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Для идентификации молока коров с на-
рушенной секрецией вымени обычно при-
меняют микробиологические методы, тре-
бующие больших затрат времени на их про-
ведение. Поэтому мы рекомендуем допол-
нительно использовать при постановке диаг-
ноза на субклинические формы маститов 
физико-химические экспресс-методы, осно-
ванные на обнаружении изменений в хими-
ческом составе молока, а также в его 
свойствах, по сравнению с нормальным мо-
локом. 
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Введение 

В распространении аскариозной инвазии 
свиней важную роль играет контаминация 
объектов внешней среды инвазионными 
элементами. 

Факторами передачи аскариозной инва-
зии свиней, по мнению авторов, являются 
контаминированные яйцами нематод объек-
ты внешней среды, а именно: пол, стены 
помещений, кормушки, предметы ухода за 
свиньями, а также почва выгульных площа-
док и летних лагерей [2-4]. Животные за-
ражаются через контаминированные почву, 
полы и предметы ухода. Степень заражен-
ности зависит от условий содержания и 
кормления. Яйца гельминтов в разной сте-
пени устойчивы во внешней среде. 

Целью нашего исследования явилось вы-
явление источников аскариозной инвазии в 
свиноводческих хозяйствах Алтайского края, 

а также изучение роли биотических факто-
ров в её распространении. 

Материалы и методы исследования 
Выявление источников аскариозной инва-

зии проводилось в 4 свиноводческих хозяй-
ствах Алтайского края. С этой целью иссле-
довались почва, взятая с различных мест, и 
имеющейся в нем инвентарь (ведра, метла) 
на наличие яиц аскарисов. Кроме того, вы-
являлась роль домашних мух и дождевых 
червей в распространении аскариозной ин-
вазии. 

Исследование почвы на наличие яиц 
аскарисов. Для исследования почва бралась 
в различных местах свинофермы (при вхо-
де, с выгульного дворика) с поверхности и 
на глубине 2-3 см. 

Всего было исследовано 26 проб (1 кг 
почвы). Исследование почвы проводилось 
по методу Г.А. Котельникова (1974) [1]. 

Обнаруженные яйца аскарисов проверя-
лись на жизнеспособность путем культиви-
рования их в термостате при температуре 
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28-30°С во влажной камере. Кроме того, 
жизнеспособность яиц определялась по 
внешнему виду, по окраске, мертвые яйца 
окрашиваются интенсивнее и под люминес-
центным микроскопом имеют оранжевый 
цвет, живые — нежно-зеленоватый (Люми-
несцентный метод) [6]. 

Исследование свинофермы и инвентаря 
на наличие яиц аскарисов. Объектами ис-
следования служили пол в станках и общем 
проходе, стены (на уровне 20-25 см от по-
ла) в 10 загонах, метлы (6 шт.), ведра  
(7 шт.). Нужно отметить, что ведра и метлы 
в свинарниках находились в общем пользо-
вании. 

Соскобы, взятые металлической пластин-
кой с пола, стен, обрабатывались методом 
флотации (Котельников Г.А., 1974) с насы-
щенным раствором аммиачной селитры. 

Мётлы и вёдра тщательно промывались 
водой, затем их подвергали отстаиванию в 
течение 4 ч. После этого верхний слой сли-
вался, осадок собирался в химические ста-
каны и исследовался методом флотации. 
Жизнеспособность обнаруженных яиц аска-
рисов определялась по внешнему виду, а 
также путем культивирования яиц во влаж-
ной камере в термостате при температуре 
25-30°С в течение 15-20 дней. 

Роль биотических факторов в распро-
странении аскариозной инвазии. Объек-
том исследования служили дождевые черви 
(Lumbricus terrestris) и домашние мухи 
(Musca domestica). Отлов и сбор мух про-
водили по общепринятым методикам Дер-
бенева-Ухова (1952) [7]. Яйца аскарисов из 
субстратов извлекались путем погружения 
проб в раствор аммиачной селитры. 

 
Результаты исследований 

Анализируя полученные данные исследо-
вания почвы, можно считать, что наиболь-
шее количество яиц Ascaris suum было най-
дено около свиноводческого помещения, на 
глубине 2 см, а наименее инвазированной 
оказалась почва, взятая с пастбища. На  
370 г почвы пастбища было найдено 
5,2±0,2 яиц Ascaris suum, причем все они 
оказались жизнеспособными. 

В результате исследования оказались ин-
вазированными пол в станках и общем ко-
ридоре, а также мётлы. Из 10 проб, взятых 
с пола из загонов, в 4 были найдены яйца 
аскарисов на различных стадиях развития 
(ЭИ — 25%). 

Во всех пробах с пола станков и общего 
коридора было обнаружено 36,1±0,1 яиц 
аскарисов, из них 15,2±0,2 яиц достигли в 
термостате стадии инвазионной личинки. 

В результате исследования 4 мётел 1 из 
них оказались инвазионной. Было найдено 
15,2±0,2 яиц аскарисов, из них 11,3±0,3 
достигли инвазионной стадии. 

В результате исследования дождевых 
червей и домашних мух мы выяснили, что 
инвазионные яйца Ascaris suum, проходя че-
рез желудочно-кишечный тракт дождевых 
червей (Lumbricus terrestris), сохраняют при 
этом не только жизнеспособность, но и 
биологическую активность. Биологическая 
активность аскарисов определялась на мы-
шах (табл.). 

Домашние мухи могут разносить боль-
шое количество яиц Ascaris suum на ногах, 
на крыльях. Максимально на ногах и крыль-
ях одной мухи обнаружено было 14,2±0,2 
яиц аскарисов. 

Яйца Ascaris suum в экскрементах мух 
обнаружены не были, что подтверждает 
вывод, сделанный П.И. Гнединой,  
В.Н. Подъяпольской и др. о том, что яйца 
аскарисов являются довольно крупными и 
поэтому не проходят через ротовой аппа-
рат мухи [5]. В естественных условиях, при 
исследовании внешнего покрова мух и при 
вскрытии дождевых червей, яиц аскарисов 
обнаружено не было. Отрицательный ре-
зультат можно объяснить тем, что было 
исследовано всего 14 дождевых червей и  
24 мухи. 

Результаты действия низких температур в 
наших опытах совпадают с данными ряда 
авторов, которые говорят о высокой устой-
чивости яиц Ascaris suum к низким темпера-
турам [6]. В наших исследованиях яйца ас-
карисов на предличиночной стадии развития, 
находящиеся под снегом в течение 60 дней, 
сохраняют жизнеспособность на 67,8%, а 
на снегу — на 65,2% (контроль 84,2%). 

Таблица 
Определение миграционной способности личинок 

 
Номера 
мышей 

Количество яиц, 
скормленных мышам 

Количество личинок аскарисов,  
обнаруженных в печени и легких у мышей (М±m) 

ЭИ, % 

1 200 7,4±0,4 3,7 
2 200 0 0 
3 200 9,2±0,6 4,6 
4 200 8,8±0,5 4,4 
5 200 0 0 
6 200 9,0±0,6 4,5 

Контроль - - - 
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Инвазионные яйца аскарисов, находив-
шиеся в течение 2 месяцев на снегу и под 
снегом (на глубине 15 см), жизнеспособ-
ность сохраняют, но подвижность личинок 
сильно ослабляется. Результаты определе-
ния жизнеспособности инвазионных яиц ас-
карисов, находившихся под действием мно-
гократного замораживания с последующим 
оттаиванием, показывают, что подвижность 
личинок начинает ослабляться только после 
25-кратного замораживания с последующим 
оттаиванием (оттаивание в лабораторных 
условиях) или 15-дневного замораживания с 
оттаиванием в естественных условиях. Ми-
грационная способность личинок при этом 
не ослабляется даже после 39-кратного за-
мораживания и оттаивания. Следовательно, 
при действии низких температур не проис-
ходит морфологических изменений яиц ас-
карисов, а также заметного ослабления 
биологической активности вышедших из них 
личинок. 

Выводы 
При исследовании всех проб отмечалось, 

что большое количество жизнеспособных 
яиц всегда обнаруживалось в почве, взятой 
не с поверхности, а из глубины. Это можно 
объяснить тем, что почва с поверхности 
больше подвержена различным факторам 
внешней среды (инсоляции, высыханию, 
большим колебаниям температуры), кото-
рые способствуют гибели аскарисов. По-
видимому, этой же причиной можно объяс-
нить разницу в интенсивности инвазирования 
почвы различных мест.  

При действии низких температур не про-
исходит морфологических изменений яиц 
аскарисов, а также заметного ослабления 
биологической активности вышедших из них 
личинок. 
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Введение 

В последние годы возрастает внимание к 
дирофиляриозу. Это обусловлено широкой 
циркуляцией возбудителя в природной сре-
де и увеличением заболеваемости живот-
ных и человека.  

В настоящее время регистрируются слу-
чаи дирофиляриоза у животных и человека 
в Италии, Франции, Греции, Шри-Ланке, 
спорадические случаи — в Испании, Израи-
ле, Японии, Венгрии, в т.ч. в странах быв-

шего СССР: Казахстане, Узбекистане, 
Туркмении, Грузии, Армении, Украине, Бе-
лоруссии.  

Дирофиляриоз характеризуется очаго-
вым распространением. На территории Рос-
сии очаги инвазии были выявлены в Москов-
ской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, 
Новосибирской, Тюменской областях, в 
республиках: Башкортостан, Марий Эл, Та-
тарстан и Алтайском крае [1, 2].  

Возбудитель дирофиляриоза относится к 
классу круглых червей Nematoda, семейст-
ву Filariidae, роду Dirofilaria. Возбудители 
инвазии D.repens и D.immitis являются обли-
гатными паразитами плотоядных семейств 
Felidae и Canidae. D.tenuis поражает ено-




