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Развитие и реконструкция молочного, мясного ското-

водства в Российской Федерации на современном тех-
нологическом, инновационном уровне является состав-
ной частью государственной программы повышения эф-
фективности сельского хозяйства. Увеличению поголо-
вья и повышению молочной, мясной продуктивности жи-
вотных препятствуют паразитарные болезни, среди ко-
торых особенно опасны гельминтозы. Поэтому целью 
исследования стало определение динамики инвазиро-
ванности крупного рогатого скота Алтайского края. В ка-
честве материалов для исследований использовали 
убойных животных, их туши и другие продукты убоя. Ви-
довое разнообразие гельминтов крупного рогатого скота 
Алтайского края представлено 11 видами паразитических 
червей. В структуре гельминтофауны крупного рогатого 
скота наибольший удельный вес приходится на диктио-
каулез – 34,7%, реже всего встречается сетариоз – 
0,01%. Анализ многолетней динамики инвазированности 

крупного рогатого скота показал, что при среднем значе-
нии, равном 0,95%, общая экстенсивность инвазии коле-
балась от 0,69 до 1,14%. Изученная темпоральная дина-
мика инвазированности крупного рогатого скота характе-
ризуется определенной ритмичностью, в которой выде-
ляются фазы подъема и спада процента инвазии. Данная 
динамика обусловлена как антропогенными, так и при-
родными факторами. 

 
Keywords: helminthiasis, dynamics, dictyocaulosis, 

fasciolasis, worm infestation, cattle, Altai Region. 
 
The development and modernization of dairy and beef 

cattle breeding in the Russian Federation on the modern 
technological innovative level is the constituent of the state 
program of increasing the efficiency of the farming sector. 
Parasitic diseases including helminthiasis are especially 
dangerous and prevent the increase of cattle population and 
dairy and beef productivity of animals. Therefore, the re-
search goal was to determine the dynamics of worm infesta-
tion in cattle in the Altai Region. Slaughtered animals, their 
carcasses and other slaughter products were used as mate-
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rials for studies. The species diversity of helminthes of cattle 
in the Altai Region is presented by 11 species of parasitic 
worms. In terms of helminth fauna in cattle, the largest per-
centage accounts for dictyocaulosis – 34.7%; setariosis is 
the least common – 0.01%. The analysis of long-term dy-
namics of worm infestation in cattle showed that with an av-

erage value being 0.95%, the general extent of invasion 
ranged from 0.69% to 1.14%. The studied temporal dynam-
ics of worm infestation in cattle is characterized by a certain 
rhythm in which the phases of rise and fall of the invasion 
percentage are revealed. The dynamics is due to both an-
thropogenic and natural factors. 

Понамарёв Николай Митрофанович, д.в.н., проф. каф. 
микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ, 
Алтайский государственный аграрный университет.  
E-mail: ponamarev_n@bk.ru. 
Лунева Надежда Александровна, к.б.н., ассист., каф. 
микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ, 
Алтайский государственный аграрный университет.  
E-mail: lunyovan@mail.ru. 

Ponamarev Nikolay Mitrofanovich, Dr. Vet. Sci., Prof., 
Chair of Microbiology, Epizootology, Parasitology and Veteri-
nary Inspection, Altai State Agricultural University. E-mail: 
ponamarev_n@bk.ru. 
Luneva Nadezhda Aleksandrovna, Cand. Bio. Sci., Asst., 
Chair of Microbiology, Epizootology, Parasitology and Veteri-
nary Inspection, Altai State Agricultural University. E-mail: 
lunyovan@mail.ru. 

Введение 
Становление рационального и рентабельного 

животноводства в Российской Федерации являет-
ся необходимым условием для повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производ-
ства [1]. 

Рост производства продукции животного про-
исхождения имеет стратегическое значение для 
страны, как показатель динамичной экономики и 
оптимизации внешнеэкономических отношений 
[2]. 

Важным звеном в программе совершенствова-
ния сельскохозяйственных производств являются 
своевременно и качественно проведенные вете-
ринарно-санитарные и зоогигиенические меро-
приятия [3]. 

Росту продуктивности сельскохозяйственных 
животных препятствуют паразитарные болезни. 
Особое место среди паразитозов занимают гель-
минтозы. Они оказывают влияние на качество 
мяса и шерсти, снижают продуктивность, некото-
рые из них вызывают падеж домашних животных, 
особенно молодняка. В целом гельминтозы нано-
сят весомый экономический ущерб животновод-
ству и сельскому хозяйству в целом [4-6].  

Лечебно-профилактические мероприятия ба-
зируются на знании видового состава гельминтов, 
а их эффективность можно оценить, отслеживая 
динамику заболеваемости животных. Поэтому 
целью данного исследования стало определение 
и оценка временной динамики инвазированности 
крупного рогатого скота в Алтайском крае. 

Объекты и методы исследования 
Объект исследования – крупный рогатый скот. 

Предмет исследования – зараженность крупного 
рогатого скота гельминтозами, показатели их 
темпоральной динамики. В качестве материалов 
для исследований использовали убойных живот-
ных, их туши и другие продукты убоя. Для выяв-
ления гельминтофауны и изучения ее динамики 
проводили собственные исследования и исполь-
зовали данные государственной отчетности по 
ветеринарному осмотру убойных животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя 
в хозяйствах, на боенских и мясоперерабатыва-
ющих предприятиях, на хладокомбинатах и рын-
ках Алтайского края (n=1487705 голов). Исследо-
вания проводились по классическим методикам 
прижизненной и посмертной диагностики гель-
минтозов [7]. 

 
Результаты исследования 

В Алтайском крае у крупного рогатого скота в 
период времени с 2010 по 2016 гг. регистрирова-
лись следующие гельминтозы: фасциолез, дикро-
целиоз, финноз, цистицеркоз тенуикольный, эхи-
нококкоз, альвеококкоз, мониезиоз, диктиокаулез, 
неоаскаридоз, сетариоз и стронгилятозы желу-
дочно-кишечного тракта. Выявленные гельминто-
зы были представлены 16 возбудителями: 

 Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758); 
 Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 

1896);  
 Cysticercus bovis (Goere, 1782);  
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 Taenia hydatigena (Pallas, 1766);  
 Cysticercus tenuicollis (Eschricht, 1853; 

Krabbe, 1865);  
 Echinococcus granulosus (Batsch, 1786);  
 Alveococcus multilocularis (Leuckart, 1856; 

Abuladse, 1960); 
 Moniezia expansa (Rudolphi, 1810);  
 Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782; Railliet et 

Henry, 1907);  
 Neoascaris vitulorum (Goeze, 1782);  
 Setaria labiatopapillosa (Alessandrini, 1848);  

 Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803; Cob-
bolt, 1898);  

 Вunostomun trigonocephalum (Rudolphi, 
1808);  

 Nematodirus spathiger (Railliet, 1896);  
 Ostertagia circumcincta (Stadelman, 1894);  
 Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879). 

Наибольшее количество положительных экс-
пертиз приходилось на диктиокаулез – 34,7% 
(рис. 1).  

 
 

фасциолез -
22,5%

дикроцелиоз -
5,3%

финноз - 3,1%

цистицеркоз 
тенуикольный -

12,8%

эхинококкоз -
13%альвеококкоз -

3,9%мониезиоз -
0,03%

диктиокаулез -
34,7%

стронлилятозы 
жкт - 4,4%

неоаскариоз -
0,09%

сетариоз - 0,01%

 
Рис. 1. Инвазированность крупного рогатого скота, % 

 
Субдоминантным является фасциолез, он 

встречался в 22,5% случаев обнаружения гель-
минтозов. Реже всего выявляли неоаскаридоз – 
0,09% и сетариоз – 0,01% положительных экспер-
тиз. 

В целом зараженность крупного рогатого скота 
гельминтозами незначительно колеблется, что 
отчетливо прослеживается на рисунке 2.  

На графике видно, что процент инвазирован-
ности крупного рогатого скота в 2011 г. снизился 
на 0,26% по отношению к 2010 г., затем с 2011 по 
2014 гг. постепенно увеличивался с 0,69 до 
1,14%, а с 2014 г. вновь начал снижаться и в 
2016 г. составил 0,89%. Экстенсивность инвазии 
за семь лет в среднем составила 0,95%. 

Рост зараженности крупного рогатого скота с 
2011 по 2014 гг. мы связываем с увеличением 
количества промежуточных и окончательных хо-
зяев возбудителей, особенно грызунов и диких 
плотоядных животных. А также существенную 
роль в повышении инвазированности сыграли 
климатические явления тех лет, благоприятству-
ющие развитию паразитов. 

Тенденция к снижению зараженности живот-
ных в последние годы проявляется в связи с кор-
рекцией плана лечебно-профилактических меро-
приятий, основанной на результатах научных ис-
следований и многолетнем мониторинге ветери-
нарных и охотоведческих служб. 
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Рис. 2. Темпоральная динамика показателей инвазированности крупного рогатого скота  

в Алтайском крае (2010-2016 гг.), %:  
ось абсцисс – временной промежуток проведения исследований, год;  

ось ординат – количество положительных случаев от общего числа исследований, % 
 

Выводы  
Видовое разнообразие гельминтов крупного 

рогатого скота представлено 16 видами, относя-
щимися к 3 классам: Trematoda (2 вида), Cestoda 
(6 видов) и Nematoda (8 вида). 

Наибольший удельный вес в структуре гель-
минтофауны крупного рогатого скота приходится 
на диктиокаулез – 34,7%. Реже всего при иссле-
дованиях встречался сетариоз – 0,01%. Мы пред-
полагаем, что выявленный процент ниже реаль-
ного, это связано, на наш взгляд, со сложностью 
диагностики данного заболевания. 

Анализ многолетней динамики зараженности 
крупного рогатого скота выявил, что при среднем 
значении, равном 0,95%, общая экстенсивность 
инвазии колебалась от 0,69 до 1,14%.  

Изученная темпоральная динамика инвазиро-
ванности крупного рогатого скота характеризуется 
определенной ритмичностью, в которой наблю-
даются фазы подъема и спада процента встреча-
емости инвазии. Данная динамика обусловлена 
как антропогенными, так и природными фактора-
ми. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОРОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОНУ  

 
SOME BODY CONFORMATION AND REPRODUCTIVE FEATURES  

OF MINKS IN PREPARATION FOR BREEDING TIME 

Ключевые слова: самки, норки, «сапфир», «па-
стель», плодовитость, экстерьер, конституция, со-
хранность, площадь шкурки. 

 
Исследования проводились в условиях ООО ПЗК 

«Магистральный» Тальменского района Алтайского края. 
Опыт осуществляли на самках норок породы «пастель» и 
«сапфир». Цель исследований – дать оценку некоторым 
экстерьерным и воспроизводительным особенностям 
самок норок разных пород. В задачи исследования вхо-
дило: оценить при подготовке к гону у самок изменение 
живой массы, длины тела и обхвата груди, рассчитать 
площадь тела; оценить плодовитость самок и сохран-
ность молодняка. Для проведения эксперимента были 
сформированы опытные группы по десять голов самок 
норок разных пород: первая группа – «пастель», вторая – 
«сапфир». Оценку по учету массы тела опытных групп 
зверей и снятие промеров проводили в период подготов-
ки к гону 22 января, 12 и 28 февраля. Взвешивание осу-

ществляли в специальном металлическом садке на элек-
тронных весах с точностью до 0,5 г. Измерение длины и 
обхвата тела проводили мерной лентой с точностью до 
0,5 см. Вся работа по оценке экстерьера проводилось 
утром до кормления зверей. Сравниваемые группы зве-
рей находились в одинаковых условиях кормления и со-
держания, животные были аналогами по возрасту. Ос-
новной рацион зверей состоял из кормов по нормативам, 
соответствующим их физиологическому состоянию. По 
результатам исследований определили, что в одинако-
вых условиях кормления и содержания при подготовке к 
гону интенсивность прироста живой массы на 0,2% 
больше имели норки породы «пастель», чем норки поро-
ды «сапфир». Одновременно с этим на 0,3% увеличи-
лась площадь тела самок первой группы по отношению к 
площади тела самок второй группы. Можно предполо-
жить, что и площадь шкурок самок первой группы будет 
больше, чем у самок второй группы, а это в свою оче-
редь отразится и на большей экономической выгоде по 




