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Введение 

Лисица является наиболее многочис-
ленным представителем диких плотоядных 
животных в Алтайском крае. По данным 
ряда СМИ в период с 1991 по 1999 гг. ко-
личество лисиц увеличилось с 3 до 45 тыс. 
особей. В то же время лисица является 
носителем большого количества инвази-
онных заболеваний, в том числе и опасных 
для людей зооантропонозов, таких как 
трихинеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, 
дирофиляриоз и др. Изучением инвазион-
ных болезней лисиц в различных регионах 
России ранее уже занимались многие 
отечественные ученые: Петров, 1937, 
1941, 1962; Малышев, 1940; Фуникова, 
1941; Евдокимова, 1954; Троицкая, 1955; 
Романов, 1962, 1969; и др. Имеются и 
более современные данные [1]. Нами ра-
нее также описывалась гельминтофауна 
диких плотоядных Алтайского края, но не 
был рассмотрен вопрос об интенсивности 
заражения животных [2]. В доступной ли-
тературе нам не удалось обнаружить со-
временных данных, описывающих степень 
заражения лисиц на территории Алтайско-
го края, имеются лишь ограниченные ис-

следования Ребрихинского района [3]. В 
то же время изучение этого вопроса не-
обходимо для правильной оценки парази-
тологической обстановки среди такого 
широко распространенного рода диких 
плотоядных, как лисица (VULPES). 

Целью нашего исследования было оп-
ределение видового разнообразия гель-
минтофауны, экстенсивности и интенсив-
ности заражения лисиц Алтайского края, 
как в целом по территории края, так и по 
отдельным природно-географическим зо-
нам. 

Объекты и методы 
Объектом исследования служили лиси-

цы, добытые на территории четырех при-
родно-климатических зон Алтайского края 
(рис.). Всего исследованию подверглось 
91 животное, в том числе с территории 
Степной зоны — 43 лисиц; Лесостепной — 
13; Предгорной — 24, Салаирской зоны — 
11. Для исследования животных применяли 
метод полного гельминтологического 
вскрытия (Скрябин К.И., 1928), для обна-
ружения трихинеллеза использовали ме-
тод компрессорной трихинеллоскопии и 
метод переваривания мышц в искусствен-
ном желудочном соке. Видовой принад-
лежности гельминтов проводили по опре-
делителям и монографиям К.И. Скрябина 
(1952), К.И. Абуладзе (1964), К.И. Скря-
бина и А.М. Петрова (1964). 
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Рис. Границы природно-географических зон Алтайского края 
 

Результаты исследований 
В таблице представлены экстенсивность 

и интенсивность инвазии лисиц пятнадца-
тью видами гельминтов в разрезе четырех 
природно-географических зон и в целом 
по Алтайскому краю. 

Из данных таблицы следует, что из пят-
надцати обнаруженных нами у лисиц 
гельминтов наивысшая экстенсивность ин-
вазии отмечена: в классе Trematoda  
у вида Alaria alata (Goeze, 1782)  
(ЭИ = 40,7%), с максимальной интенсив-
ностью инвазии в Лесостепной зоне  
(ИИ = 38,4 экз/гол.); в классе Cestoda у 
вида Taenia taeniaformis (Batsch, 1786)  
(ЭИ = 63,7%), с максимальной интенсив-
ностью инвазии в Степной зоне  
(ИИ = 29,1 экз/гол.); в классе Nematoda 
у вида Uncinaria stenocephala (Railliet, 
1854) (ЭИ = 83,5%), с максимальной ин-
тенсивностью инвазии в Лесостепной зоне 
(ИИ = 43,4 экз/гол.). 

Одной из причин превалирования Лесо-
степной зоны в показателях интенсивности 
инвазии вида Alaria alata можно считать 
более оптимальные условия для развития 
промежуточных (пресноводные моллюски 
рода Planorbis) и дополнительных (лягуш-
ки, головастики) хозяев в этой зоне, что, 

в свою очередь, ведет к интенсификации 
заражения дефенитивных хозяев. Этот же 
принцип, по-видимому, можно отнести и 
к доминированию показателей интенсив-
ности инвазии в Степной зоне при тении-
дозе, ведь здесь имеются обширные 
кормовые запасы для промежуточных хо-
зяев Taenia taeniaformis (полевки, крысы, и 
др.). В случае с унцинариозом одной из 
причин более высоких показателей интен-
сивности инвазии этого гельминтоза в Ле-
состепной зоне можно считать, возмож-
но, более благоприятные условия окру-
жающей среды для сохранения яиц и ли-
чинок, так как они очень чувствительны к 
резким перепадам температур и высуши-
ванию под действием солнечных лучей. 

 
Заключение 

У лисиц Алтайского края отмечено па-
разитирование пятнадцати видов гельмин-
тов, относящихся к трем классам: Trema-
toda (1 вид), Cestoda (6 видов) и Nemato-
da (8 видов), с наивысшими показателями 
экстенсивности инвазии при аляриозе 
(40,7%), тениидозе, вызванным возбуди-
телем Taenia taeniaformis (63,7%) и унци-
нариозе (83,5%) соответственно. 
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Таблица  
Экстенсивность и интенсивность заражения лисиц гельминтами  
в различных природно-географических зонах Алтайского края 

 

Вид гельминта 
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Alaria alata 43 25,6 18,2 13 69,2 38,4 24 58,3 24,7 11 27,3 16,3 91 40,7 25,4±1,6
Alveococcus multilocularis 43 39,5 14598 13 7,7 8115 24 8,3 5079 11 - - 91 22,0 8609±522
Ancylostoma caninum 43 23,2 29,1 13 15,4 22,7 24 16,6 23,8 11 - - 91 17,6 27,3±1,7
Capillaria putorii 43 - - 13 61,5 26,9 24 25 13,3 11 - - 91 15,4 24,5±1,8
Dipilidium caninum 43 53,5 6,0 13 53.8 7,7 24 37.5 4,5 11 45,5 8,1 91 48,4 7,8±0,5
Dirofillaria repens 43 20,9 4,3 13 38,5 1,5 24 - - 11 18,2 2,6 91 17,6 3,2±0,2
Mesocestoides lineatus 43 25,6 3,1 13 - - 24 16,6 2,6 11 - - 91 16,5 3,0±0,2
Strongyloides vulpis 43 13,9 8,0 13 - - 24 - - 11 - - 91 6,6 8.0±0,6
Taenia hydatigena 43 44,2 4,8 13 - - 24 37,5 3,0 11 36,4 2,9 91 35,2 3,7±0,3
Taenia pisiformis 43 18.6 1,8 13 - - 24 20,8 1,5 11 36,4 2,8 91 18,7 2,6±0,1
Taenia taeniaformis 43 67,4 29,1 13 46,1 21,7 24 75 14,9 11 45,5 10,7 91 63,7 15,7±1,0
Toxascaris leonina 43 20,9 10,1 13 - - 24 25 9,0 11 - - 91 16,5 8,9±0,6
Toxocara canis 43 51,2 5,3 13 38,8 2,1 24 50 4,4 11 27,3 1,7 91 46,2 3,6±0,3
Trichinella spiralis 43 27,9 13* 13 61,5 21* 24 37,5 14* 11 36,4 16* 91 36,3 17±1,1*
Uncinaria stenocephala 43 88,4 35,0 13 84.6 43,4 24 83,3 37,8 11 63,6 35,3 91 83,5 38,5±1,3
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