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Аннотация

Целью работы явилось изучение эпизоотического процесса параскариоза ло-
шадей в условиях Центрального Алтая. Исследования выполнены в четырех 
административных районах природно-географической провинции. Пробы 
фекалий исследованы общепринятыми в паразитологии методами. Анали-
зируя результаты оволярвоскопических исследований можно сказать, что на 
территории всех административных районов в структуре гельминтокомплек-
са желудочно-кишечного тракта лошадей превалируют нематоды подотряда 
Strongylata (ИП = 87,8) с показателями ЭИ 79,4–100,0%. Однако важную роль 
в формировании инвазионной патологии играет параскариоз, возбудители 
которого являются субдоминирующим элементом (ИП 6,9). Это заболевание 
имеет практически повсеместное распространение. Средняя зараженность 
лошадей нематодами Parascaris equorum подотряда Ascaridata составляет 
13,0% при вариабельности показателей ЭИ от 7,2 до 22,1%. Максимальная 
инвазированность зарегистрирована у жеребят текущего года рождения, за-
тем имеет место тенденция снижения зараженности животных с возрастом. 
Сезонное проявление параскариоза характеризуется наибольшим заражени-
ем животных в осенний период. Неоднородность в заражении лошадей па-
раскаридами в разрезе административных районов обусловлена природно-
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климатическими особенностями и орографическим разнообразием горных 
ландшафтов со сложившимися характерными для них экосистемами. 

Ключевые слова: параскариоз, табунное коневодство, распространение, за-
раженность, Центральный Алтай.
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Abstract

The purpose of this paper was to study the epizootic process of equine paraskaridosis 
in the conditions of the Central Altai. The research was conducted in 4 administrative 
districts of the natural-geographical province. Fecal samples were examined by 
the methods generally accepted in parasitology. After analyzing the results of 
ovolarvoscopic studies we can say that nematodes of the suborder Strongylata 
(IP = 87.8) prevail with EI indicators of 79.4–100.0% in the structure of the helminth 
complex of the gastrointestinal tract of horses in the territory of all administrative 
districts. However, an important role in the formation of invasive pathology is 
played by paraskaridosis, the pathogens of which are a subdominant element in 
the helminthocomplex (IP 6.9). This disease is almost ubiquitous. The average 
infestation of horses with nematodes Parascaris equorum of the suborder Ascaridata 
is 13.0%, with the variability of EI indicators from 7.2 to 22.1%. The maximum 
infestation was registered in foals, then there is a tendency to reduce the infestation 
of animals with age. The seasonal manifestation of paraskaridosis is characterized 
by the greatest infection of animals in the autumn period. Heterogeneity in the 
infestation of horses with paraskarids in the context of administrative regions is due 
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to the natural and climatic features and orographic diversity of mountain landscapes 
and the established ecosystems characteristic of them.

Keywords: paraskaridosis, herd horse breeding, distribution, infestation, Central 
Altai.

Введение. Коневодство является ведущим звеном в животноводст- 
ве Алтая и развивается на базе естественных пастбищных угодий в 
условиях отгонного табунно-тебенёвочного содержания. Бесконт- 
рольный выпас животных, содержание лошадей всех половозраст-
ных групп в общем табуне, осуществление противопаразитарных 
мероприятий без учета сложившейся эпизоотической ситуации по 
гельминтозам, может способствовать развитию возбудителей гель-
минтозов, а также снижению продуктивности животных и в целом 
рентабельности отрасли.

Одной из серьезных проблем табунного коневодства по-прежнему 
является значительная зараженность животных паразитическими 
нематодами, в том числе подотряда Ascaridata. Параскариоз, вызы-
ваемый Parascaris equorum, причиняет организму животного значи-
тельный ущерб, который в основном складывается из последствий 
хронического течения, проявляющегося в отставании роста живот-
ных, кишечных коликах, поносах.

Изучению эпизоотологии гельминтозов и других паразитарных бо-
лезней лошадей посвящено большое количество работ отечествен-
ных и зарубежных исследователей, однако подавляющее большинст- 
во выполнено в европейской части РФ. Публикации по указанной 
проблеме в Западной Сибири малочисленны [1, 4–6], работы, по-
священные проблемам региональной эпизоотологии параскариоза, в 
условиях Горного Алтая отсутствуют.

Цель исследований: изучение эпизоотического процесса параскари-
оза лошадей на территории Центрального Алтая.

Материалы и методы. Научно-исследовательские работы выпол-
нены в хозяйствах Шебалинского, Онгудайского, Чемальского, 
Усть-Коксинского районов Республики Алтай. В исследовании ис-
пользовали общепринятые в паразитологии прижизненные диаг- 
ностические копрологические методы исследования, такие как гель-
минтоовокопичекий флотационный метод по Фюллеборну и гель-
минтолярвоскопический по Берману-Орлову. Подсчет среднего 
количества яиц или личинок в 1 г фекалий проводили по методике 
ВИГИС [3]. По результатам обследований рассчитаны показатели за-
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раженности животных – экстенсивность инвазии (ЭИ,%), среднее 
количество яиц на грамм фекалий (СЧЯ). Индекс паразитокомплек-
са (ИП) определен по методике В.А. Марченко с соавт., 2005 [2].

Результаты исследований. В условиях Центрального Алтая установле-
но практически повсеместное распространение параскариоза лоша-
дей. Лишь в пробах фекалий, полученных от животных Чемальского 
района, яйца параскарисов не зарегистрированы. 

В ходе исследований преимущественно были обнаружены яйца не-
матод подотряда Strongylata. В разрезе административных районов по 
данным овоскопии пораженность однокопытных гельминтозами пи-
щеварительной системы в целом и нематодами подотряда Strongylata 
отличается незначительно – значения ЭИ колеблются от 87,2 до 
100,0% и в среднем составляют 75,3 и 74,2% соответственно. Значи-
тельную долю в гельминтокомплексе лошадей занимают нематоды 
подотряда Ascaridata, зараженность лошадей нематодами Parascaris 
equorum варьировала соответственно от 7,2 в Шебалинском до 22,1% 
в Усть-Коксинском районе и в среднем составляет 13,0% при среднем 
количестве яиц на грамм фекалий 36,7 (табл. 1).

Таблица 1 

Зараженность лошадей гельминтами желудочно-кишечного тракта 
в административных районах Центрального Алтая (овоскопия)

Район
Кол-во 

проб
ЭИ, %

ЭИ,%

ST PR ANOPL

Шебалинский 125 87,2 87,2 7,2 4,0

Онгудайский 34 79,4 79,4 14,7 8,8

Чемальский 21 100,0 100,0 0 23,8

Усть-Коксинский 104 94,2 94,2 22,1 11,5

Центральный Алтай 446 75,3 74,2 13,0 8,5

Сезонные особенности зараженности животных параскаридами ха-
рактеризуются максимальной инвазированностью в осенний период. 
В октябре показатели ЭИ максимальны и зарегистрированы на уровне 
37,7% при СЧЯ 95,4 экз./г. Минимальная зараженность однокопыт-
ных установлена в апреле-мае при ЭИ 4,7% и СЧЯ 8,5 я/г фекалий.

С возрастом зараженность лошадей Parascaris equorum снижается. 
Наибольшая пораженность параскариозом выявлена у жеребят те-
кущего года рождения – 70–80,0%. Полученные нами результаты 
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исследований сезонно-возрастных характеристик эпизоотического 
процесса параскариоза согласуются с данными Понамарева Н.М., 
1997 [5]. Однако по результатам исследования того же автора, сред-
няя зараженность лошадей Алтайского края параскарисами состав-
ляет 34,6%, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель по 
Центральному Алтаю, что по нашему мнению определяется природ-
но-климатическими особенностями горных территорий и техноло-
гией содержания животных. 

Нозологический профиль инвазионных заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта однокопытных представлен гельминтозами, возбу-
дители которых относятся к 4 подотрядам – Strongylata, Ascaridata, 
Rhabditata и Anaplocephalata (табл. 2).

Таблица 2

Структура гельминтокомплекса и зараженность лошадей гельминтами 
желудочно-кишечного тракта в Центральном Алтае (оволярвоскопия)

Показатель

Класс Nematoda Класс Cestoda

Подотряд

Strongylata

Ascaridata Rhabditata

AnaplocephalataParascaris 
equorum

Strongiloides 
westeri

Центральный Алтай

ЭИ,% 86,8 13,0 1,2 8,8

ИП 87,8 6,9 0,6 4,7

В структуре гельминтокомплекса лошадей Центрального Алтая пре-
валируют нематоды подотряда Strongylata, а параскариды являются 
субдоминирующим элементом с ИП 6,9. 

Заключение. В условиях Центрального Алтая параскариоз лошадей 
имеет широкое распространение и играет важную роль в формиро-
вании их заразной патологии. Однако в разрезе административных 
районов установлена неоднородность в заражении лошадей параска-
ридами, что обусловлено природно-климатическими особенностями 
и орографическим разнообразием горных ландшафтов. В нозологи-
ческом профиле гельминтозов параскариоз является субдоминирую-
щим с ИП 6,9. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Алтай 
в рамках научных проектов № 16-44-04004 и 20-44-040004
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