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(CASE STUDY OF THE ALTAI REGION) 

Ключевые слова: яйца гельминтов, токсока-
роз, toxocara canis, обсемененность, собаки, 
почва, выживаемость, температурный фактор, 
инсоляция, Алтайский край.  

 
Ряд исследователей из разных регионов России 

(Л.Е. Верета, И.М. Зубарева, А.Г. Соколов,  
Ю.И. Власенко, Г.Р. Байрамгулова, Р.А. Пешков, 
А.Ф. Фархутдинова и др.) свидетельствуют о зна-
чительной обсемененности яйцами гельминтов 
разных объектов окружающей среды. Как след-
ствие, изучение выживаемости яиц гельминтов в 
конкретных условиях разных регионов, без со-
мнения, актуально. Поэтому целью исследования 
послужило изучение выживаемости яиц гельмин-
тов Toxocara canis в условиях Алтайского края. 
Объекты исследования — яйца гельминтов 
Toxocara canis. Для этого мы проводили специаль-
ные эксперименты с искусственной закладкой 
проб фекалий, обсемененных яйцами Toxocara 
canis, на объектах окружающей среды. Общее 
количество заложенных проб 216, из них 108 — на 
инсолируемом участке и 108 — в тени деревьев. 
Дополнительно проводили опыты по определению 
верхней и нижней границ предельных температур 
сохранности яиц гельминта Toxocara canis. Жизне-
способность яиц гельминтов определяли по МУК 
4.2.2661-10. Полученные результаты обрабатыва-
ли в компьютерной программе Microsoft Excel с 
использованием t-критерия Стьюдента. Экспери-
ментально установлено, что наиболее благоприят-

ные условия для развития и сохранения жизнеспо-
собности яиц токсокар создаются в почве при 
глубине залегания яиц 10 см как на затененных, 
так и на инсолируемых участках. Верхней пре-
дельной температурой для развития яиц токсокар 
необходимо считать +400С. Низкие температуры 
яйцами токсокар переносятся хорошо. Резюми-
руя вышеизложенное, можно заключить, что яйца 
токсокар, содержащие в себе инвазионные ли-
чинки, в условиях Алтайского края сохраняют 
свою жизнеспособность свыше года.  

 
Keywords: helminth eggs, toxocariasis, Toxoca-

ra canis, helminth content, dogs, soil, survival rate, 
thermal factor, exposure to sunlight, Altai Region. 

 
A number of scholars from different Russian re-

gions such as L.E. Vereta, I.M. Zubareva, A.G. So-
kolov, Yu.I. Vlasenko, G.R. Bayramgulova,  
R.A. Peshkov, A.F. Farkhutdinova, etc.) give evi-
dence about significant helminth content in different 
environmental compartments. Therefore, the study of 
helminth eggs survival in the specific conditions of 
different regions is an urgent issue. The research 
goal was the study of the survival rate of Toxocara 
canis eggs in the Altai Region. Special experiments 
with artificial contamination of environmental com-
partments with Toxocara canis eggs contaminated 
feces were conducted. The total number of trial sites 
with Toxocara canis eggs samples was 216, of those 
108 samples were laid in the soil exposed to sunlight 
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and 108 samples were laid in the soil in tree shade. 
Additional experiments to determine the tempera-
ture range of Toxocara canis eggs survival were 
conducted. The viability of helminth eggs was de-
termined according to the methodological instructive 
regulations MUK 4.2.2661-10. The obtained results 
were calculated by in Microsoft Excel application 
using Student’s t-test. It is found that the most fa-

vorable soil depth for the development and survival 
of Toxocara canis eggs is 10 cm both exposed to 
sunlight and in shade. The maximum temperature for 
Toxocara canis eggs development is 40°C. Toxocara 
canis eggs tolerate low temperatures. It may be 
concluded that Toxocara canis eggs containing inva-
sive larvae remain viable more than a year under the 
conditions of the Altai Region. 
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Введение 
Ряд исследователей из разных регионов 

России (Л.Е. Верета, И.М. Зубарева,  
А.Г. Соколов, Ю.И. Власенко, Г.Р. Байрам-
гулова, Р.А. Пешков, А.Ф. Фархутдинова и 
др.) свидетельствуют о значительной обсе-
мененности яйцами гельминтов разных объ-
ектов окружающей среды [1-7]. Как следст-
вие, нарастает проблема биологического за-
грязнения почв и грунтов — накопление в них 
возбудителей инвазионных болезней в коли-
чествах, представляющих потенциальную 
опасность для здоровья населения и объектов 
окружающей природной среды (Н.А. Рома-
ненко) [8]. 

Поэтому изучение выживаемости яиц 
гельминтов в конкретных условиях разных 
регионов, без сомнения, актуально.  

Цель работы — изучить выживаемость яиц 
гельминтов Toxocara canis в условиях юга За-
падной Сибири на примере Алтайского края.  

 
Объекты и методы исследований 

Объектами исследования послужили яйца 
гельминтов Toxocara canis, обнаруженные в 
фекалиях собак. Обсемененность проб соот-
ветствовала не менее 10 яиц гельминтов в 3 г 
фекалий. Для изучении сроков развития и 
выживаемости яиц гельминтов мы проводили 
специальные эксперименты с искусственной 
закладкой проб фекалий, обсемененных яй-
цами Toxocara canis, на объектах окружаю-
щей среды (почва разной глубины). Для это-
го были созданы биоплощадки, одна из них 
была открыта для инсоляции, летом она име-
ла травостой высотой более 35 см, другая — 
в тени деревьев. Общее количество зало-
женных проб 216, из них 108 проб — на инсо-
лируемом участке и 108 проб — в тени де-
ревьев. Дополнительно проводили опыты по 
определению верхней и нижней границ пре-
дельных температур сохранности яиц гель-

минта Toxocara canis. Для определения верх-
ней границы сохранности яйца токсокар по-
мещали в термостат при разных температу-
рах и на разные промежутки времени. Для 
определения нижней допустимой границы 
выживаемости яиц Toxocara canis их помеща-
ли в холодильник при температуре -40С на  
1 мес., при -240С — на 3 мес., а затем были 
перенесены в температуру -200С на 6 мес. 

Жизнеспособность яиц гельминтов опре-
деляли по внешнему виду путем окрашивания 
витальными красками, культивированием в 
оптимальных условиях [9]. Для дифференци-
ального определения живых и мертвых яиц и 
личинок применяли лейкобазу метиленового 
синего [9]. 

Полученные результаты обрабатывали в 
компьютерной программе Microsoft Excel с 
использованием t-критерия Стьюдента [10]. 

 
Результаты исследований 

При исследовании проб (весной — апрель, 
летом — июль, осенью — октябрь), заложен-
ных на поверхности почвы в октябре, было 
выявлено, что под снегом яйца токсокар пе-
резимовывают и сохраняют жизнеспособ-
ность. 

Как правило, в каждой серии опытов отно-
сительно меньшее количество яиц гибло при 
внесении их в почву в мае и июле, наиболь-
шее — в октябре. Количество погибших яиц 
уменьшалось с глубиной закладки. 

В июле на поверхности почвы погибло до 
80,1% (опыты с активной солнечной инсоля-
цией), на глубине 5 см — 20,2%, на глубине 
10 см — 10,2%. На инсолируемых участках 
было обнаружено большее количество по-
гибших и деформированных яиц, чем в усло-
виях затенения. Из этого можно сделать вы-
вод, что высокими овоцидными и ларвоцид-
ными свойствами обладают прямые солнеч-
ные лучи.  
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Рис. 1. Сезонная динамика жизнеспособности яиц Toxocara canis 

(на инсолируемом участке), %  
 

 
Рис. 2. Сезонная динамика жизнеспособности яиц Toxocara canis 

(на затененном участке), %  
 

Экспериментально установлено, что наи-
более благоприятные условия для развития и 
сохранения жизнеспособности яиц токсокар 
создаются в почве при глубине залегания яиц 
10 см как на затененных, так и на инсоли-
руемых участках.  

При определении термоустойчивости яиц 
Toxocara canis выяснили, что яйца токсокар 
погибают при температуре 38-40°С и выше в 
течение 7 дней.  

Низкие же температуры яйцами токсокар 
переносятся хорошо. Несмотря на длитель-
ные сроки пребывания при низких темпера-
турах значительная часть яиц Toxocara canis 
сохранила свою жизнеспособность.  

Эти данные свидетельствуют о том, что 
температурный фактор является определяю-
щим в выживаемости и развитии яиц токсо-
кар. Результаты наших исследований согла-
суются с результатами других авторов (Деля-
нова Р.Ш., 1962; Unruh D.A. et al., 1973), ко-
торые утверждают, что токсокароз у собак 
не регистрируется севернее 66° с.ш., как на 
евразийском, так и на североамериканском 
континенте [11-12]. Однако в условиях наше-
го региона яйца токсокар более адаптирова-
ны и граница их оптимума немного шире, 
чем указывалось ранее.  

 
Заключение  

Верхней предельной температурой для 
развития яиц токсокар необходимо считать 

температуру +400С. Низкие температуры 
яйцами токсокар переносятся хорошо (хотя 
развитие и приостанавливается, но они не по-
гибают). Нами было прослежено действие 
низких температур на яйца токсокар в есте-
ственных и искусственных условиях. Яйца, 
заключенные в фекалии и пролежавшие под 
снегом с ноября по май, сохранили свою 
жизнеспособность. 

Наблюдения за развитием яиц и сохране-
нием их жизнеспособности позволяют счи-
тать, что инвазионные яйца могут находиться 
в почве в течение всего года, следовательно, 
возможность заражения токсокарозом через 
окружающую среду (главным образом поч-
ву) существует круглый год. Наиболее вы-
ражены эти способности с июня по сентябрь. 
Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-
чить, что яйца токсокар, содержащие в себе 
инвазионные личинки, в условиях Алтайского 
края сохраняют свою жизнеспособность 
свыше года.  
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