters, extenseffectiveness of drugs (EE), insectoacaricide drugs and 
repellents.
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ПЕРВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ OPISTHORCHIS FELINEUS 
И METORCHIS BILIS В ПЕРВЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

ХОЗЯЕВАХ БИТИНИИДАХ ИЗ БАССЕЙНА ОЗЕРА  
ЧАНЫ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Сербина Е.А.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, 930091, Новосибирск, ул. Фрунзе, 11, e-mail: 

serbina_elena_an@mail.ru 

Реферат
Цель исследования. Цель настоящей работы: оценить многолетнюю динамику заражен-

ности моллюсков семейства Вithyniidae партенитами трематод в бассейне озера Чаны, са-
мом крупном в Западной Сибири

Материалы и методы. Моллюски семейства Вithyniidae обследованы из речных (в сред-
нем течении и устье) и озерных (залив и озеро) участках бассейна оз. Чаны в 1994-2013 гг. 
Количественный сбор битиниид проводили вручную в летний период. Компрессорно ис-
следованы 9082 экз. моллюсков: 766 экз. Bithynia tentaculata (L., 1758) и 8316 экз. Bithynia 
troscheli (Paasch, 1842). Определение видовой принадлежности партенит трематод про-
ведено  основе изучения живых зрелых церкарий. Рассчитана экстенсивность инвазии раз-
ными семействами трематод.

Результаты и обсуждение. У моллюсков семейства Вithyniidae из бассейна оз. Чаны 
найдены представители трематод 12 семейств: Cyathocotylidae Mühling, 1898 Poche, 1925; 
Prosthоgonimidae Luhe, 1909; Pleurogenetidae Looss, 1898; Lecithodendriidae Odhner, 1911; 
Microphallidae (Ward, 1901) Travassos, 1920; Plagiorchiidae Lühe, 1901 Echinostomatidae 
(Looss 1899) Dietz, 1909 Odhner 1910); Psilostomidae (Looss 1900) Odhner 1913; Notocotylidae 
Luhe, 1909; Monorchiidae Odhner, 1911; Cyclocoelidae  Kossack, 1911 и Opisthorchidae (Lass, 
1899) Braun, 1901.

Средняя многолетняя экстенсивность инвазии битиниид партенитами трематод соста-
вила 9,32% варьируя от 1,6% до 24,1% в разные годы. Встречаемость моллюсков с двойны-
ми инвазиями составила 0,96% на устьевых участках; 4,45% в озерных и до 26,6% в заливе. 
Партениты сем. Opisthorchidae обнаружены в четырех из пятнадцати годовых выборках. 
Два вида трематод (Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) и Metorchis bilis (Braun, 1890)) пред-
ставляют опасность для здоровья людей. Впервые локальные очаги описторхидозов обна-
ружены на приустьевых участках реки Каргат.

Ключевые слова: описторхидозы; локальные очаги; переднежаберные моллюски; бити-
нииды; партениты трематод; двойные инвазии; озеро Чаны; Западная Сибирь.
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Среди трематодозов человека наиболее часто регистрируется описторхоз — тяжё-
лое заболевание печени и желчных протоков, которое вызывают трематоды семейства 
Opisthorchidae (Lass, 1899) Braun, 1901. Обской очаг описторхоза, расположенный в бас-
сейне рек Обь и Иртыш, и к настоящему времени остается одним из основных в Палеаркти-
ке. Новосибирская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по 
заболеваемости населения описторхозом после Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округах, а также после Тюменской, Томской и Омской областей. Заболевае-
мость описторхозом населения Новосибирской области за 2005-2013 гг. варьирует  в преде-
лах 120-149 на 100 тысяч населения [5]. В структуре заболеваемости биогельминтозов — 
удельный вес описторхоза составляет — 99,2%. 

Комплексные исследования карповых рыб и битиниид в водоемах, различных по ги-
дрологическому режиму и флористическо-фаунистическим комплексам в Новосибирской 
области, проведены сотрудниками ИСиЭЖ СО РАН в 1987-1991 гг. [1, 8, 13, 17]. Большин-
ство обследованных водоемов характеризовались как элементарные очаги описторхоза. 
Анализируя систему Паразит-Хозяин, в которой роль интегрирующего фактора исполняют 
описторхиды, было установлено, что зарегистрированные в экосистемах Западной Сиби-
ри природные очаги описторхоза по биоценотическим характеристикам относятся к двум 
типам: пойменно-речным и озерно-междуречным. Основные отличия между типами очагов 
заключаются в том, что в первом случае вторыми промежуточными хозяевами описторхид 
являются промысловые карповые рыбы, окончательными - человек и домашние плотояд-
ные, а во втором - непромысловые виды карповых и дикие плотоядные и/или ондатра. Оча-
ги первого типа связаны с бассейнами рек северной части Барабы, с большими и малыми 
притоками рек Обь и Иртыш, а также с эвтрофными озерами в поймах этих рек. Очаги, 
относящиеся к озерно-междуречному типу, приурочены к эвтрофным и заморным озерам 
в бассейнах рек, не связанных с Обь-Иртышской водной системой. Они расположены в 
Северной Кулунде и южной части Барабинской низменности. Следует подчеркнуть, что 
партеногенитические стадии описторхид в первых промежуточных хозяевах — моллюсках 
семейства Вithyniidae (Gastropoda: Prosobranchia), остаются важнейшим фактором наличия 
очагов описторхидозов. В первую очередь, это связано с невозможностью моллюсков к от-
даленным миграциям. К настоящему времени битинииды Палеарктики зарегистрированы 
первыми промежуточными хозяевами для  трематод 33 видов 15 семейств [11].

Описторхоз регистрируется практически по всей территории Новосибирской области 
[19]. Однако особо отмечено озеро Чаны - самое крупное в Западной Сибири располо-
женное в центральной части Барабинской низменности. Это крупный солоноватоводный 
бессточный водоем Обь-Иртышского междуречья, где обитают все группы животных-хо-
зяев трематод Opisthorchidae Lass, 1899, однако очаг описторхоза, не зарегистрирован. 
С 1994г. нами ведутся мониторинговые исследования битиниид в эстуарной зоне озера 
Малые Чаны. Собранные данные также свидетельствовали об отсутствии партеногенити-
ческих стадий описторхид в бассейне озера Чаны [10, 12, 23]. Эти данные изменились в 
последние годы [14]. Новым сведениям и посвящена наша статья.

Цель настоящей работы: оценить многолетнюю динамику зараженности моллюсков се-
мейства Вithyniidae партенитами трематод в бассейне озера Чаны, самом крупном в За-
падной Сибири.

Материалы и методы
Моллюски семейства Вithyniidae из бассейна оз. Чаны обследованы в 1994-2013 гг. 

Моллюсков собирали вручную с 4—6 площадок, площадью 0.25 м2, на глубине от 0.1 
до 0.7 м. Наиболее полно изучены битинииды из приустьевых участков р. Каргат (N 
54°37.76’; E 78°13.07’), где учеты проведены автором 1—3 раза в декаду с июля по сен-
тябрь 1994г. с мая по сентябрь в 1995-2000 гг. и в 2002-05 гг.; только в июне 2006-07 гг. и 
2012 г.; а в 2013г. только в августе. В среднем течении р. Каргат около пос. Верх-Каргат 
(54° 47′ 37″ N, 79° 6′ 0″ E) работы проведены в июле 1995 г.; в заливе Золотые Россыпи у 
д. Широкая Курья (54°34’12»N   78°08’39»E) в июне 1996-97 гг.; а в оз. Малые Чаны (мыс. 
Черненький - 54°37’21»N  78°09’21»E) в июне 2003г. и 2012 г. Видовую принадлежность 
моллюсков определяли согласно определителю Я.И. Старобогатова [18]. Обнаруженные 
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моллюски семейства Вithyniidae относились к двум видам: Bithynia troscheli (Paasch, 1842) 
и Bithynia tentaculata (L., 1758). Компрессорно исследованы 9082 экз. моллюсков семейства 
Bithyniidae (Таблица 1).

Таблица 1
Уровень заражения моллюсков Bithynia tentaculata и Bithynia troscheli  

партенитами трематод в бассейне оз. Чаны

Место сбора
Bithynia tentaculata Bithynia troscheli

Исследовано ЭИ% ± SE Исследовано ЭИ% ±SE

р. Каргат устье 690 13,77±3,54 8215 8,95±1,05

р. Каргат среднее течение 76 10,5±3,52 0 -
оз. М.Чаны залив Золотые 
Россыпи 0 - 79 83,5±4,9
оз. М.Чаны - мыс 
Черненький 0

-
22 36,36±10,26

 итого 766 13,45±1,23 8316 9,73±0,32

В лаборатории Чановской научной базы ИСиЭЖ СО РАН всех собранных моллюсков 
индивидуально размещали в прозрачные ячейки иммунологических планшетов емкостью 
3-5 мл, которые предварительно заливали речной профильтрованной водой и оставляли 
на 1-2 час. Затем воду в ячейках просматривали, не извлекая моллюсков, под 16- крат-
ным увеличением бинокуляра «МБС-10», после чего моллюсков пересаживали в ячейки 
с чистой речной водой. Наблюдения проводили не менее 24 часов. На основе изучения 
зрелых церкарий, т.е. самостоятельно покидающих раковину моллюска-хозяина проведено 
определение видовой принадлежности партенит трематод. Живых церкарий окрашивали 
витальными красителями 0,01% растворами (нейтрального красного и сульфата нильского 
синего). Измеряли церкарий после фиксирования их уксусно-кислым кармином. Времен-
ные препараты просветлены глицерином. При определении церкарий использованы ра-
боты: русских и зарубежных авторов, указанных нами ранее [10, 11, 23]. Экстенсивность 
инвазии (ЭИ%) рассчитана по результатам компрессорных вскрытий моллюсков.

Результаты и обсуждение
У моллюсков семейства Вithyniidae из бассейна оз. Чаны найдены представители трема-

тод 12 семейств: Cyathocotylidae (Mühling, 1898) Poche, 1925; Prosthоgonimidae Luhe, 1909; 
Pleurogenetidae Looss, 1898; Lecithodendriidae Odhner, 1911; Microphallidae (Ward, 1901) 
Travassos, 1920; Plagiorchiidae Lühe, 1901 Echinostomatidae (Looss, 1899) Dietz, 1909 
в основном представители (subfamily Echinochasminae1 Odhner, 1910); Psilostomidae 
(Looss, 1900) Odhner 1913; Notocotylidae Luhe, 1909; Monorchiidae Odhner, 1911; Cyclocoelidae 
Kossack, 1911 и Opisthorchidae (Lass, 1899) Braun, 1901. Все они обнаружены у битиниид 
из приустьевых участков р. Каргат. Ежегодно зарегистрированы представители 6-10 се-
мейств, исключая годы с маленькими выборками (Таблица 2).

Средняя многолетняя экстенсивность инвазии моллюсков семейства Вithyniidae парте-
нитами трематод составила 9,32%+1,01, варьируя от 1,6% до 24,1% в годы исследования. 
Встречаемость трематод указанных семейств по годам была различна. Так представители 
сем. Prosthgonimidae и Lecithodendriidae обнаружены во все годы, Pleurogenetidae (в 14 из 
15 лет), а Notocotylidae, Psilostomidae и Cyathocotylidae (по 13 лет). К часто встречающимся, 
можно отнести и представителей подсемейства Echinochasminae (12 лет). Трематоды сем. 
Microphalidae обнаружены 4 года. По три года отмечены трематоды семейств Cyclocoеlidae 
(в 2002-03 и 2005 годах) и Monorchidae (1994, 2000 и 2005 годах), а Plagiorchiidae отмечены  
единственный раз в 2005г. Следует отметить, что широкая встречаемость представители 
сем. Prosthgonimidae, Lecithodendriidae и Notocotylidae у битиниид из других популяций 

1 В.Е. Судариков и Е.М. Карманова [19] обосновали выделение трематод подсемейства 
Echinochasminae в самостоятельное семейство.
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Западной Сибири показаны нами ранее [11, 15, 16]  Партениты сем. Opisthorchidae обнару-
жены в 1996, 2003, 2012 и 2013 годах.

В июле 1996 г. и июле 2003г. при вскрытии моллюсков B.troscheli из устья р. Кар гат было 
обнаружено их заражение трематодами Opisthorchidae, поскольку возможность изучить 
зрелых церкарий отсутствовала, мы определили их как Opisthorchidae gen. sp. Обратив-
шись к материалам предыдущих исследований [3, 22], было установлено, что ранее в 
бассейне оз. Чаны зарегистрированы мариты сем. Opisthorchidae шести видов: Opisthorchis 
geminus (Looss, 1896) (хозяин - лунь болотный, ЭИ = 22,4%), О. obsequens Nicoll, 1914 
(красноголовый нырок - 1 экз.), О. sirnulans (Looss, 1867) (кряква, ЭИ=1,2%, чирок-треску-
нок, ЭИ = 0,9 %), Metorchis xanthosomus (Creplin, 1846) (хохлатая чернеть у одного из девяти 
исследованных), Notaulus asiaticus Skrjab., 1913 (лунь болотный, ЭИ = 3,4%) и Amphimerus 
anatis (Yamaguti, 1933) (кряква, ЭИ = 8%, красноголовый нырок, ЭИ = 1%) Учитывая, что 
видовая принадлежность обнаруженных церкарий сем. Opisthorchidae не определена, а у 
моллюсков B.troscheli возможно развитие партенит не только рода Opisthorchis Blanchard, 
1895, но и рода Metorchis Looss, 1899 [17], то обнаруженные церкарии могли относиться к 
любому из этих видов.

Следующий случай обнаружения церкарий сем. Opisthorchidae был в июне 2012 г. у 
B. tentaculata. Определение видовой принадлежности партенит трематод традиционными 
зоологическими способами выявило, что это Metorchis bilis (Braun, 1890) (syn.: М. albidus 
Braun, 1893). Нам удалось наблюдать суточную эмиссию этих церкарий с 19 по 23 июня. 
Максимальная суточная эмиссия составила 6672 церкарий за сутки. Ранее нами было по-
казано, что эмиссии церкарий семейства Opisthorchidae может продолжаться до начала ав-
густа [13]. Приживаемость метацеркарий M. bilis у молоди карповых рыб варьировала от 
2 до 58% [17] с интенсивностью до 29 метацеркарий. Учитывая эти сведения, только один 
моллюск мог заразить до августа от 184 до 5338 мальков.

В августе 2013 г. у B. troscheli была отмечена эмиссия церкарий определенных как 
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884). Максимальная суточная эмиссия составила 998 церка-
рий за сутки. К настоящему времени показано, что заболевание людей описторхозом вызы-
вает не только трематода O. felineus, но и другие представители семейства Opisthorchidae, 
в частности M. bilis [20]. Обнаружение трематод двух видов, представляющих опасность 
для здоровья людей, у битиниид свидетельствует о местном характере очага. Локальные 

Таблица 2  
Уровень заражения моллюсков семейства Вithyniidae партенитами трематод  

из р. Каргат в 1994-2013 гг. (приустьевые участки)
годы Исследовано ЭИ% ± SE Количество семейств трематод
1994 697 1,58±3,76 7
1995 498 15,86±4,11 7
1996 556 24,10±3,69 8
1997 469 6,82±4,46 6
1998 249 6,43±6,13 7
1999 547 10,42±4,05 8
2000 340 16,18±4,97 8
2002 1082 9,52±2,89 8
2003 1356 6,19±2,63 9
2004 1338 4,78±2,67 8
2005 1149 10,97±2,78 10
2006 115 2,61±9,20 2
2007 53 15,09±12,66 3
2012 289 12,80±5,49 9
2013 167 12,57±7,24 9

 8905 9,32±1,01 12
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очаги описторхидозов (O. felineus и M. bilis) обнаружены на приустьевых участках реки Кар-
гат, впервые.

Опыт определения видовой принадлежности трематод сем. Opisthorchidae малекуляр-
но-генетическими методами (по митохондриальному маркеру CO1 и ядерному ITS) имеют 
исследователи из ИЦиГ СО РАН [2], которым мы и передали образцы церкарий O. felineus 
и M. bilis. 

Оценивая роль каждого вида битиниид из приустьевых участков р. Каргат, следует от-
метить, что у B. troscheli обнаружены представители 11 семейств (кроме Plagiorchiidae), а у 
B. tentaculata 10 семейств (кроме Cyathocotylidae и Monorchiidae). Соотношение разных се-
мейств  трематод, обнаруженных у зараженных моллюсков семейства Вithyniidae, представ-
лено на рис. 1. Среди зараженных B. tentaculata и B. troscheli доля сем. Prosthogonimidae 
была максимальна - 35% и 30%, соответственно. Среди зараженных моллюсков более 25% 
приходилось на представителей сем. Notocotylidae (для B. tentaculata) и сем. Cyathocotylidae 
(для B. troscheli). Доли семейства Lecithodendriidae были так же велики (12-14%). Встречае-
мость трематод остальных семейств среди зараженных битиниид менее 10%. В природных 
биоценозах связь популяции моллюска-хозяина с популяциями нескольких видов трематод 
- обычное явление, которое и создает предпосылки для одновременного паразитирования 
партеногенетических поколений разных видов трематод в одной особи хозяина [6]. Так 
называемые двойные инвазии, т. е. одновременное заражение одного и того же моллюска 
двумя видами партенит обнаружены у B. troscheli, однако их встречаемость среди заражен-
ных особей составила  

 

 

 

 
Рис. 1. Доли разных семейств трематод у зараженных моллюсков семейства Вithyniidae из 

реки Каргат (приустьевые участки) 
 
В озерных биотопах обнаружены и обследованы только моллюски B. troscheli. У 

B. troscheli из залива Золотые Россыпи обнаружены партениты трематод пяти семейств: 
Prosthogonimidae, Lecithodendriidae, Pleurogenetidae, Cyathocotylidae и Psilostomidae. 
Уровень их зараженности был очень высок на порядок превышающий показатели 
зараженности в остальных выборках (Таблица 1). Доминировали партениты трематод 
семейства Prosthogonimidae, экстенсивность заражения которыми составила 54,4%. 
Второе место по частоте встречаемости занимают партениты трематод сем. 
Lecithodendriidae, экстенсивность инвазии которыми также высока - 30,3%. Следует 
отметить, что наряду с высокой экстенсивностью заражения этой выборки B. troscheli 
партенитами трематод очень часто зарегистрированы и двойные инвазии. Так, доли 
моллюсков с двойными инвазиями составили 26,6% (1996 г.) и 24,6% (1997 г.). 

В популяции B. troscheli из оз. Малые Чаны (мыс. Черненький) обнаружены партениты 
трематод, пяти семейств: Lecithodendriidae, Cyathocotylidae, Monorchidae, Notocotylidae и 
Psilostomidae. Среди зараженных моллюсков более 25% приходилось на представителей сем. 
Lecithodendriidae (30%) и сем. Cyathocotylidae (20%). Доля моллюсков с двойными 
инвазиями составила 4,45%. 

Двойные инвазии у моллюсков сем. Bithyniidae неоднократно отмечались и другими 
исследователями [4, 8, 9]. Однако частота встречаемости двойных инвазий в природных 
популяциях, отмеченная в этих работах, значительно ниже, чем обнаруженная нами в 
B. troscheli из залива Золотые Россыпи. Например, при исследовании зараженности 
Bithynia inflata из водоемов севера Западной Сибири, двойные инвазии отмечены у 0,01-
0,09% [4], или от 0,16 до 1,7% у В. tentaculata из водоемов Санкт-Петербурга [8]. 

Проведенное исследование выявило, что в экосистеме оз. Чаны циркулируют 
представители 12 семейств трематод, использующих битиниид в качестве первого 
промежуточного хозяина. Марит большинства обнаруженных видов трематод можно 
обнаружить у птиц [3, 15, 22]. Видовой список птиц в районе оз. Чаны включает 241 вид, 45 
семейств, 16 отрядов и около 70 видов из них остается на гнездование [21]. По данным 
орнитологов водные и околоводные птицы, концентрируются в районе озер. Моллюски 
семейства Bithyniidae из озерных биотопов, были заражены значительно выше, чем 
битинииды из речных и приустьевых. Там же отмечен и высокий уровень двойных инвазий. 
Видовое разнообразие и обилие водоплавающих птиц, а также отсутствие течения и большая 
площадь мелководий повышают вероятность заражения моллюсков. Поскольку эти участки 
хорошо прогреваются, то даже в условиях непродолжительного сибирского лета, трематоды 

Рис. 1. Доли разных семейств трематод у зараженных моллюсков семейства Вithyniidae  
из реки Каргат (приустьевые участки)

В озерных биотопах обнаружены и обследованы только моллюски B. troscheli.  
У B. troscheli из залива Золотые Россыпи обнаружены партениты трематод пяти семейств: 
Prosthogonimidae, Lecithodendriidae, Pleurogenetidae, Cyathocotylidae и Psilostomidae. Уро-
вень их зараженности был очень высок на порядок превышающий показатели заражен-
ности в остальных выборках (Таблица 1). Доминировали партениты трематод семейства 
Prosthogonimidae, экстенсивность заражения которыми составила 54,4%. Второе место 
по частоте встречаемости занимают партениты трематод сем. Lecithodendriidae, экстен-
сивность инвазии которыми также высока - 30,3%. Следует отметить, что наряду с вы-
сокой экстенсивностью заражения этой выборки B. troscheli партенитами трематод очень 
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часто зарегистрированы и двойные инвазии. Так, доли моллюсков с двойными инвазиями 
составили 26,6% (1996 г.) и 24,6% (1997 г.).

В популяции B. troscheli из оз. Малые Чаны (мыс. Черненький) обнаружены партениты 
трематод, пяти семейств: Lecithodendriidae, Cyathocotylidae, Monorchidae, Notocotylidae и 
Psilostomidae. Среди зараженных моллюсков более 25% приходилось на представителей 
сем. Lecithodendriidae (30%) и сем. Cyathocotylidae (20%). Доля моллюсков с двойными ин-
вазиями составила 4,45%.

Двойные инвазии у моллюсков сем. Bithyniidae неоднократно отмечались и другими 
исследователями [4, 8, 9]. Однако частота встречаемости двойных инвазий в природных 
популяциях, отмеченная в этих работах, значительно ниже, чем обнаруженная нами в 
B. troscheli из залива Золотые Россыпи. Например, при исследовании зараженности 
Bithynia inflata из водоемов севера Западной Сибири, двойные инвазии отмечены у 0,01-
0,09% [4], или от 0,16 до 1,7% у В. tentaculata из водоемов Санкт-Петербурга [8].

Проведенное исследование выявило, что в экосистеме оз. Чаны циркулируют пред-
ставители 12 семейств трематод, использующих битиниид в качестве первого промежу-
точного хозяина. Марит большинства обнаруженных видов трематод можно обнаружить у 
птиц [3, 15, 22]. Видовой список птиц в районе оз. Чаны включает 241 вид, 45 семейств, 16 от-
рядов и около 70 видов из них остается на гнездование [21]. По данным орнитологов водные 
и околоводные птицы, концентрируются в районе озер. Моллюски семейства Bithyniidae 
из озерных биотопов, были заражены значительно выше, чем битинииды из речных и при-
устьевых. Там же отмечен и высокий уровень двойных инвазий. Видовое разнообразие и 
обилие водоплавающих птиц, а также отсутствие течения и большая площадь мелководий 
повышают вероятность заражения моллюсков. Поскольку эти участки хорошо прогрева-
ются, то даже в условиях непродолжительного сибирского лета, трематоды получают воз-
можность завершить свой жизненный цикл. В речных биотопах условия для циркуляции 
трематод менее благоприятны, поскольку вероятность встречи моллюсков со свободно-
живущими личинками трематод (мирацидиями, церкариями) значительно снижает течение 
воды в реке, оно же влияет и на температурный режим.

Трематодам семейства Opisthorchidae традиционно уделяется много внимания, по-
скольку они могут вызывать трематодозы не только у животных, но и у людей. В бассейне 
озера Чаны обитают все группы животных-хозяев с участием которых реализуется жизнен-
ный цикл трематод сем. Opisthorchidae. Однако во всех предыдущих исследованиях отме-
чалось отсутствие очага описторхоза в этой экосистеме [7, 10, 12, 13, 17, 23]. Единичные 
случаи регистрации трематод сем. Opisthorchidae были отмечены ранее у птиц [3, 22] или 
у рыб [7]. Поскольку эти факты были единичны, это позволяет предполагать, что наличие 
марит и метацеркарий описторхид могло быть связано с миграциями птиц, или результатом 
проведения акклиматизационных работ ценных промысловых видов карповых рыб. Нали-
чие партеногенетических стадий O. felineus и M. bilis, обнаруженные в последние годы, 
свидетельствует о местном характере очага описторхидозов в бассейне озера Чаны.

Автор признателен сотрудникам Чановской научной базы ИСиЭЖ СО РАН за помощь при 
проведении полевых исследований. Работа выполнена при поддержке программы фундамен-
тальных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. Проект № VI.51.1.7.
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CERCARIAE OPISTHORCHIS FELINEUS AND METORCHIS BILIS FROM FIRST 
INTERMEDIATE HOSTS FOR THE FIRST TIME IN BASIN OF CHANY LAKE  

(NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA) IS FOUND

Serbina E.A.
Institute of Systematics and Ecology of Animals (ISEA) RAS, 630091, Novosibirsk, 11 Frunze St., 

e-mail: serbina_elena_an@mail.ru

Abstract
Objective of research: to perform the analysis of long-term (15 annum) dynamics of 

Bithyniidae snails infected by trematode parthenites from the Chany Lake, the biggest lake in the 
south of Western Siberia

Materials and methods: The Bithyniidae snails examined in the lake-river systems Chany 
Lake in 1994-2013 (in the middle reaches and in the estuary of the Kargat River) and in the 
Zolotye Rossypi Bay and the Malye Chany Lake. The Bithyniidae snails were collected from May 
to September (twice in any ten days) by hand from 4–6 plots of 0.25 m2 at a depth of 0.1–0.7 m. 
In total, 8,316 Bithynia troscheli (Paasch, 1842) and 766 В. tentaculata (L., 1758) were examined. 
Identification of parthenitae trematode was based on observation when mature cercariae were 
capable of leaving the shell of the host snail on their own.

Results and discussion: In Bithyniidae snails, we found parthenites from trematodes 
from 12 families Cyathocotylidae Mühling, 1898 Poche, 1925; Prosthоgonimidae Luhe, 1909; 
Pleurogenetidae Looss, 1898; Lecithodendriidae Odhner, 1911; Microphallidae (Ward, 1901) 
Travassos, 1920; Plagiorchiidae Lühe, 1901 Echinostomatidae (Looss 1899) Dietz, 1909 Odhner 
1910); Psilostomidae (Looss 1900) Odhner 1913;  Notocotylidae Luhe, 1909; Monorchiidae 
Odhner, 1911; Cyclocoelidae  Kossack, 1911 и Opisthorchidae (Lass, 1899) Braun, 1901.

The prevalence of bithyniid snails infected by trematode parthenites varied from 1,6% to 
24,1% in different years

The double infection by trematode parthenites was found in 0,96% bithyniid snails from 
estuary of the Kargat River; 4,45% in the Malye Chany Lake, and 26,6%, in the Zolotye Rossypi 
Bay. The cercariae of Opisthorchidae family in four annum of the fifteen detected. The prevalence 
of bithyniid snails infected by trematode parthenites from Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) 
and Metorchis bilis (Braun, 1890) was observed in Chany Lake systems for the first time. Both 
species (O. felineus and M. bilis) of trematodes have danger to human health and causes very 
dangerous disease, opisthorchiasis and metorchiasis.

Keywords: local opistorchiasis foci, Prosobranchia, Bithyniidae, partenity trematod, double 
infection, Chany lake, Western Siberia.
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