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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕМАТОД ЛОШАДЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ1 

 
В настоящее время проблема гельминтозов лошадей приобретает особую актуальность, 

что связано с увеличением поголовья. Цель работы – изучение распространения некоторых не-
матод, а именно параскарисов и стронгилят у лошадей на территории Алтайского края. В каж-
дой половозрастной группе ежемесячно проводили гельминтоовоскопическое обследование, 
кроме того, после культивирования личинок делали гельминтолярвоскопию с целью определе-
ния родов желудочно-кишечных стронгилят. После убоя или падежа проводили полное гельмин-
тологическое вскрытие с установлением видовой принадлежности гельминтов. Проведенные 
нами копроовоскопические исследования выявили яйца параскарисов во всех хозяйствах разных 
форм собственности. Пораженность у жеребят до 1 года колеблется от 47,4 до 56,5 %, у мо-
лодняка до 2 лет от 31,8 до 42,4 %, от 2 до 4 лет от 22,5 до 35,4 %. В среднем экстенсивность 
инвазии составила 34,3 %. Интенсивность и экстенсивность параскариозной и стронгилятоз-
ной инвазий лошадей в отдельных хозяйствах стоят в прямой зависимости от общего состоя-
ния животных. Чем полноценнее кормление при умеренной эксплуатации лошадей, тем ниже 
степень пораженности их параскариозом и стронгилятозами. Верхней предельной температу-
рой для развития параскарисов можно считать 39 °С, нижней – 12 °С. Яйца параскарисов, про-
лежавшие более года в земле под снегом, сохраняют свою жизнеспособность в условиях Сибири 
свыше одного года. 
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ON THE HORSE NEMATODES ECOLOGICAL FEATURES IN THE ALTAI REGION 
 

Currently, the problem of horse helminthiasis is gaining special relevance, which is associated with an 
increase in the livestock population. The purpose of this work is to study the distribution of some nema-
todes, namely parascaris and strongylates in horses in the Altai Region. In each age and sex group, a 
helminthic ovoscopic examination was carried out monthly, in addition, after the larvae were cultured, 
helmintholarvoscopy was performed in order to determine the genera of gastrointestinal strongylates. After 
slaughter or death, a complete helminthological autopsy was carried out with the establishment of the spe-
cies of helminths. Our coproovoscopic studies revealed parascaris eggs in all farms of various forms of 
ownership. The incidence rate in foals up to 1 year old ranges from 47.4 to 56.5 %, in young animals up to 
2 years old from 31.8 to 42.4 %, from 2 to 4 years old from 22.5 to 35.4 %. On average, the extensiveness 
of the invasion was 34.3%. The intensity and extensiveness of parascariotic and strongylatous invasions of 
horses in individual farms are in direct proportion to the general condition of the animals. The more com-
plete feeding with moderate exploitation of horses, the lower the degree of their infestation with 
parascariasis and strongylatosis. The upper limiting temperature for the development of parascaris can be 
considered 39 °С, the lower 12 °С. Parascaris eggs, which have lain for more than a year in the ground 
under the snow, retain their viability in Siberia for more than one year. 

Keywords: ecology, parasites, helminth fauna, horse, nature, nematodes, organism, parascariosis, 
strongyloidosis, larvae, eggs. 

 
Введение. Многочисленные паразиты лоша-

дей широко распространены в природе. Их мно-
гообразие влияет на организм животных, вызы-
вает ряд заболеваний, которые неблагоприятно 
сказываются на здоровье лошадей. В настоящее 
время проблема гельминтозов лошадей приоб-
ретает особую актуальность, что связано с уве-
личением поголовья и их хозяйственной значи-
мостью. Большой популярностью пользуются 
коневодческие заводы, конноспортивные школы, 
частные конюшни и т.д. [1–3]. 

Несмотря на сведения Н.М. Понамарева 
(1998) о гельминтофауне, сезонной возрастной 
динамике основных нематодозов лошадей Ал-
тайского края, за прошедшие с тех пор 20 лет 
видовой состав у них мог значительно претер-
петь изменения в силу различных факторов, 
поэтому уточнение видового состава у этих жи-
вотных до сих пор является актуальным и важ-
ным для последующего изучения эпизоотологии 
и разработки мер борьбы с основными гельмин-
тозами [4–6]. 

Параскариоз, стронгилидозы и трихонемати-
дозы лошадей нередко встречаются в форме 
энзоотий, являющихся причиной отхода, осо-
бенно молодняка. Эти заболевания часто про-
текают в хронической форме, снижая хозяйст-
венную ценность животных, на их почве возни-
кают и развиваются другие заболевания, чаще 
желудочно-кишечного тракта [6–8]. 

Цель исследования. Изучить распростра-
нение некоторых нематод, а именно – параска-
рисов и стронгилят у лошадей на территории 
Алтайского края.  

Задачи: изучить количественные показатели 
инвазированности основными нематодами ло-
шадей; определить сезонную, возрастную дина-
мику и сроки заражения лошадей нематодами. 

Материалы и методы. Экстенсивность и ин-
тенсивность нематодозной инвазии определяли 
методом флотации с использованием счетной 
камеры ВИГИС, разработанным А.М. Мигачевой, 
Г.А. Котельниковым, К.С. Балаяном (1987) [6]. 

Степень поражения определялась: если в 
поле зрения микроскопа было до 10 яиц строн-
гилят и 2 параскарисов – как минимальная; 11–
20 яиц стронгилят и 3–4 параскарисов – средняя 
и свыше 20 яиц стронгилят и 4 яиц параскари-
сов – максимальная. 

Возрастную динамику инвазированности ло-
шадей, P. equorum и желудочно-кишечных 
стронгилят изучали по данным копрологических 
исследований лошадей в возрасте до 1 года 
(67 голов), 2 лет (79 голов), от 2 до 4 лет 
(140 голов) и старше 4 лет (25 голов). 

Пробы фекалий брали из прямой кишки или 
свежевыделенные с верхней части, не соприка-
савшиеся с землей, и исследовали методом 
флотации. 
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В каждой половозрастной группе ежемесячно 
проводили гельминтоовоскопическое обследова-
ние, кроме того, после культивирования личинок 
делали гельминтолярвоскопию с целью опреде-
ления родов желудочно-кишечных стронгилят. 
После убоя или падежа проводили полное гель-
минтологическое вскрытие с установлением ви-
довой принадлежности гельминтов [7, 8]. 

Всего было исследовано 537 голов разного 
возраста из хозяйств различных форм собст-
венности. 

Результаты и их обсуждение. Данные отче-
тов ветеринарных лабораторий весьма противо-
речивы, тем не менее они указывают на наличие 
параскариоза и стронгилят желудочно-кишечного 
тракта во многих хозяйствах. По этим данным 
нам не удалось получить представление об экс-
тенсивности и интенсивности нематодной инва-
зии, так как исследованию подвергались в основ-
ном рабочие лошади старших возрастов. 

Проведенные нами копроовоскопические ис-
следования выявили яйца параскарисов во всех 
хозяйствах разных форм собственности (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Пораженность параскариозом лошадей 

 

Ф
ор

м
а 

хо
зя

йс
тв

а 

Кол-во лошадей 
и пораженность их 

параскариозом 
Из них по возрастам 

В
се

го
 

Поражено До 1 года До 2 лет 2–4 года Старше 4 лет 

К
ол

-в
о 

%
 

В
се

го
 Поражено 

В
се

го
 Поражено 

В
се

го
 Поражено 

В
се

го
 Поражено 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

1 206 78 37,9 12 12 48,0 33 14 42,4 48 17 35,4 100 35 

2 168 52 31,0 9 9 47,4 22 7 31,8 52 12 23,1 75 24 

3 163 54 31,0 13 13 56,5 24 9 37,5 40 9 22,5 76 23 

Итого 537 184 34,3 67 34 50,7 79 3,0 38,0 140 38 27,1 251 82 

Примечание. Формы хозяйств: 1 – акционерные; 2 – фермерские; 3 – крестьянские. 
 

Пораженность у жеребят до 1 года колеблется 
от 47,4 до 56,5 %; у молодняка до 2 лет – от 31,8 

до 42,4; от 2 до 4 лет – от 22,5 до 35,4 %. В сред-
нем экстенсивность инвазии составила 34,3 %. 

 

Таблица 2  
Интенсивность стронгилятозной инвазии у разных возрастных групп лошадей 

 

Возрастная группа 
лошадей 

Всего 
обследовано 

животных 

Из них 

с интенсивной 
инвазией 

% 
со средней 
инвазией 

% 
со слабой 
инвазией 

Молодняк до 1 года 67 2 3 7 10,4 58 

Молодняк от 1 до 2 лет 78 9 11,5 24 30,8 45 

Лошади 2–4 года 136 55 40,4 65 47,8 15 

Лошади старше 4 лет 256 97 37,9 120 46,9 39 

Всего  537 163 30,4 216 40,2 158 

 
Из таблицы 2 видно, что менее интенсивно 

стронгилятами поражен молодняк до одного го-
да, за ним идет молодняк до двух лет. Более ин-
тенсивно поражены лошади 2–4 лет и старших 
возрастов. Следует отметить, что среди лошадей 
отдельных хозяйств интенсивность инвазии ко-

лебалась в широких пределах. При этом соблю-
дается определенная закономерность между 
интенсивностью и экстенсивностью параскариоз-
ной инвазии и интенсивностью стронгилятозной 
инвазии: чем интенсивнее в хозяйстве распро-
странен параскариоз, тем сильнее и стронгиля-
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тозная инвазия; в хозяйствах, где параскариоз 
встречается реже, степень пораженности лоша-
дей кишечными стронгилятами ниже. 

Наши наблюдения показали, что степень 
распространения параскариоза и стронгилято-
зов зависит в первую очередь от общего со-
стояния лошадей, но не от форм собственности 
хозяйства. Мы не заметили существенной раз-
ницы в экстенсивности (ЭИ) и интенсивности 
инвазии (ИИ). 

При полноценном кормлении, умеренной 
эксплуатации животных и при соблюдении эле-
ментарных зоогигиенических, ветеринарно-
санитарных правил экстенсивность и интенсив-
ность параскариозной инвазии низкие.  

Жеребят в количестве 18 голов содержали с 
10 мая по 27 октября на пастбище вместе с 
взрослыми конематками и молодняком, которые 

были инвазированны параскарисами. У жеребят 
ежемесячно проводили исследование проб фе-
калий. По результатам обследования нами ус-
тановлено, что первые яйца параскарисов реги-
стрировали в июле (табл. 3). Из 18 голов иссле-
дованных яйца обнаруживали у 4 голов, что со-
ставляет 22,2 %, при интенсивности инвазии 
8,3±2,9 экз. яиц в грамме фекалий. В после-
дующие месяцы инвазированность ЭИ и ИИ на-
растала и максимально зарегистрирована в ок-
тябре-ноябре. В это время ЭИ составила 93,8 и 
93,3 % при обнаружении 51,3±4,1 экз. яиц в 
грамме фекалий. В декабре экстенсивность ин-
вазии жеребят снижалась и составила 73,3 %. 
Нами отмечены закономерности: с повышением 
интенсивности инвазии повышается экстенсив-
ность инвазии. 

Таблица 3 
Сроки заражения жеребят первого года рождения 
по результатам копрологических исследований 

 

Месяц года 
Всего обследовано 

животных 
Из них поражено, 

гол. 
ЭИ, % 

Среднее кол-во яиц 
P. equorum, экз. 

Май 18 0 0 0 

Июнь  18 0 0 0 

Июль  18 4 22,2 8,3±2,9 

Август  18 9 50,0 16,2±3,1 

Сентябрь  13 13 72,2 34,5±2,7 

Октябрь  16 15 93,8 49,8±3,9 

Ноябрь  15 14 93,3 51,3±4,1 

Декабрь  15 11 73,3 46,2±4,3 

 
По данным копрологических исследований, 

взрослое поголовье лошадей поражено P. Equo-
rum во все месяцы года (табл. 4). Так, экстенсив-
ность инвазии составила в январе–феврале 

40,0 %; марте – 33,3; апреле–мае – 26,1; июне–
июле – 33,3–35,0; августе – 45,0; сентябре–
октябре – 61,1–64,7; ноябре – 52,9 и в декабре – 
47,1 %. 

 
Таблица 4  

Сезонная динамика зараженности лошадей параскарисами 
 

Месяц года 
Всего обследовано 

животных 
Из них поражено, 

гол. 
ЭИ,% 

Среднее кол-во яиц 
P. equorum, экз. 

1 2 3 4 5 

Январь 25 10 40,0 4,8±1,5 

Февраль 25 10 40,0 4,6±1,6 

Март 24 8 33,3 4,5±1,8 

Апрель 23 6 26,1 4,1±1,3 

Май 23 6 26, 4,3±1,2 

Июнь 21 7 33,3 4,4±1,7 
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Окончание табл. 4  

1 2 3 4 5 

Июль 20 7 35,0 5,1±1,6 

Август 20 9 45,0 5,7±1,5 

Сентябрь 18 11 61,1 8,1±2,0 

Октябрь 17 11 64,7 8,7±1,7 

Ноябрь 17 9 52,9 8,4±1,9 

Декабрь 17 8 47,1 7,5±1,6 

Всего 250 120 42,1 6,9±1,4 

В среднем – – – 6,4±1,7 

 
Максимальное количество яиц параскарисов 

отмечено в осеннее время и незначительно 
снижалось в зимний и весенний периоды. 

Яйца аскарисов давно привлекают внимание 
исследователей с точки зрения изучения на них 
общебиологических процессов и их зависимости 
от физико-химических условий. Эти сведения, 
помимо большого теоретического интереса, 
имеют исключительно важное практическое 
значение, так как знание температуры, при ко-
торой яйца параскарисов гибнут во внешней 
среде, позволяет проводить профилактические 
мероприятия, предохраняющие лошадей от за-
ражения параскариозом. Из свежих самок брали 
яйца параскарисов и помещали в чашки Петри с 
физиологическим раствором. При температуре 
38 и 39 °С было поставлено два опыта по две 
чашки Петри, в каждой по 50 яиц. При 38 °С 
развитие яиц шло неравномерно: инвазионные 
личинки обнаруживались только у 10 % яиц на 
шестой день, остальные яйца на разных стади-
ях развития погибали. Через месяц деформиро-
вались яйца с инвазионными личинками.  

На второй день при температуре 39 °С на-
блюдали различные стадии развития первых 
признаков: от шаров дробления до стадии мору-
лы, но у большинства яиц наблюдалась дегене-
рация. 

Поэтому необходимо считать верхней пре-
дельной температурой для развития параскари-
сов 39 °С, так как при температуре 38 °С хотя 
большинство яиц гибнет, но все же остается 
небольшое количества яиц, достигших инвази-
онной стадии, и они могут являться источником 
заражения лошадей. 

В естественных условиях яйца параскарисов, 
находящиеся в фекалиях и пролежавшие под 
снегом с октября по апрель, сохранили свою 
жизнеспособность в условиях Сибири. 

В опытах, заложенных по выявлению сроков 
развития яиц параскарисов на пастбище, при 
температуре припочвенного слоя от 5 до 14 °С в 
тени и до 30 °С на солнце развитие шло первые 
дни у 27 % яиц только с двумя шарами дробле-
ния. В конюшне, где не было прямых солнечных 
лучей, температура была 10–12 °С, развитие яиц 
при такой температуре практически не проходи-
ло, только у шести яиц из пятидесяти были обна-
ружены шары дробления. Поэтому можно счи-
тать нижней предельной температурой 12 °С. 

Фекалии с яйцами параскарисов были зако-
паны в землю на глубину 10 и 20 см, затем пе-
риодически исследовали их на жизнеспобность. 
Пробы были заложены в ноябре 2017 г. В апре-
ле 2018 г. было проведено первое исследова-
ние. Развитие яиц не происходило, но после их 
культивирования в яйцах развились инвазион-
ные личинки. В сентябре 2018 г. из 25 яиц у 7 
внутри яиц были личинки, остальные подверг-
лись дегенерации. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что яйца параска-
рисов в условиях Сибири сохраняют свою жиз-
неспособность свыше года. 

Экстенсивность и интенсивность инвазии па-
раскариозом и стронгилятами желудочно-
кишечного тракта резко повышались в хозяйст-
вах с неполноценным кормлением и антисани-
тарными условиями содержания лошадей. 

Предложенный нами принцип регулярной 
смены пастбищ с одновременной очисткой выпа-
сов от экскрементов или их разрыхлением в от-
дельные периоды выпасного сезона должен яв-
ляться основным и рациональным методом в 
профилактике стронгилидозов, трихонематоза и 
параскариоза лошадей стойло-выгульного со-
держания.  
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Степень и срок оздоровления конеферм от 
гельминтозов находятся в прямой зависимости 
от обеспечения организационно-хозяйственного 
порядка. К ним следует отнести: создание устой-
чивой кормовой базы, организацию зоотехниче-
ских водопоев, обеспечение необходимых усло-
вий для выращивания здорового молодняка и 
одновременное снижение паразитоносительства 
среди маток и отдельных возрастных групп ло-
шадей. Для этих целей необходимо осуществ-
лять дегельминтизацию препаратами с 100 %-й 
эффективностью, тогда первые две весенние 
дегельминтизации можно не проводить.  

Наши наблюдения и исследования показыва-
ют, что степень восприимчивости лошадей к 
гельминтозам, возбудители которых развиваются 
с миграцией, стоит в прямой зависимости от об-
щефизиологического состояния каждого организ-
ма, то есть его реактивности. Данные наблюдения 
подтверждены предварительными эксперимента-
ми, так, при хорошем полноценном кормлении, 
вполне удовлетворительном общем состоянии 
организма лошадей и даже жеребят не удается 
заразить параскариозом, стронгилидозами и три-
хонематидозами. Это обусловлено тем, что миг-
рирующие личинки уничтожаются в организме на 
ранних стадиях развития. При менее выраженной 
реактивности, если значительная часть мигри-
рующих личинок уничтожается, на месте их гибе-
ли образуются энтозойные узелки. 

Резко повышается реактивность организма, 
а в связи с этим значительно понижается и сте-
пень восприимчивости лошадей к параскариозу 
и стронгилятозам при применении биостимуля-
торов (Ветом-1, Ветом-2). 

Выводы. Интенсивность и экстенсивность 
параскариозной и стронгилятозной инвазий ло-
шадей в отдельных хозяйствах стоят в прямой 
зависимости от общего состояния животных. 
Чем полноценнее кормление при умеренной 
эксплуатации лошадей, тем ниже степень пора-
женности их параскариозом и стронгилятозами. 

При одинаковых условиях содержания, корм-
ления и эксплуатации лошадей степень пораже-
ния их на протяжении ряда лет резко не изменя-
ется. Создается как бы определенное равнове-
сие межу общим состоянием лошадей и степе-
нью поражения их указанными гельминтозами. 

Без проведения комплексных профилактиче-
ских, противогельминтозных мероприятий ле-

чебные дегельминтизации не дают нужных ре-
зультатов. Уже через короткий срок степень по-
раженности лошадей гельминтозами приходит к 
первоначальному уровню. 

При высокой реактивности организма инва-
зировать лошадей параскаридами и кишечными 
стронгилятами, как правило, не удается, в то 
время как у ослабленных животных легко уда-
ется любая степень инвазии. 

Степень восприимчивости к указанным гель-
минтозам значительно понижается при приме-
нении биостимуляторов (Ветом-1, Ветом-2). 

Верхней предельной температурой для раз-
вития параскарисов можно считать 39 °С, ниж-
ней – 12 °С. 

Яйца параскарисов, пролежавшие более года 
в земле под снегом, сохраняют свою жизнеспо-
собность в условиях Сибири свыше одного года. 
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