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Аннотация

Цель исследований: дать прогноз эпизоотической ситуации по основным гельминтозам сельскохозяйственных жи-
вотных в Российской Федерации на 2020 год.

Согласно электронной базе данных WAHID Международного эпизоотического бюро (Office International des Epizooties 
– QIE) в 2019 г. в Российской Федерации были зарегистрированы следующие случаи зоонозных гельминтозов: 489 
случаев заражения человека эхиноккокозом (возбудители – Echinococcus granulosus и E. multilocularis), из них 4 за-
кончились летальным исходом, 42 человека инвазированы трихинеллами, 40 заболевших цистицеркозом. Зареги-
стрировано 382 случая заболевания людей токсоплазмозом, 3 из которых привели к гибели человека. Причиной 
заражения стало употребление полусырого мяса (тканевых цист), которое не подвергалось диагностическим иссле-
дованиям перед поставками в розничные торговые сети. Актуальным, с точки зрения, продовольственной безопас-
ности страны в сфере регулирования поголовья сельскохозяйственных животных, получаемой продукции от них, и 
безопасности в сфере здравоохранения, становится ежегодный мониторинг (прогноз) неблагополучных по гельмин-
тозам территорий Российской Федерации среди поголовья сельскохозяйственных животных.
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Abstract

The purpose of the research is forecasting an epizootic situation for the main helminthoses of farm livestock in the Russian 
Federation for 2020.

According to the WAHID of the International Office of Epizootics (Office International des Epizooties – QIE), the following 
zoonotic helminthoses were recorded in the Russian Federation in 2019: 489 people were infected with echinococcosis 
(causative agents were Echinococcus granulosus and E. multilocularis), among them 4 people died, 42 were infected with 
Trichinella, and 40 contracted cysticercosis. 382 people suffering from toxoplasmosis were registered, among them 3 died. 
The infection was caused by ingestion of poorly cooked meat (tissue cysts) which had not undergone diagnostic testing 
before being supplied to retail trade system. For purposes of the country’s food safety in the field of controlling livestock 
inventory, products obtained from livestock and health security, the annual monitoring (forecast) is becoming relevant for 
helminth-contaminated areas of the Russian Federation among livestock. 
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Этапами составления прогноза в ходе ра-
боты лаборатории эпизоотологии и санитар-
ной паразитологии ВНИИП – филиала ВИЭВ 
РАН являются: анализ данных ветеринарной 
отчетности за последние годы по федераль-
ным округам России и данных собственных 
наблюдений, анализ результатов мониторинга 
других исследователей; их оцифровка и пре-
доставление в едином масштабе; анализ путем 
процесса наложения и интеграции данных, 
расположенных в разных тематических кар-
тографических слоях.

Помимо этих этапов методологии монито-
ринга основой прогнозирования на обширных 
территориях Российской Федерации является 
составление фенологического прогноза, учет 
климатических и антропогенных факторов: 
прямых и косвенных (влияние пожаров на 
малакофауну и популяцию муравьев, ориба-
тидных клещей; изменение гидрологического 
режима водоемов; преобразование ландшаф-
тов – создание биотопов вдоль дорог, линий 
электропередач, просек).

Как и ранее, в нашей работе, мы относили 
к потенциально опасным очагам возникнове-
ния гельминтозных инвазий территории, где 
численность и плотность условных единиц 
сельскохозяйственных животных в субъектах 
Российской Федерации на 1 км2 общей площа-
ди выше других.

Посредством наложения карт распределе-
ния поголовья сельскохозяйственных живот-
ных на территории Российской Федерации, 

карт среднего многолетнего стока рек, карт 
метеорологических показателей пожарной 
опасности в лесах по территории России и 
сведений о наличии мелиорированных зе-
мель Российской Федерации из открытых 
информационных баз Министерства сельско-
го хозяйства, определяли зоны пересечения 
ежегодного затопления территорий и мак-
симальной численности животных и очаги 
стационарно неблагополучных по основным 
гельминтозам областей. Для прогноза трема-
тодозов учитывали потенциально повыша-
ющуюся роль малакологического звена при 
благоприятных климатических условиях на 
конкретных территориях. 

Климатические условия являются непо-
средственным критерием при составлении 
нашей лабораторией биоклиматограмм при 
прогнозировании фасциолезной инвазии 
крупного и мелкого рогатого скота в Москов-
ской области: для этого нами велась оценка 
метеорологических данных периода с начала 
весны по октябрь 2019 г., подсчет КПФ, индек-
са влажности. Ежегодно осуществляется про-
гноз сроков начала возможного заражения 
животных фасциолами по средствам учета 
суммы положительных температур воздуха за 
период весны текущего года выше 10 оС.

Нами также оцениваются данные, необ-
ходимые для учета экстенсивности инвазии 
поголовья, предоставленные для анализа на 
сайте ЕМИСС (Единая межведомственная ин-
формационно-статистическая система – госу-
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дарственная информационная система, объ-
единяющая официальные государственные 
информационные статистические ресурсы, 
формируемые субъектами официального ста-
тистического учета в рамках реализации Фе-
дерального плана статистических работ).

В первом квартале 2019 г. как потенци-
альные зоны риска по повышению уровня 
инвазии, так и для анализа неблагополучия 
территорий в сравнении с 2018 г. мы оценива-
ли субъекты Российской Федерации по при-
росту восприимчивого поголовья крупного 
рогатого скота. В десяток с приростом вошли 
(в тысячах голов): области Калужская – при-
рост составил 24,4, Тульская – 22,5, Орловская 
– 21,0, Ростовская – 18,8, Брянская – 16,2, Ка-
лининградская – 13,7, Чеченская Республика – 
12,3, Белгородская – 9,0, Республика Ингуше-
тия – 8,1, Воронежская область – 7,6.

Также обращали внимание на субъекты 
Российской Федерации, где произошло сни-
жение прироста поголовья крупного рогатого 
скота для анализа роли гельминтозов в данной 
тенденции. В десяток таковых вошли (в тыся-
чах голов): Республика Башкортостан – минус 
64,4, Республика Дагестан – 43,7, Республика 
Калмыкия – 29,8, Оренбургская область – 22,3, 
Омская область – 12,2, Ставропольский край 
– 11,7, Алтайский край – 11,7, Краснодарский 
край – 10,7, Республика Татарстан – 10,4, Ни-
жегородская область – 9,9.

В целом по стране, поголовье крупного 
рогатого скота к концу марта 2019 г. состави-
ло 7,98 млн. гол., оставаясь на 0,3 % меньше 
в сравнении с мартом 2018 г. В конце 2019 г. 
поголовье крупного рогатого скота составля-
ло уже 18,1 млн. гол., продолжая тенденцию к 
снижению прошлых лет: 2018 г. –  18,152 млн. 
гол., 2017 г. – 18,294, 2016 г. – 18,346, 2015 г. – 
18,620, 2014 г. – 18,919, 2013 г. – 19,272, 2012 г. 
– 19,679 млн. гол.

При анализе статистических данных дина-
мики структуры и поголовья крупного рога-
того скота на территории Российской Федера-
ции за 2018 и 2019 гг. нами отмечено снижение 
поголовья в сельскохозяйственных организа-
циях на 1,5% и частном секторе на 0,9 % при 
одновременном увеличении производства 
убойного мяса в 1-м квартале 2019 г. в сравне-
нии с 2018 г. на 0,9% (до 553,5 тыс. тонн). При 
этом, в частном секторе производство сокра-
тилось до 266,7 тыс. тонн (снижение на 1,3%), 

в сельхозорганизациях наблюдали прирост на 
2,3% (до 236,5 тыс. тонн). Наблюдаем увеличе-
ние убоя, в том числе причиной которого ста-
новится сохранивший вектор роста, высокий 
уровень инвазий гельминтами.

Возрождение мясного животноводства тре-
бует на сегодняшний день высокотехнологич-
ного ветеринарно-зоотехнического надзора и 
сопровождения. К данной цели может приве-
сти использование интенсивно-пастбищной 
технологии для увеличения продуктивности 
поголовья, что своевременно должно усилить 
надзор за гельминтологической оценкой паст-
бищ. Сейчас же в условиях современного мас-
сового ограниченного выпаса большая часть 
заражена как био-, так и геогельминтами, чьи 
инвазионные стадии быстрее контактируют 
с их потенциальными хозяевами в условиях 
фермы. В подобных условиях на первый план 
выходит гельминтологическая оценка выгуль-
ных площадок, корма, а в местности, где со-
хранен выпас – оценка пастбищ.

Районы животноводства на территории 
субъектов нашей страны распределяются с 
учетом климата и наличия подходящей кор-
мовой базы. На севере страны доминирует 
оленеводство. Овцеводство и коневодство 
распространено в степных районах. Средняя 
полоса и юг специализируются на мясном и 
молочном животноводстве, птицеводстве и 
свиноводстве. Повсеместно популяризирует-
ся рыбоводство и восстанавливается зверо-
водство, занимающее в данный момент всего 
5% в доле мирового производства.

Для фенологического прогноза мы оцени-
вали температурные факторы, осадки и вы-
соту снежного покрова отдельно на Европей-
ской и Азиатской частях России.

На территории Европейской части России 
(Северо-Западного, Центрального и При-
волжского Федеральных Округов) в период 
зима 2019–2020 гг. удерживалась аномально 
теплая погода. В этом году (2019–2020 гг.) мы 
испытываем на себе сверхмощную зональную 
циркуляцию – перенос атмосферных масс с 
запада на восток параллельно линиям геогра-
фической широты. Теплый воздух из Атлан-
тики приходит на территорию России, согре-
вая территории от Калининграда до Якутии. 
А вот его антагонист – холодный арктический 
антициклон в данный момент наоборот ос-
лаблен и не способен оказывать влияния на 
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территорию России. Обычно холодный ар-
ктический воздух образует за Уралом боль-
шую зону высокого давления, не пускающую 
на территорию теплые атлантические воздуш-
ные массы и обеспечивает холодную погоду 
на всей территории России, что абсолютно не 
свойственно для зимы 2019–2020 гг. 

Если и далее арктический антициклон из 
района Баренцева моря так и не проникнет 
на территорию Российской Федерации, такая 
же аномально теплая похода будет ожидаться 
и весной. Если данный факт приведет к от-
сутствию весной дождей, и почва не сможет 
в достаточной степени увлажниться, следую-
щим летом возрастет опасность пожаров, что 
ожидаемо скажется на популяции муравьев, 
как на звене в цикле дикроцелиоза, так и на 
популяции моллюсков, как на звене в циклах 
некоторые трематодозов. Зонами с высоким 
риском метеорологического показателя по-
жарной опасности лесов (средняя, высокая и 
чрезвычайная) являются республика Калмы-
кия и Адыгея, Ставропольский и Краснодар-
ский край, Чеченская Республика.

В большинстве районов Северо-Западного 
и Центрального Федеральных Округов, а так-
же в Приволжском Федеральном Округе отме-
чали оттепели. В середине февраля во многих 
пунктах были перекрыты абсолютные макси-
мумы положительных температур воздуха. В 
этот период максимальная температура повы-
шалась до 5–8 °С, в юго-западных районах Се-
веро-Западного Федерального Округа до 9–11 

°С, в восточных районах Приволжского Фе-
дерального Округа до 1–3 °С. Средняя за ме-
сяц температура воздуха оказалась на 7–8 °С  
выше нормы и составила -5–1 °С, в крайних 
западных районах территории 0–1 °С, на вос-
токе Северо-Западного и Приволжского Феде-
ральных Округов -7–6 °С. Количество осадков 
за месяц в большинстве районов составило от 
25 до 55–60 мм, в Республике Карелия, Ленин-
градской области и Республике Башкортостан 
местами до 80–100 мм и более. 

В конце февраля в западных районах тер-
ритории снега на полях не было или его высота 
не превышала 1–3 см. В большинстве районов 
Центрального Федерального Округа высота 
снежного покрова на полях составляла 5–15 
см, в восточной половине Северо-Западного 
и на большей части территории Приволж-
ского Федеральных Округов она была 25–60 

см (на востоке Пермского края и Республики 
Башкортостан местами до 80–90 см). Глуби-
на промерзания почвы составила в основном 
5–20 см, в Приволжском Федеральном Окру-
ге местами до 50–65 см и более. В Южном и 
Северо-Кавказском Федеральных Округах в 
большинстве дней наблюдали теплую погоду. 
Максимальная температура воздуха в южной 
половине территории повышалась до 14–18 °С,  
в северной половине до 7–10 °С. В Краснодар-
ском крае, Республике Крым и в ряде районов 
Республик Северного Кавказа повышение 
температуры составило до 8 °С. 

В Азиатской части России в районах Ураль-
ского Федерального Округа и Западной Сибири 
в феврале наблюдалась погода значительно те-
плее обычной, что способствовало интенсив-
ному таянию снега на полях и его уплотнению. 
В большинстве районов Западной Сибири, в 
Уральском Федеральном Округе минимальная 
температура воздуха кратковременно понижа-
лась до -30–25 °С, в отдельных юго-восточных 
и восточных районах Западной Сибири – до 
-35–32 °С, на юге Алтайского края – до -25–23 °С. 
Снежный покров составил от 25–30 см до 40–50 
см, на юге Алтайского края – 10–12 см и во вто-
рой половине февраля после прошедших снего-
падов высота снежного покрова увеличилась до 
15–20 см. Лишь в отдельных восточных районах 
Западной Сибири, где под высоким снежным 
покровом промерзание почвы было небольшим 
(менее 15 см), сохранялись условия для главен-
ствующей роли малакологического фактора. 
Минимальная температура почвы на глубине  
3 см в таких районах была близкой к 0 °С. 

Для крупного и мелкого рогатого скота в 
большей массе характерно заражение такими 
биогельминтами как фасциолы, дикроцелии, 
парамфистомы, мониезии, мюллерии, дикти-
каулы и т. д. На их интенсивность влияет не-
посредственно численность промежуточных 
хозяев их возбудителей (моллюсков, муравьев, 
орибатидных клещей), зависящая от погодных 
условий и от антропогенных факторов.

 В 2018 г. была исследована фауна ориба-
тид в Ивановской области [4]. Установлено, 
что при использовании для выпаса жвачных 
естественных пастбищ (прибрежные луговые 
участки Тейковского и Родниковского районов 
Ивановской области) с мая по август числен-
ность орибатид на 1 м2 повышалась и их экс-
тенсивность инвазии цистицеркоидами мони-
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езий возрастала с 4,47 до 9,2% и снижалась в 
октябре с наступлением низких температур.

В зависимости от начала времени выпаса 
мы ожидаем появление в фекалиях как зрелых 
члеников мониезий, так и их яиц в 2020 г. на 
юге России – в мае, в июне – в средней поло-
се. Следует отметить, что мониезиоз крупного 
и мелкого рогатого скота почти повсеместно 
встречается в Европейской части Россий-
ской Федерации – в Ленинградской, Воло-
годской, Ярославской, Ивановской, Смолен-
ской, Калужской, Московской, Тамбовской, 
Воронежской, Саратовской, Волгоградской, 
Ростовской областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях, авителлиноз мелкого рога-
того скота -  лишь на некоторых территориях 
Дагестанской Республики, Воронежской обла-
сти, Челябинской области (южные широты). 

В азиатской части Российской Федерации 
мониезиоз крупного и мелкого рогатого скота 
распространен в Тюменской, Омской, Ново-
сибирской, Иркутской, Амурской областях, 
в Хабаровском, Красноярском, Алтайском 
и Приморском краях, в Якутии (Саха), в Чу-
котском автономном округе паразитирует у 
оленей. Авителлиноз же избирательно встре-
чается в Читинской, Иркутской областях и в 
Республике Бурятия.

Численность орибатид коррелирует с по-
казателями увлажненности местности. Ранее 
изученные температурные пределы жизнеспо-
собности дают возможность прогнозировать 
их численность в областях, являющихся стаци-
онарно неблагополучными по данным цесто-
дозам. Благоприятной температурой являет-
ся предел от 7 до 10 °С; при температуре 35 °С 
клещи становятся неподвижными, как и при 
температуре -5 °С, а при температуре -13 °С в 
течение 12 ч 90% их популяции гибнет.

Летняя засуха и зимние морозы снижают 
численность орибатид в почве. Исходя из их 
отсутствия в 2019 г., в стационарных очагах 
(перечисленных выше) по мониезиозу, в це-
лом, мы ожидаем повышение экстенсивности 
и интенсивности инвазии восприимчивого 
поголовья животных в 2020 г., в том числе, и 
в связи с климатическими условиями ожида-
емой весны 2020 г.

Особым неблагополучием в 2020 г. следу-
ет прогностически отметить Северо-Кавказ-
ский Федеральный Округ в плане эзофагосто-
моза и трихостронгилеза у мелкого рогатого 

скота, эхинококкоза у мелкого и крупного ро-
гатого скота.

По последним данным, в 2018 г. в Кабар-
дино-Балкарской Республике зараженность 
овец составила 44,44–61,11% [1]. Молодняк 
1–2-х лет был поражен на 80%, старше 2-х лет 
зараженность снижалась до 8%. На отгонных 
пастбищах в зависимости от сезона года зара-
женность молодняка овец в возрасте до года 
трихостронгилами составила 17,4–58,6% с 
двумя пиками интенсивности инвазии: весен-
ним и осенним. На территории высокогорно-
го заповедника Кабардино-Балкарской Респу-
блики зараженность трихинеллами кабанов 
составила 12,5% при интенсивности инвазии 
10–12 экз. T. spiralis. 

Исходя из уровня экстенсивности инвазии 
предыдущих лет и оценки благоприятных ус-
ловий для развития данных гельминтозов в 
2020 г., мы ожидаем пиковых значений экстен-
сивности и интенсивности по эзофагостомозу 
мелкого и крупного рогатого скота и свиней к 
осени. При трихостронгилезе мелкого рогато-
го скота отмечают несколько пиков: первый – 
начиная с мая до середины августа, второй – с 
конца августа до середины ноября. Более дли-
тельный срок созревания личинок наблюдают 
при прохладной погоде. 

Трихинеллез у диких животных распро-
странен повсеместно с наличием природных 
очагов, вследствие чего прогнозировать по-
стоянство высокого уровня инвазии у диких 
животных остается возможным не только на 
территории Северо-Кавказского Федерально-
го Округа. 

В Северо-Кавказском и Приволжском Фе-
деральном Округах прогнозируется высокий 
уровень зараженности эхинококками у сель-
скохозяйственных животных, собак и среди 
людей. Так, в 2018 г. среди населения Карача-
ево-Черкессии число заболевших гидатидоз-
ным эхинококкозом составило 162 случая, 
85,3% из которых проживают в сельской мест-
ности, а 75,1% содержали недегельминтизиро-
ванных собак [2].

Высокий уровень инвазии мелкого рогатого 
скота, лошадей и маралов мониезиями, эзофа-
гостомами, остертагиями, протостронгилю-
сами и трихоцефалами также прогнозируется 
в Алтайском крае Сибирского Федерального 
Округа. Отмечается стойкое неблагополучие 
минимум в 6 административных районах Ре-
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спублики Алтай за 2016–2018 гг. [5]. Так, зара-
женность гельминтами составила овец 78,1%, 
лошадей – 58,9, коз – 53,8, крупного рогатого 
скота – 64,1 и маралов – 30,4%.

При анализе динамики заболеваемости 
трематодами крупного рогатого скота на тер-
ритории РФ за последние 2 года наблюдается 
снижение числа инвазированных голов на 
44%: 2018 г. – 5073 г., в 2017 г. – 8925 г. Замет-
ным стало значительное снижение в 2018 г. 
числа зараженных голов крупного рогатого 
скота в Приволжском Федеральном Округе - 
на 70% с 3644 до 1076 гол. Первенство по чис-
лу заболевших трематодами в 2018 г. перешло 
Центральному Федеральному Округу. 

Из общего числа инвазированных трема-
тодами голов крупного рогатого скота в 2018 
г. на территории России 2787 инвазированы 
фасциолами. Данный показатель за 2018 год 
на 32% меньше показателя по оценке за 2017 г.  
– 4087 гол. За счет Приволжского Округа в 
2018 г. происходит снижение числа инвази-
рованных с 1967 гол. до 482, т. е. наблюдается 
общее снижение по стране.

Отмечена общая тенденция снижения чис-
ла инвазированных фасциолами голов в ста-
ционарно неблагополучных Центральном и 
Приволжском Федеральных Округах.

При прогнозировании фасциолезной инва-
зии у крупного рогатого скота для Централь-
ного Федерального Округа все метеорологи-
ческие данные для подсчета КПФ и индекса 
влажности были взяты с метеостанции, рас-
положенной в городе Домодедово с единого 
портала данных Всероссийского научно-ис-
следовательского института Гидрометеороло-
гической информации.

Использовали коэффициент прогнозиро-
вания фасциолеза (КПФ), исходя из рекомен-
даций, одобренных Главным Управлением Ве-
теринарии МСХ СССР (А. И. Мереминский, 
И. Я. Глузман). Если КПФ не превышает 2, 
отмечают обычный уровень инвазии, если он 
выше 2 – рост инвазии, возможны вспышки 
острого фасциолеза. Рост фасциолезной инва-
зии наблюдают и в те годы, когда среднемесяч-
ная относительная влажность воздуха в тече-
ние 6–7 мес. пастбищного периода превышает 
норму. В связи с тем, что средняя температура 
мая 2019 г. была выше более чем на 2 °С от нор-
мы, что составило 15,9 °С (норма 13 °С), кри-
тическим периодом считали интервал май-

июнь. В июне средняя температура составила 
19,5 °С (норма 17 °С), поэтому число месяцев 
критического периода, в которых температура 
превысила норму – 2.

Избыток осадков за май составил 0, так как 
за май осадки составили суммарно 47,1 мм 
при норме для мая 51 мм; за июнь – 69,8 мм 
при норме 80 мм. Число месяцев критического 
периода, в которых осадки превысили норму 
больше чем на 10 мм, ровно 0. Значение КПФ 
составило 0,09 для 2019 г. Так как коэффици-
ент не превышает значения 2, то мы ожидаем 
обычный уровень инвазии. КПФ можно ис-
пользовать для прогнозирования фасциолез-
ной инвазии на территории Центрального Фе-
дерального Округа в период осеннего периода 
2019 г. и зимнего периода 2019–2020 гг.

В период с мая по октябрь, когда темпера-
тура воздуха и почвы превышает критический 
уровень, решающим фактором для развития 
моллюсков, промежуточных хозяев фасциол, 
становится «фактор свободной влаги». 

Метод прогнозирования фасциолезной ин-
вазии также основан на учете индекса влаж-
ности (ИВ). Длительность влажного состоя-
ния почвы зависит в основном от частоты и 
количества осадков, а также от скорости ис-
парения влаги. ИВ рассчитывают по формуле:

ИВ = (R – P + 5) · n, 

где R – уровень осадков в течение месяца в 
миллиметрах; P – потенциальная транспира-
ция по Пенману (потенциальное испарение 
воды растением) в миллиметрах (в нашем слу-
чае 0,5); n – число дождливых дней. Константа 
5 применена для того, чтобы результат всегда 
был положительным. 

Условия влажности достаточны для раз-
вития паразита при значении этого индекса, 
равном 100. Это значение считается макси-
мальным, и даже если оно выше, то всё равно 
приравнивается к 100. Даже при оптималь-
ных условиях влажности скорость развития 
паразита зависит от температуры. Наблюде-
ния показали, что скорость развития обычно 
оказывается одинаковой в июне, июле, августе 
и сентябре, а в мае и октябре она в два раза 
меньше. В этом случае ИВ принимается для 
мая и октября за (при максимуме 50):

n (R – P + 5)
2



59

Том 14, Выпуск 2'2020

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

И с июня по сентябрь (при максимальном 
значении 100):

n (R – P + 5). 

Сезонный показатель ∑ИВ может быть по-
лучен суммированием ИВ за шесть месяцев - 
с мая по октябрь. Сравнение этого сезонного 
показателя с данными о заболеваемости фас-
циолами в РФ по разным Федеральным Окру-
гам показало, что при величине показателя 
∑ИВ менее 300, случаев инвазии крупного ро-
гатого скота было очень мало или не было со-
всем. При величине показателя ∑ИВ от 300 до 
400 имелись отдельные случаи гибели скота. 
Фасциолез крупного рогатого скота широко 
распространен в те годы, когда значения по-
казателя ∑ИВ превышали 400.

Зимние вспышки могут представлять опас-
ность при значении показателя ∑ИВ для авгу-
ста, сентября и октября 2019 г., равном макси-
муму – 250. Если это происходит, то в случае 
необычно влажной погоды в мае или июне 
2020 г. в следующем году должны быть приня-
ты профилактические меры. 

Суммарный показатель с мая по октябрь 
2019 г. равен 600 (выше 400), вследствие чего 
мы ожидаем увеличение числа инвазирован-
ных фасциолами животных во втором и тре-
тьем кварталах 2020 г. в Центральном Феде-
ральном Округе.

Для прогноза сроков начала возможного 
заражения животных фасциолами необхо-
димо вести учет суммы положительных тем-
ператур воздуха за период выше 10 оС. Для 
развития мирацидий в яйцах и выхода церка-
риев фасциол из моллюсков необходима сум-
ма температур 1100–1200 оС. 

Нами был проведен подсчет суммы поло-
жительных температур за период выше 10 оС, 
начиная с апреля по июнь 2019 г. К 8 июню 
2019 г. суммарная температура составила 
1108,1 оС, к 12 июню – 1218,8 оС. По данной 
методике будет проведен подсчёт и озвучены 
сроки выхода церкариев фасциол в 2020 г.

Результаты, полученные в ходе наблюде-
ний в контрольных биотопах фасциолезной 
инвазии, дают представление о динамике чис-
ленности популяции малого прудовика и их 
зараженностью партенитами фасциол. Всегда 
неблагоприятным прогностическим показате-
лем является рост численности как самой по-
пуляции моллюсков, так и появление их новых 

генераций, высокий уровень их заражённости. 
Контрольные биотопы, выбранные нами, на-
ходятся в Домодедовском районе Московской 
области (с. Успенское) рядом с территорией 
«Молочного комплекса Успенское» (биотоп  
№1: S1 = 50 м × 30 м = 1500 м2) и на террито-
рии земель бывшего военного совхоза «Лоба-
ново» (биотоп №2: S2 = 30 м × 20 м = 600 м2).  
Сбор осуществляем ежегодно в последних 
числах июля и начале августа, исходя из про-
гностических сроков относительно начала 
выхода церкариев, т. е. по прошествии 50–80 
сут после периода с суммой температур 1100–
1200 оС. Число моллюсков, собранных с терри-
тории биотопов, составил в 2019 г.: биотоп №1 
– 203 экз., биотоп №2 – 134 экз. Зараженность 
моллюсков партенитами фасциол в биотопах 
№1 и №2 составила соответственно 3,9 и 3,7%.

В 2020 г. следует уделить внимание спарга-
нозу диких животных на территории Нечерно-
земья Центрального Федерального Округа. В 
2018 г. на территории Курской, Белгородской, 
Липецкой, Воронежской и Тамбовских обла-
стей экстенсивность инвазии плероцеркоидами 
Spirometra erinaceieuropaei у ужа обыкновенного 
составила 27,7%, кабанов 11,1% при интенсив-
ности инвазии 18,5 экз. на животное [3].

В Уральском Федеральном Округе следует 
акцентировать внимание на рост инвазии за 
последние годы крупного и мелкого рогатого 
скота такими цестодами как мониезии и ти-
заниезии. В Курганской области в 2011–2015 
гг. среднегодовая зараженность крупного ро-
гатого скота мониезиями составила 26,8, овец 
– 34,7%. Тизаниезиоз распространен у 3,3% 
крупного рогатого скота [8].

На территории Обь-Иртышского бассей-
на не следует забывать о крупнейшем стаци-
онарно неблагополучном очаге описторхо-
за. За период мониторинга с 2016 по 2018 гг. 
максимальная экстенсивность заражения рыб 
семейства карповых Средней Оби варьирует в 
пределах 95–100% с минимальным значением 
(13,3%) в Нижней Оби [6].

В Приволжском Федеральном Округе нами 
отмечена тенденция увеличения случаев ин-
вазии лошадей стронгилятами. Зараженность 
смешанными гельминтозами (стронгилято-
зы и параскаридоз) в Республике Татарстан в 
2017–2019 гг. составила 21,9 % [7].

Для Дальнего Востока Российской Федера-
ции остаются эндемичными очаги следующих 
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трематодозов человека и диких плотоядных 
млекопитающих: клонорхоз, метагонимоз, 
нанофиетоз и парагонимоз. Ежегодно растет 
процент инвазированных людей и не только 
коренных народностей. Клонорхоз диагно-
стирован у 25–40% местного населения, мета-
гонимоз – у 20–70%, нанофиетоз – у 60–90%. 

Для популяции мелкого и крупного рога-
того скота на юге Хабаровского края остается 
высоким риск инвазии эритрематозом и ори-
ентобильхарциозом при сохранении благопри-
ятных условий макалогического характера.

 Следует отметить необходимость прове-
дения дальнейших исследований на основе 
объединения областей эпизоотологии гель-
минтозов, социальной эпидемиологии и оцен-
ки экономического ущерба недополученной 
продукции и снижения воспроизводства по-
головья. Объединение данных областей при 
мониторинге обусловлено необходимостью 
объективной оценки и признания угрозы 
гельминтозов.

Ежегодный мониторинг и прогноз охваты-
вает различные фактические данные, дающие 
основу и для санитарного просвещения насе-
ления, и для специалистов по планированию, 
административному руководству, от которых 
зависит принятие, осуществление программ 
научных исследований и мер борьбы с пара-
зитарными болезнями сельскохозяйственных 
животных и человека.
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