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Аннотация

Цель исследований – изучить профилактическую эффективность пироплазмоцидных препаратов и выяснить влия-
ние профилактических доз имидокарба дипропионата на выживаемость возбудителей заболевания.

Материалы и методы. 150 головам лошадей внутримышечно вводили бабезан 12% из расчета по действующему ве-
ществу имидокарба дипропионата 2,5 мг/кг массы тела и 30 головам двукратно вводили неозидин М в дозе по ДВ 2,5 
мл на 100 кг живой массы с интервалом 15 сут. Контрольной группе животных препарат не вводили. Клиническое 
наблюдение за состоянием животных опытной и контрольной групп осуществляли в течение 72 сут. Перед началом 
опыта и спустя 14 сут после введения препаратов исследовали пробы крови методом двухраундовой ПЦР в присут-
ствии родоспецифичных праймеров из области гена 18S рРНК на наличие ДНК Babesia spp. / Theileria spp. Установление 
видовой принадлежности и генотипирование обнаруженных пироплазм проводили посредством секвенирования 
фрагментов гена 18S рРНК. 

Результаты и обсуждение. Из 12 обследованных лошадей в пробах крови у 8 животных (66,7%) обнаружена ДНК пи-
раплазмид, из них 50,0% идентифицированы как Theileria equi и 16,7% как Babesia caballi. Высокий уровень встреча-
емости ДНК T. equi (свыше 50,0%) свидетельствует об эндемичном течении тейлериоза лошадей. Применение бабе-
зана 12% при ранней химиотерапии лошадей позволяет профилактировать заболеваемость тейлериозом в течение 
48 и 59 сут. Двукратная химиотерапия лошадей неозидином М с интервалом 15 сут предотвращает заболеваемость 
в течение 52 сут. Бабезан 12% в профилактической дозе не оказывает воздействия на выживаемость персестирую-
щих стадий T. equi.
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Abstract

The purpose of the research is to study the prophylactic efficacy of piroplasmicides and to elucidate the effect of 
prophylactic doses of Imidocarb Dipropionate on the pathogen viability. 

Materials and methods. Babezan 12% was intramuscularly injected to 150 horses based on the active substance of 
Imidocarb Dipropionate at 2.5 mg/kg of the body weight and Neosidin M was injected to 30 horses twice at a dose of 2.5 
mL per 100 kg of the live weight with a 15-day interval. The control group of animals did not receive the drug. The clinical 
follow-up of the experimental and control animals’ condition was done for 72 days. Before the experiment and 14 days after 
the drugs, blood samples were examined by the nested PCR in the presence of genus-specific primers from the 18S rRNA 
gene sequence for the Babesia spp. / Theileria spp. DNA. Species identification and genotyping of the detected Piroplasma 
were performed by sequencing 18S rRNA gene fragments.

Results and discussion. Among 12 examined horses, 8 animals (66.7%) had the Piroplasmida DNA found in the blood 
samples, of which 50.0% were identified as Theileria equi and 16.7% as Babesia caballi. A high T. equi DNA prevalence (over 
50.0%) indicates an endemic course of equine theileriosis. Babesan 12% in early chemotherapy of the horses helped to 
prevent the incidence of theileriosis within 48 and 59 days. Double chemotherapy of the horses with Neosidin M with a 
15-day interval prevented the morbidity for 52 days. Babesan 12% at the preventive dose had no effect on the viability of 
persistent T. equi stages.
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Введение
Коневодство – активно развивающаяся 

отрасль животноводства Горного Алтая. В 
последние годы значительно выросла чис-
ленность популяции лошадей, которая превы-
сила отметку 150 тыс. и в пределах Сибири и 
Дальнего Востока уступает только Якутии [1]. 

В Горном Алтае практикуется отгонно-
пастбищная система ведения коневодства, 
при этом сохраняется естественная связь па-
разитов с природной средой, в силу чего па-
разитокомплекс лошадей характеризуется 
широким видовым разнообразием; многие из 
них являются возбудителями опасных инва-
зионных заболеваний. 
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До настоящего времени остаются недоста-
точно изученными как зоопаразитарные (па-
разитические членистоногие и гельминты), 
так и кровепаразитарные инвазии, изучению 
которых посвящены редкие публикации. В 
практическом отношении для Горного Ал-
тая представляют интерес пироплазмидозы 
– природно-очаговые инвазии, вызываемые 
простейшими гемопаразитами из отряда 
Piroplasmida – Babesia caballi и Theileria equi. 

В антропогенной среде (места обитания 
животных) постоянно функционируют очаги 
пироплазмидозов и периодически происходят 
вспышки кровепаразитарных заболеваний 
у лошадей в Сибири, однако они не привле-
кают должного внимания исследователей. В 
научной литературе имеются лишь фрагмен-
тарные сведения об этих инвазиях, основан-
ных в основном на клинических признаках 
заболевания и в немногих исследованиях, 
проведенных с использованием генетических 
методов, был идентифицирован только один 
возбудитель пироплазмидоза – T. equi [3, 4], в 
то же время B. caballi ранее широко выявляли 
во многих неблагополучных по пироплазмозу 
регионах, в том числе и на Алтае [5]. 

Заболевания, вызываемые различными 
видами пираплазмид, имеют сходные клини-
ческие признаки и протекают в различных 
клинических формах; острое течение инва-
зии часто приводит к гибели лошадей и су-
щественным экономическим потерям [11]. 
Сложная эпизоотическая обстановка по пи-
роплазмидозам лошадей в хозяйствах Горного 
Алтая предполагает регулярное проведение 
химиопрофилактических обработок живот-
ных [2, 3].

Основными противопироплазмидными 
средствами, применяемыми с целью спец-
ифической химиотерапии лошадей в весен-
ний период, являются препараты с действу-
ющим веществом имидокарба дипропионата 
и диминазена диацетурата (бабезан, азидин, 
верибен и др.). Препараты, в целом, демон-
стрируют достаточно высокую профилакти-
ческую и терапевтическую эффективность; 
применяются на территории Алтая длитель-
ное время, но в то же время эпизоотическая 
ситуация по пироплазмидозам лошадей суще-
ственно не улучшается. 

В связи с этим, нами предпринято иссле-
дование по оценке профилактической эффек-

тивности применяемых на практике в Горном 
Алтае пироплазмацидов и выяснение влия-
ния профилактических доз рекомендованных 
препаратов на выживаемость возбудителей 
заболевания. 

Материалы и методы
На базе Чергинского отделения Опытной 

станции «АЭХ» ФАНЦА и ООО «Стрелец» 
Шебалинского района Республики Алтай в пе-
риод с 3 декады марта по 1 декаду июня 2021 г. 
были проведены два опыта по оценке профи-
лактической эффективности препаратов бабе-
зан 12% и неозидин М при пироплазмидозах 
лошадей. Бабезан 12% в качестве действующе-
го вещества (ДВ) содержит 120 мг имидокарба 
дипропионата в 1 мл препарата, неозидин М - 
два ДВ: 57,5 мг диминозена диацетурата и 57,5 
мг антипиридина (феназон) в 1 мл. 

По принципу аналогов были сформиро-
ваны три опытные и контрольная группа из 
спонтанно инвазированных животных. 150 
лошадям внутримышечно вводили бабезан 
12% в дозе по ДВ 2,5 мг/кг массы тела и 30 ло-
шадям – двукратно неозидин М из расчета 2,5 
мл на 100 кг массы тела с интервалом 15 сут; 
контрольной группе животных препарат не 
вводили. Клиническое наблюдение за состоя-
нием животных опытных и контрольной групп 
проводили в течение 72 сут. Срок продолжи-
тельности профилактического действия рас-
считывали относительно последнего случая 
заболевания в контрольной группе.

Перед началом опыта (инъекции препара-
тов) и спустя 15 сут после исследовали пробы 
крови от 12 лошадей ООО «Стрелец» на нали-
чие кровепаразитов. Пробы крови исследовали 
методом двухраундовой ПЦР в присутствии 
родоспецифичных праймеров из области гена 
18S рРНК на наличие ДНК Babesia spp. / Theileria 
spp. Видовую принадлежность и генотипиро-
вание обнаруженных пироплазм определяли 
посредством секвенирования фрагментов гена 
18SрРНК. Сравнение определенных нуклеотид-
ных последовательностей с известными после-
довательностями проведено с использованием 
программы BLASTN (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/BLAST). Постановку ПЦР осуществляли в 
Институте химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН по методике, опи-
санной ранее [4].
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Результаты
После применения препаратов видимого 

токсического воздействия на животных не 
выявлено.

Результаты постановки ПЦР для выявления 
ДНК пироплазм в образцах крови опытных 
групп лошадей до и после введения препаратов 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 [Table 1]

Выявление ДНК пироплазм в пробах крови лошадей опытных групп ООО «Стрелец» Шебалинского района
[Detection of piroplasm DNA in blood samples from experimental horses LLC "Strelets" Shebalinsky district]

Дата взятия проб 
[Sample date]

Число проб 
[Number of samples]

Процент проб, содержащих ДНК [Percentage of samples containing DNA]

T. equi B. caballi оба вида [both types]

До введения бабезана 12% [Before the introduction of Babesan 12%]

27.03.2021 г. 12 6 (50,0) 2 (16,7) 8 (66,7)

После введения препарата [After drug administration]

10.04.2021 г. 10 7 (70,0) 0 7 (70,0)

Из 12 обследованных лошадей опытной 
группы в пробах крови у 8 животных (66,7%) 
обнаружена ДНК пираплазмид, из них 50,0% 
идентифицированы как T. equi и 16,7% как  
B. caballi. В выборке из десяти голов лошадей 
первой опытной группы через 14 сут после 
введения препарата в пробах крови у 7 живот-
ных (70%) обнаружена ДНК пираплазмид и все 
идентифицированы как T. equi. Следует отме-
тить, что в пробах крови после введения пре-
парата ДНК B. caballi не обнаружена, но относи-
тельно низкий уровень инвазии этим видом не 

позволяет судить о паразитоцидной активности 
препарата. В целом, показатели наличия ДНК 
пироплазмид до и после применения препарата 
не имеют существенных различий (66,7 и 70,0%). 

Таким образом, бабезан 12% в дозе по ДВ 2,5 
мг/кг не оказывает видимого воздействия на по-
казатель встречаемости ДНК T. equi в крови об-
работанных животных.

Результаты опыта по оценке профилактиче-
ской эффективности бабезана 12% и неозидина 
М приведены в таблице 2.

Таблица 2  [Table 2]

Профилактическая эффективность препаратов при пироплазмидозах лошадей
[Preventive efficacy of drugs against piroplasmidoses of horses]

Группа 
животных 
[Group of 
animals]

Число живот-
ных в группе 
[Number of 
animals in 
the group]

Препарат, 
ДВ, доза 

[Drug, AS, 
dose]

Дата введения 
препарата 

[Date of drug 
administration]

Число за-
болевших 
животных 
[Number of 

sick animals]

Период 
регистрации 
заболевших, 

сут [Case 
registration 

period, days]

Заболева-
емость, % 

[Morbidity,%]

Продолж. 
проф. дей-
ствия, сут 

[The duration 
of the 

prophylactic 
action, day]

Опытная 
[Experienced] 125

Бабезан 12%, 
2,5 мг имидо-
карба на 1 кг 
массы тела

27.03 0 - 0 59

Опытная 
[Experienced] 25

Бабезан 12%, 
2,5 мг имидо-
карба на 1 кг 
массы тела

06.04 0 - 0 48

Опытная 
[Experienced] 30

Неозидин М, 
двукратно по 
2,5 мл на 100 
кг массы тела 

03.04 0 - 0 52

Контрольная 
[Control] 34 - - 7 19.04–25.05 20,5 -
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За период наблюдения в опытных группах по 
клиническим признакам не зарегистрировано 
случаев заболевания животных пироплазмидо-
зами. В контрольной группе в период с 19.04 по 
25.05.2021 зарегистрировано 7 случаев клиниче-
ского проявления заболевания, которые обусло-
вили проведение вынужденной химиотерапии 
животных.

По результатам наблюдений, ранняя химио-
терапия лошадей бабезаном 12% в дозе 2,5 мг/кг 
по ДВ позволила профилактировать заболевае-
мость в течение 48 и 59 сут соответственно. Об-
работка лошадей неозидином М двукратно из 
расчета 2,5 мл на 100 кг массы тела с интервалом 
15 сут позволяет предотвратить заболеваемость 
в течение 52 сут.

Обсуждение
Пироплазмидозы лошадей широко распро-

странены на территории Сибири, Российской 
Федерации и в мире [4–6, 8, 10]. В тоже время, 
существуют публикации, указывающие на от-
сутствие этих инвазий в таких странах, как Ав-
стралия, Великобритания, Канада, Ирландия, 
Новая Зеландия и Япония [7, 12, 14].

В эндемичных районах доля инвазирован-
ных лошадей часто бывает высокой и превыша-
ет уровень 60–70% [2, 15]. Однако, у большин-
ства животных пироплазмы паразитируют без 
клинических признаков заболевания. Принято 
считать, что в большинстве случаев вспышки 
заболевания происходят тогда, когда неинвази-
рованные лошади попадают в эндемичные райо-
ны или если животные с персистирующей инва-
зией (паразитоносители) попадают в районы, в 
которых пироплазмидозы лошадей отсутствует, 
но имеются специфичные клещи-переносчики 
[13]. Практика показывает, что во многих слу-
чаях вспышки заболеваний возникают в любой 
из эпизоотологических зон (латентная, угрожае-
мая, энзоотическая) и обусловлены нападением 
клещей-переносчиков.

Проведенные исследования свидетельству-
ют о распространении у лошадей в Шебалин-
ском районе Республики Алтай пироплазмидо-
зов, обусловленных паразитированием T. equi и 
B. caballi, вызывающих заболевание тейлериоз 
и бабезиоз. В данном случае в крови 16,7% жи-
вотных регистрировали оба вида. Совместное 
паразитирование обоих видов пироплазмид у 

лошадей – достаточно распространенное явле-
ние на различных территориях [9, 13].

Применение бабезана 12% в дозе 2,5 мг/кг 
по ДВ позволило профилактировать заболевае-
мость тейлериозом и бабезиозом в течение 48 и 
59 сут соответственно. Обработка лошадей не-
озидином М двукратно из расчета 2,5 мл на 100 
кг массы тела с интервалом 15 сут предотвраща-
ло заболеваемость в течение 52 сут.

Бабезан 12% в дозе 2,5 мг/кг по ДВ не оказал 
видимого воздействия на выживаемость персе-
стирующих стадий T. equi. 

Имидокарб – ярко выраженный антипро-
тозойный препарат из группы имидазолина. В 
крови животных он связывается с ДНК пиро-
плазмид, подавляет синтез нуклеиновых кислот, 
что также препятствует синтезу полиаминов, 
блокирует поступление в организм витамино-
подобного вещества – иназитола (витамина В8), 
обеспечивающего жизнедеятельность крове-
паразита. Блокировка проникновения инозита 
в эритроцит с паразитом приводит к его «го-
лоданию», что и объясняет профилактический 
эффект имидокарба. Присутствие имидокарба 
на поверхности эритроцита может сделать его 
непривлекательным для паразита, точнее его 
расселительным формам, которые попадают в 
организм через клещей-переносчиков. В то же 
время, переживающие (персестирующие) ста-
дии паразитов остаются индеферентными к 
действию препарата. И этот феномен, вероят-
нее всего, можно объяснить тем, что основной 
механизм основан не только воздействием на 
внутриклеточного паразита, но и, в первую оче-
редь, на пропагативные формы пироплазмид, 
временно циркулирующих в плазме крови по-
сле инокуляции клещами. 

Все это можно рассматривать как гипотезу, 
требующую дальнейшего исследования. Одна-
ко, она достаточно хорошо объясняет и под-
тверждает тот факт, что размножение пиро-
плазмид в крови животных происходит после 
нападения клещей и для развития персестирую-
щих кровепаразитов необходимо обязательное 
прохождение через клещей-переносчиков.

Заключение
Проведенные исследования проб крови 

методом двухраундовой ПЦР с последующим 
секвенированием ДНК пироплазмид от лоша-
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дей Шебалинского района Республики Алтай 
указывают на паразитирование видов T. equi и  
B. caballi. Высокий уровень встречаемости ДНК 
T. equi (свыше 50,0%) свидетельствует об энде-
мичном течении тейлериоза у лошадей. 

Применение бабезана 12% в дозе 2,5 мг/кг 
по ДВ позволило профилактировать заболевае-
мость тейлериозом и бабезиозом в течение 48 и 
59 сут соответственно. Обработка лошадей не-
озидином М двукратно из расчета 2,5 мл на 100 
кг массы тела с интервалом 15 сут предотвраща-
ло заболеваемость в течение 52 сут.

Бабезан 12% в дозе 2,5 мг/кг по ДВ не оказал 
видимого воздействия на выживаемость персе-
стирующих стадий T. equi, что подтверждает не-
обходимость регулярной химиотерапии живот-
ных в весенний период.
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