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Трихинеллез — широко распространенное забо-

левание свиней, диких и домашних плотоядных, 
синантропных животных, обитающих вблизи жилья 
человека и животноводческих помещений. В жиз-
ненный цикл развития вовлекаются новые виды жи-
вотных, включая птиц. Возникает необходимость 
изучения эпизоотических особенностей распро-
странения трихинеллезной инвазии на территории 
Алтайского края, разработки мероприятий, 
направленных на снижение циркуляции возбудителя 
и принятие эффективных мер по недопущению в 
оборот опасного сырья животного происхождения. 
Объектами исследований на территории Алтайско-
го края являлись продукты убоя свиней за послед-
ние 13 лет, подвергнутые ветеринарно-санитарной 
экспертизе, данные лабораторных мониторинговых 
исследований диких и домашних плотоядных в не-
благополучных пунктах Алтайского края по трихи-
неллезу. Анализ данных позволяет говорить о ши-
роком и стойком распространении трихинеллеза на 
территории края. Трихинеллоскопический контроль 
туш и мясопродуктов, осуществляемый на всех 
уровнях производства мясной продукции, является 
важным инструментом мониторинга за эпизооти-
ческой и эпидемической ситуацией по данному 
гельминтозу. В агропромышленном комплексе с 
учетом функционирования хозяйств различных 
форм собственности трихинеллоскопический кон-
троль становится незаменимым инструментом 
биологической защиты человека и животных от 
этой инвазии. Циркуляцию Trichinella pseudospiralis 
необходимо учитывать и при исследовании туш 
домашних свиней, т.к. отмечены случаи, когда при 
компрессорной трихинеллоскопии бескапсульная 
форма не регистрировалась и подтверждалась 
только при использовании метода переваривания в 
искусственном желудочном соке. В практическом 
плане комплекс противотрихинеллезных мероприя-
тий требует дополнения и его необходимо прово-
дить не только в свиноводческих, но и в птицевод-

ческих хозяйствах. Все мероприятия по профилак-
тике и ликвидации очагов трихинеллеза должны 
сопровождаться широкой разъяснительной работой 
среди населения об опасности этой инвазии.  
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Trichinellosis is a widespread disease of pigs, wild 

and domestic carnivores, and synanthropic animals 
living close to human housing and livestock facilities. 
New animal species, including birds, start being in-
volved in the disease cycle. That determines the 
study of epizootic features of Trichinella invasion dis-
tribution in the Altai Region, the development of 
measures to decrease the circulation of the causative 
agent, and the actions to ban selling dangerous raw 
materials of animal origin. The research involved the 
products of pigs slaughter for the recent 13 years in 
the Altai Region and the data of the laboratory mon-
itoring of wild and domestic carnivores in trichinello-
sis unfavorable areas of the Region. The data analy-
sis reveals a wide and persistent trichinellosis distri-
bution in the Region. Trichinelloscopic examination of 
carcasses and meat products preformed at all stages 
of meat production is a very important instrument of 
monitoring of the epizootic and epidemic situation 
regarding that helminthiasis. On the farms of different 
forms of ownership trichinelloscopic examination be-
comes a critical instrument of biological protection of 
humans and animals against that invasion. The circula-
tion of Trichinella pseudospiralis should be consid-
ered when examining the carcasses of domestic 
pigs, because there were the cases when non-
encapsulated forms were not detected by compres-
sor trichinelloscopy and were confirmed only when 
exposed to artificial gastric juice. Anti-trichinellosis 
measures should be extended and involve both pig-
breeding and poultry farms. All preventive and con-
trol measures at trichinellosis foci should be accom-
panied by wide public awareness activities on the 
danger of that invasion.  
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Введение 
Трихинеллез чрезвычайно широко распро-

странен во всем мире, практически нет ни 
одного государства, благополучного по дан-
ному гельминтозу [1].  

Популяции диких животных, в сочетании с 
активной охотой, браконьерством, большим 
количеством бродячих собак, кошек, бескон-
трольным выпасом свиней, не санкциониро-
ванной торговлей свинины подворного убоя, 
не подвергнутой ветеринарно-санитарной 
экспертизе, создают угрозу групповой забо-
леваемости трихинеллезом людей. 

В научной среде возникают различные 
точки зрения на причины возникновения и 
ареал энзоотий трихинеллеза.  

Основной целью исследования было опре-
деление причин возникновения трихинеллез-
ной инвазии среди сельскохозяйственных, ди-
ких плотоядных, домашних непродуктивных и 
синантропных животных. Установить границы 
локализации энзоотий трихинеллеза. 

Для достижения этой цели был поставлен 
ряд задач:  

- исследовать данные ветсанэкспертизы 
продуктов убоя свиней, диких плотоядных и 
мониторинговых исследований на трихинел-
лез;  

- установить широту распространения три-
хинелл в природном ареале; 

- выполнить прогноз об основных направ-
лениях трихинеллезной инвазии в ближайшие 
годы. 

Объекты и методы 
Объектами исследований на территории 

Алтайского края являлись продукты убоя сви-
ней, подвергнутые ветеринарно-санитарной 
экспертизе, данные мониторинговых иссле-
дований на трихинелл птиц, мышевидных гры-
зунов, диких и домашних плотоядных в райо-
нах Алтайского края.  

С целью выявления личинок трихинелл ис-
пользовались два метода: классический ме-
тод компрессорного исследования под мик-
роскопом или с использованием проекцион-
ного трихинеллоскопа и метод переваривания 
проб в искусственном желудочном соке в 
аппарате «Гастрос».  

 
Исследовательская часть 

A.C. Бессонов (1972, 2001) считает, что 
очаговости природного трихинеллеза факти-
чески не наблюдается, т.к. Т.spiralis расселе-
на диффузно, всюду, где есть некрофагия и 
каннибализм. Существуют три самостоятель-
ных биоценоза, в которых возможна, в 
определенной степени, замкнутая циркуляция 

трихинеллы: биоценоз лесных и степных жи-
вотных, биоценоз арктических животных и 
синантропный биоценоз. Хозяевами Т.spiralis 
являются более 120 видов млекопитающих, 
среди которых большую часть составляют 
микромаммалии (грызуны, насекомоядные и 
др.). Микромаммалии относительно редко 
заражены Т.spiralis (десятые и сотые доли 
процента), но их миллиарды, они накаплива-
ют огромную биомассу инвазионного начала. 
Хищники, особенно крупные, питаясь микро-
маммалиями и будучи долгоживущими, кон-
центрируют личинки трихинелл и длительно 
сохраняют их в мышцах. Погибшие хищники 
утилизируются насекомыми и теми же мик-
ромаммалиями, что способствует переходу 
«концентрированного» трихинеллеза хищни-
ков снова в зоологический (рассеянный) три-
хинеллез микромаммалий [2]. 

Другие исследователи полагают, что воз-
можно выделить и обосновать по крайней 
мере два типа очагов трихинеллеза: первич-
ные (природные), характеризующиеся интен-
сивной циркуляцией трихинеллезной инвазии 
среди обитающих в природном биоценозе 
диких животных, являясь основным источни-
ком нативных штаммов трихинелл, форми-
руют и поддерживают такого рода очаги и 
вторичные (синантропные) очаги трихинелле-
за формируются, функционируют и поддер-
живаются вблизи человека и чаще всего бла-
годаря его деятельности (антропогенный 
фактор). Основные источники трихинеллезной 
инвазии в них — домашние животные, пре-
имущественно свиньи, кошки, собаки и си-
нантропные мышевидные грызуны: крысы, 
мыши.  

Экспериментально доказано, что диких, 
синантропных и домашних птиц, а также ли-
чинок мясных (Calliphora erythrocephala Meig) 
и падальных (Lucilia caesar L.) мух следует 
рассматривать не только в качестве одного 
из элементов механизма передачи инвазион-
ного начала, а птицу еще как и резервуар, 
как важный источник трихинеллезной инвазии, 
представленной трихинеллами бескапсульного 
вида — T.pseudospiralis. Поэтому, основываясь 
на результатах экспериментальных исследо-
ваний, вправе считать, что роль птицы в эпи-
зоотическом процессе при трихинеллезе, вы-
званном, в частности, T.pseudospiralis как в 
природном, так и синантропном биоценозах, 
несравненно выше, чем это пока в настоящее 
время принято считать [3]. 

Течение эпизоотического процесса при 
трихинеллезе обуславливается его постоянной 
непрерывностью, которая заключена в био-
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логическом цикле трихинелл и в разнообра-
зии экологических условий существования по-
пуляций хозяев трихинелл. На основании про-
веденного анализа можно считать, что эпи-
зоотический процесс при трихинеллезе не 
имеет тенденции к сокращению территории, 
на которой протекает, а наоборот, с каждым 
периодом времени он охватывает все боль-
шее пространство. Немаловажную роль в 
увеличении численности популяции трихинелл 
имеет антропогенный фактор. Человек своей 
деятельностью, с одной стороны, способ-
ствует уменьшению очагов трихинеллеза, с 
другой, наоборот, создает благоприятные 
условия в природном и синантропном биоце-
нозах не только для сохранения, но и возник-
новения новых очагов; поэтому трихинеллез 
во всех природных зонах, за исключением 
альпийской, имеет тенденцию к распростра-
нению. Для того, чтобы добиться сокращения 
численности популяции трихинелл, необходи-
мо помнить, что самым уязвимым местом в 
биологическом цикле паразита является пе-
реход его личинок от одного хозяина к дру-
гому; этот переход осуществляется только 
вследствие трофической цепи. Поэтому все 
усилия должны быть направлены на разрыв 
различных трофических уровней, искусствен-
но возникающих в результате хозяйственной 
деятельности человека и охоты.  

В синантропных и антропопургических оча-
гах это достигается неукоснительным соблю-
дением ветеринарно-санитарных правил по 
разведению, содержанию, уходу, убою и 
переработке туш домашних свиней — основ-
ного источника трихинелл для людей; в при-
родных — соблюдением правил охоты, с обя-
зательным уничтожением туш промысловых 
животных. С целью предупреждения инвазии 
необходимо проводить прижизненную диа-
гностику трихинеллеза у свиней [4].  

 
Результаты исследований 

Впервые трихинеллез в Алтайском крае 
был зарегистрирован в 1958 г. на территории 
6 районов: Бийском, Смоленском, Троицком 
и Целинном — в 8 свиноводческих хозяйствах; 
Мамонтовском, Бийском, Троицком и Зарин-
ском районах — у свиней в подворьях граж-

дан. Все свиноводческие хозяйства были рас-
положены в районе Бийско-Чумышской воз-
вышенности. 

В последующие 40 лет отмечались единич-
ные случаи выявления трихинелл в мясе сви-
нины частных подворий на территории Ребри-
хинского, Косихинского, Усть-Пристанского и 
Усть-Калманского районов [5]. 

За последние 13 лет Алтайский край при-
обрел стойкое неблагополучие по трихинел-
лезу в частных подворьях граждан. При этом 
необходимо указать, что диагноз на трихи-
неллез устанавливался только при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы (табл.).  

При проведении анализа на территории 
Алтайского края установлено, что трихинел-
лез с 1958 г. по настоящее время регистри-
ровался на территории 29 районов края.  

В связи с вышеуказанным необходимо вы-
яснить характер и причины распространения 
трихинелл у восприимчивых животных, вслед-
ствие которых возникали энзоотии заболева-
ния. 

Анализ данных позволяет говорить о ши-
роком и стойком распространении трихинел-
леза на территории края. Последние десять 
лет в процесс устойчивого распространения 
трихинеллеза вовлечено в среднем 10 райо-
нов, что составляет 18-25% площади края. В 
период 2001-2007 гг. регистрировался рост 
количества неблагополучных пунктов и про-
дуктов убоя сельскохозяйственных животных, 
включая птицу, пораженных трихинеллами. 
Наибольшее количество туш свиней, пора-
женных трихинеллами, было выявлено в 
2006 г., их количество составило 104 в 
26 населенных пунктах 13 районов края [6].  

В 2012 г. увеличилось количество выявлен-
ных туш свиней, пораженных трихинеллами, 
практически в 2 раза по сравнению с 2011 г., 
диких и домашних плотоядных — в 2,4 раза, 
домашней птицы — в 1,5 раза. 

Мониторинговые исследования, проводи-
мые на территории неблагополучных пунктов, 
позволяют сделать заключение о повсемест-
ной циркуляции трихинелл, особенно у бар-
суков и крыс. Отмечены случаи выявления 
трихинелл в мышечной ткани отловленных 
кошек и собак. 

Таблица 
Выделение личинок трихинелл 

 

Выделение трихинелл 

Год 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Свиньи 1 10 14 66 79 104 95 52 52 39 38 74 44 
Птица - - 3 1 2 - - - - 1 2 3 - 

Дикие и домашние 
плотоядные 

- - 3 5 - - 2 - 2 - 5 12 11 

Количество районов 1 1 5 9 10 13 8 10 12 9 11 8 4 
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У птиц на территории края трихинеллез 
впервые был зарегистрирован в 2003 г. в не-
скольких населенных пунктах [7, 8].  

В 2013 г. при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы было выявлено 44 ту-
ши и продукты убоя свиней, пораженных 
трихинеллами на территории 4 районов края. 
За этот же период в процессе мониторинго-
вых исследований на наличие и циркуляцию 
трихинелл были исследованы пробы от  
945 животных, в т.ч. лис, корсаков, песцов, 
медведя, диких кабанов, барсуков, сурков, 
собак, кошек, крыс, мышей и птиц различных 
видов. При этом трихинеллы были выявлены в 
10 случаях при исследовании 271 барсука, в  
1 случае — от кошки из 23 проведенных ис-
следований.  

Несмотря на снижение количества вновь 
выявленных неблагополучных населенных 
пунктов, существенно увеличилось количе-
ство пораженных животных, что подтвержда-
ет стойкое присутствие и распространение 
трихинелл среди всех восприимчивых живот-
ных, включая домашнюю птицу и крыс. При 
этом существуют стационарно неблагополуч-
ные по трихинеллезу населенные пункты на 
протяжении 4-6 лет, а в отдельных селах три-
хинеллез отмечается на протяжении послед-
них 8 лет. 

В подтверждении циркуляции трихинелл 
лабораториями ветеринарно-санитарной экс-
пертизы установлена высокая степень инвазии 
продуктов убоя свиней. При высокой степени 
инвазии компрессорным методом можно 
обнаружить свернутые трихинеллы в тканевой 
жидкости.  

В данном случае было интересно выяс-
нить, как в последние годы возникают энзоо-
тии трихинеллеза и по какому вектору идет 
их распространение. Анализу были подверг-
нуты данные, полученные при исследовании 
туш свиней и результаты мониторинга вос-
приимчивых животных. 

Туши свиней подвергаются исследованию 
при проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на территории всех районов Алтай-
ского края, в мониторинг вовлечены 44 райо-
на (73%). 

Географическое местоположение насе-
ленных пунктов, в которых за прошедший год 
открыли новые неблагополучные, находится в 
непосредственной близости от стационарно 
неблагополучных населенных пунктов, кото-
рые расположены в центральных районах Ал-
тайского края. 

Анализ распространения трихинеллеза 
среди диких плотоядных животных указывает 
на то, что идет расширение ареала инвазии в 
северо-западном направлении. Основные 

очаги стационарно возникающих энзоотий 
трихинеллеза локализуются на Предалтайской 
равнине. Мониторинговыми исследованиями 
установлено, что основным ареалом барсу-
ка, с наличием трихинеллезной инвазии, явля-
ется Приобское плато. На данной территории 
расположены районы, где периодически вы-
являются свиньи, пораженные трихинеллами. 
В дальнейшем ареал распространения барсу-
ка, пораженного трихинеллами, движется и 
частично охватывает Кулундинскую равнину, 
при этом у домашних свиней данного ареала 
до настоящего времени трихинелл не выде-
ляли. 

Из 271 добытого барсука 154 (56,8%) бы-
ли отловлены на территории Приобского пла-
то и восточной части Кулундинской равнины и 
подвергнуты мониторинговым исследованиям 
на трихинеллез, в 10 пробах установлено 
наличие инвазии. При этом 70% инвазирован-
ных трихинеллами барсуков отловлены в рай-
онах, расположенных на плато, и 30% в во-
сточной части Кулундинской равнины, грани-
чащей с Приобским плато, что также под-
тверждает северо-западное направление 
распространения трихинеллезной инвазии. 

Возникает вопрос, почему распростране-
ние имеет именно такой вектор, несмотря на 
то, что основные длительные природные и 
антропогенные очаги энзоотий трихинеллеза 
локализуются в юго-восточной части Приоб-
ского плато и центральной части Предалтай-
ской равнины, при этом распространения 
трихинеллеза в восточном и южном направ-
лениях лабораторными исследованиями не 
отмечается.  

Распространению трихинеллеза в восточ-
ном направлении по территории Алтайского 
края препятствует наличие очень широкой 
поймы реки Оби и, как следствие, отсутствие 
дорожной и транспортной инфраструктуры, 
которые исключают циркуляцию природных и 
антропогенных факторов одновременно. 

Распространению трихинеллеза в южном 
направлении препятствует наличие того фак-
та, что Предалтайская равнина граничит своей 
южной частью с предгорьем Алтайских гор, 
которые практически сразу начинаются 
большим количеством горных хребтов, что 
также значительно снижает возможность 
природных и антропогенных факторов рас-
пространения трихинеллезной инвазии. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать прогноз о том, что основным 
направлением распространения природной 
трихинеллезной инвазии в ближайшие годы 
среди диких плотоядных будет северо-
западное направление, начиная от Предалтай-
ской равнины и Приобского плато с последу-



ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
 

106 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 3 (125), 2015 
 

ющим вовлечением восприимчивых сельско-
хозяйственных животных и возникновением 
энзоотических очагов инвазии.  

В последующем трихинеллез может пред-
ставлять опасность для мелких и средних сви-
новодческих хозяйств с низким уровнем ком-
партментализации, что приведет к более 
ощутимым экономическим потерям и сниже-
нию эффективности развития свиноводства на 
селе. 

Выводы 
1. Снижение количества новых неблагопо-

лучных пунктов по трихинеллезу свиней не 
отражает достоверной картины распростра-
нения инвазии при наличии стойких и продол-
жительно формировавшихся природных и ан-
тропогенных очагов энзоотий на территории 
административных районов Алтайского края. 

2. Отмечается расширение природных 
очагов трихинеллезной инвазии от предгор-
ной зоны в сторону равнин и низменностей 
лесного и лесостепного ареала. В данной 
ландшафтной зоне необходимо усилить ра-
боту с охотобществами и охотпользователя-
ми для исключения антропогенного фактора 
заноса возбудителя трихинеллеза в населен-
ные пункты, находящиеся в районах природ-
ных очагов инвазии. 

3. Трихинеллоскопический контроль туш и 
мясопродуктов, осуществляемый на всех 
уровнях производства мясной продукции, яв-
ляется важным инструментом мониторинга за 
эпизоотической ситуацией по данному гель-
минтозу. В агропромышленном комплексе с 
учетом функционирования хозяйств различ-
ных форм собственности трихинеллоскопиче-
ский контроль становится незаменимым ин-
струментом биологической защиты человека 
и животных от этой инвазии.  
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