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Заключение 
Таким образом, у серебристо-черных 

лисиц не удалось обнаружить адаптивной 
диссоциации панкреатических ферментов. 
Только в отношении липазы выявлена тен-
денция к повышению активности фермен-
та у животных на высокожировой диете. 
Все эти данные только подтверждают на-
ши предположения об отсутствии у хищ-
ников типичной для других животных адап-
тивной диссоциации панкреатических 
ферментов в ответ на качественное изме-
нение рациона питания. Эти особенности 
отражают эволюционную специализацию 
пищеварительной системы хищников к 
лучшему использованию белка и слабой 
ее способности к утилизации углеводов.  
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Введение 

На территории Алтайского края обита-
ет большое количество видов различных 
плотоядных животных, многие из которых 
являются носителями множества инвази-
онных заболеваний, от никак не влияющих 
на здоровье сельскохозяйственных живот-

ных и людей, до особо опасных, причи-
няющих вред не только животноводческой 
отрасли края, но и здоровью его жите-
лей. Так, в Сибири значительную степень 
заражения волков, медведей, рысей от-
мечают при таком опасном зооантропо-
нозе, как трихинеллез [1]. За счет расши-
рения зоны антропогенного влияния людей 
количество нетронутых человеком земель 
с каждым годом сокращается, и дикие 
животные вынуждены обитать «рядом с 
человеком», а это в свою очередь может 



ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (79), 2011 65
 

приводить к интенсивной циркуляции раз-
личных инвазий между дикой фауной, до-
машними, сельскохозяйственными живот-
ными и человеком. В связи с этим важно 
установить характер очаговости и терри-
тории, на которых происходит интенсивная 
циркуляция опасных гельминтозов, так как 
эти данные могут служить основой для 
разработки противопаразитарных меро-
приятий. 

Изучению гельминтозов у хищных мле-
копитающих посвящены работы многих 
отечественных исследователей: Петров 
(1941); Шихобалова (1950); Шахматова 
(1964, 1966); Карасев (1972, 1975); Коз-
лов (1977) и другие. 

Исследования гельминтофауны диких 
животных Алтайского края уже проводи-
лись, но они либо охватывали незначи-
тельную часть края и ограниченное коли-
чество животных, либо их результаты бы-
ли представлены в виде анализа распро-
страненности выявленных возбудителей у 
различных видов животных [2, 3]. Вместе 
с тем не был рассмотрен вопрос о рас-
пространении инвазий по территории Ал-
тайского края, это затрудняет оценку 
территории по степени распространения 
того или иного заболевания, что необхо-
димо для правильного построения проти-
воэпизоотических и профилактических 
мероприятий ветеринарными специали-
стами. В связи с вышеизложенным рас-
смотрение данного вопроса видится впол-
не актуальным. 

Материалы и методика 
Материалом исследования послужили 

дикие плотоядные животные трех видов: 
лисица, волк, рысь, добытые на террито-
рии Алтайского края. Для исследования 
животных применяли метод полного гель-
минтологического вскрытия, для обнару-
жения трихинеллеза использовали метод 
компрессорной трихинеллоскопии и метод 
переваривания мышц в искусственном 
желудочном соке (Скрябин К.И., 1928). 
Определение видовой принадлежности 
гельминтов проводили по определителям 
и монографиям К.И. Абуладзе (1964), 
К.И. Скрябина и А.М. Петрова (1964). 

 
Результаты исследований 

На рисунке представлены природно-
географические зоны расположенные на 
территории Алтайского края. 

Для проведения исследований было 
доставлено с территории Степной зоны  
43 лисицы; Лесостепной зоны — 13 лисиц; 
Предгорной зоны — 24 лисицы, 9 волков, 
1 рысь; Салаирской зоны — 3 лисицы,  
3 волка, 2 рыси. 

Количество инвазированных гельминта-
ми животных из различных природно-
географических зон Алтайского края и их 
экстенсивность инвазии (ЭИ) представлены 
в таблицах 1-3. 

 
Рис. Границы природно-географических зон Алтайского края 
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Таблица 1 
Инвазированность лисиц гельминтами 

в различных природно-географических зонах Алтайского края 
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Alaria alata 43 11 25,6 13 9 69,2 24 14 58,3 3 1 33,3 83 35 42.2
Alveococcus multilocu-
laris 

43 17 39,5 13 1 7,7 24 2 8,3 3 - - 83 20 24,1

Ancylostoma caninum 43 10 23,2 13 2 15,4 24 4 16,6 3 - - 83 16 19,3
Capillaria putorii 43 - - 13 8 61,5 24 6 25 3 - - 83 14 16,9
Dipilidium caninum 43 23 53,5 13 7 53.8 24 9 37.5 3 3 100 83 42 50,6
Dirofillaria repens 43 9 20,9 13 5 38,5 24 - - 3 - - 83 14 16,9
Mesocestoides lineatus 43 11 25,6 13 - - 24 4 16,6 3 - - 83 15 18,1
Strongyloides vulpis 43 6 13,9 13 - - 24 - 3 - - 83 6 7.2
Taenia hydatigena 43 19 44,2 13 - - 24 9 37,5 3 - - 83 28 33,7
Taenia pisiformis 43 8 18.6 13 - - 24 5 20,8 3 - - 83 13 15,7
Taenia taeniaformis 43 29 67,4 13 6 46,1 24 18 75 3 - - 83 53 63,8
Toxascaris leonina 43 9 20,9 13 - - 24 6 25 3 - - 83 15 18,1
Toxocara canis 43 22 51,2 13 5 38,8 24 12 50 3 1 33.3 83 40 48,2
Trichinella spiralis 43 12 27,9 13 8 61,5 24 9 37,5 3 1 33,3 83 30 36,1
Uncinaria stenocephala 43 38 88,4 13 11 84.6 24 20 83,3 3 3 100 83 72 86,7

 
Таблица 2 

Инвазированность волков гельминтами  
в различных природно-географических зонах Алтайского края 

 

Вид гельминта 
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Alaria alata 9 8 88,8 3 1 33,3 12 9 75
Dirofillaria repens 9 - - 3 1 33,3 12 1 8,3
Echinococcus granulosus 9 4 44,4 3 1 33,3 12 5 41,7 
Multiceps multiceps 9 3 33,3 3 - - 12 3 25
Spirocerca lupi 9 4 44,4 3 - - 12 4 33,3
Taenia hydatigena 9 5 55,5 3 2 66,6 12 7 58,3
Trichinella nativa 9 2 22,2 3 - - 12 2 16,7
Uncinaria stenocephala 9 5 55,5 3 3 100 12 8 66,7

 
Таблица 3 

Инвазированность рысей гельминтами  
в различных природно-географических зонах Алтайского края 

 

Вид гельминта 
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Alveococcus multilocularis 1 - - 2 2 100 3 2 66,7
Diphilobot-rium latum 1 1 100 2 - - 3 1 33,3 
Dipilidium caninum 1 1 100 2 1 50 3 2 66,7
Taenia hydatigena 1 1 100 2 - - 3 1 33,3 
Trichinella nativa 1 - - 2 1 50 3 1 33,3
Uncinaria stenocephala 1 1 100 2 2 100 3 3 100
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Из таблицы 1 следует, что у лисиц бы-
ло обнаружено 15 видов гельминтов:  
1 вид из класса Trematoda — Alaria alata с 
максимальной экстенсивностью инвазии в 
Лесостепной зоне (ЭИ 69,2%); 6 видов из 
класса Cestoda с максимальной экстен-
сивностью инвазии: Alveococcus multilocu-
laris, Mesocestoides lineatus и Taenia hyda-
tigena — в Степной зоне (39,5; 25,6 и 
44,2% соответственно). Dipilidium caninum 
— в Салаирской зоне (100%), Taenia pisi-
formis (20,8%) и Taenia taeniaformis (75%) 
— в Предгорной зоне; 8 видов из класса 
Nematoda с максимальной экстенсивно-
стью инвазии: Ancylostoma caninum, Stron-
gyloides vulpis и Toxocara canis — в Степ-
ной зоне (23,2;13,9 и 51,2% соответст-
венно). Capillaria putorii, Dirofillaria repens и 
Trichinella spiralis — в Лесостепной зоне 
(61,5; 38,5% и 61,5% соответственно). 
Toxascaris leonina — в Предгорной (25%) и 
Uncinaria stenocephala с высокой экстен-
сивностью инвазии во всех зонах. 

Согласно результатам таблицы 2 у вол-
ков обнаружено 8 видов гельминтов:  
1 вид из класса Trematoda — Alaria alata с 
максимальной экстенсивностью инвазии в 
Предгорной зоне (88,8%); 3 вида из клас-
са Cestoda с максимальной экстенсивно-
стью инвазии: Echinococcus granulosus 
(44,4%) и Multiceps multiceps (33,3%) — в 
Предгорной зоне, Taenia hydatigena — в 
Салаирской зоне (66,6%); 4 вида из клас-
са Nematoda с максимальной экстенсивно-
стью инвазии: Dirofillaria repens (33,3%) и 
Uncinaria stenocephala (100%) — в Салаир-
ской зоне, Spirocerca lupi (44,4%) и Trichi-
nella native (22,2%) — в Предгорной зоне. 

Гельминтофауна рыси представлена 
шестью видами: 4 вида из класса Cestoda 
с максимальной экстенсивностью инвазии: 
Alveococcus multilocularis (100%) — в Сала-
ирской зоне, Diphilobotrium latum, Dipili-
dium caninum и Taenia hydatigena — в 
Предгорной зоне (100%); 2 вида из класса 
Nematoda с максимальной экстенсивно-
стью инвазии: Trichinella nativa (50%) — в 
Салаирской зоне, Uncinaria stenocepha 
(100%) — в Салаирской и Предгорной зо-
нах. 

Оценивая природно-географические 
зоны по экстенсивности инвазии (ЭИ) воз-

будителей обнаруженных у животных, 
добытых на территории этих зон, следует 
учесть способность диких плотоядных к 
значительным суточным миграциям, что 
делает спорным отношение животного к 
месту его добычи, особенно на террито-
риях, где зоны граничат друг с другом. 
Непропорциональное количество живот-
ных из различных зон также влияет на 
степень оценки экстенсивности инвазии и 
делает ее еще более вариабельной. Та-
ким образом, наиболее широким видо-
вым составом представлена гельминто-
фауна лисиц (15 видов) и волков (8 ви-
дов). Полученные данные свидетельству-
ют о важной роли хищников в поддержа-
нии в природе очагов гельминтозных за-
болеваний, что создает угрозу их заноса 
в синантропные биоценозы. 

 
Выводы 

1. Наивысшие показатели экстенсивно-
сти инвазии среди всех исследованных жи-
вотных отмечаются при унцинариозе — 
84,7%, тениидозе, вызванном возбудите-
лем Taenia taeniaformis, — 54,1%, дипили-
диозе и аляриозе — по 44,9%. 

2. Значительная экстенсивность инвазии 
животных отмечается при таких особо 
опасных заболеваниях, как альвеококкоз 
— 22,4% и трихинеллез — 30,6%. 
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