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Республика Алтай является зоной развитого 

животноводства, в том числе пантового оленевод-
ства. В хозяйствах республики содержится более 
56 тыс. маралов и пятнистых оленей. Инвазионные 
болезни наносят значимый экономический ущерб, 
обусловленный повсеместным распространением 
возбудителей и высоким уровнем заражения ма-
ралов. С целью оптимизации противопаразитар-
ных мероприятий предпринята попытка охаракте-
ризовать сезонную, многолетнюю динамики за-
раженности маралов кишечными гельминтами и 
влияние природных и антропогенных факторов на 
формирование уровня зараженности животных. 
На основе исследований более 1.1 тыс. проб фе-
калий от маралов установлено, что минимальный 
уровень зараженности маралов гельминтами при-
ходится на 2006 г. и составляет 16,9%, а макси-
мальный уровень зараженности регистрировался в 
2011 г. — 44,8%. Наибольшая зараженность жи-
вотных стронгилятами ЖКТ достигала в 2011 г. — 
24,6%, наименьшая в 2006 г. — 15,2%. Многолет-
няя динамика зараженности маралов кишечными 
гельминтами характеризуется относительно низ-
ким уровнем и незначительными колебаниями 
экстенсивности инвазии в различные годы, что 
обусловлено влиянием мощного антропогенного 
фактора и природно-климатическими условиями 
местности. Сезонная динамика зараженности ма-
ралов стронгилятами желудочно-кишечного трак-
та характеризуется незначительными колебаниями 
в течение года — 13,8% в июле до 28,5% в нояб-
ре, при интенсивности инвазии от 5,7 в январе до 
27,3 в мае. Подобная динамика, вероятнее всего, 
обусловлена сильным паразитоцидным прессом. 
Анализ зараженности маралов гельминтами в 15 
хозяйствах Республики Алтай по результатам ово-
лярвоскопии указывает на значимую прямую кор-
реляционную зависимость уровня зараженности 

от среднегодового количества осадков  
(r = 0,542), средней температуры лета (r = 0,579) 
и обратную как от степени антропогенного пресса 
(r = -0,554), так и высоты местности (r = -0,570). 
Другие факторы в меньшей степени влияют как 
на уровень зараженности, так и среднюю числен-
ность паразитов.  

 
Keywords: helminths, ovoscopy, larvascopy, in-

testinal strongylata, invasion level, invasion dynam-
ics, environmental factors, parasitocidal press. 

 
The Republic of Altai is a developed area of ani-

mal husbandry including velvet antler deer breeding. 
There are more than 56 thousand marals (red deer) 
and Sika deer on the farms of the Republic. Invasive 
diseases cause significant economic damage due 
wide distribution of the agents and high level of in-
fection in marals. To optimize antiparasitic activities, 
an attempt was made to characterize the seasonal 
and long-term dynamics of maral infection with intes-
tinal helminthes and the impact of natural and an-
thropogenic factors on the formation of the animal 
infection level. Based on the studies of more than 
1.1 thousand of maral faces samples, it was found 
that the minimum level of infestation of marals with 
helminthes was recorded in 2006 and made 16.9%, 
and the maximum infestation rate was recorded in 
2011 and made 44.8%. The greatest infestation of 
animals with intestinal strongylata in 2011 made 
24.6%, and the lowest in 2006 — 15.2%. The long-
term dynamics of maral infection with intestinal hel-
minths is characterized by a relatively low level and 
minor extensiveness fluctuations in different years 
due to the influence of powerful anthropogenic fac-
tor and climatic conditions of the area. The seasonal 
dynamics of maral infestation with intestinal strangu-
late is characterized by minor fluctuations throughout 
the year; from 13.8% in July to 28.5% in November; 
the intensity of infestation makes from 5.7 in January 
to 27.3 in May. Such dynamics is due to strong par-
asitocidal press. The analysis of maral infestation of 
deer with helminths on 15 farms of the Republic of 
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Altai by the results of ovoscopy and larvascopy re-
veals a significant direct correlation dependance of 
infection rate on the average yearly precipitation (r 
= 0.542), average summer temperature (r = 0.579) 
and inverse dependence on the degree of anthro-

pogenic pressure (r = -0.554) and the elevation 
above sea level (r = -0.570). Other factors affect 
the level of infestation and average number of para-
sites to a lesser extent. 
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Введение 
Республика Алтай является зоной развито-

го животноводства, в том числе пантового 
оленеводства. В хозяйствах республики со-
держится более 56 тыс. маралов и пятнистых 
оленей. Большая концентрация животных в 
парках, высокая численность домашних пло-
тоядных и богатая фауна диких хищных мле-
копитающих способствуют циркуляции воз-
будителей гельминтозов. Инвазионные бо-
лезни наносят значимый экономический 
ущерб, обусловленный повсеместным рас-
пространением возбудителей и высоким 
уровнем заражения маралов [1-3]. По сооб-
щению Шуклиной Е.В., видовой состав гель-
минтов представлен 21 видом: 1 вид трема-
тод, 4 вида цестод и 16 видов нематод [4]. 
Различным аспектам гельминтозов пантовых 
оленей Горного Алтая посвящен ряд работ 
[5, 6], в основном они касаются распростра-
нения и эпизоотологии заболеваний, испыта-
ния паразитоцидов и разработке систем ле-
чебно-профилактических мероприятий, в 
меньшей степени представлены исследования 
по изучению закономерностей динамики по-
пуляций [7, 8].  

В зависимости от природно-географи-
ческих условий местности, постановки лечеб-
но-профилактической работы в разные годы 
складывается своеобразная эпизоотическая 
ситуация по гельминтозам и арахноэнтомо-
зам [9-11]. В паразитоценозе могут домини-
ровать те или иные виды зоопаразитов и, со-
ответственно, определять характер подхода в 
организации лечебно-профилактических ме-
роприятий.  

Вся совокупность факторов среды в при-
роде постоянно изменяется и создает опре-
деленные условия для популяции, вызывая 
колебания ее численности и, соответственно, 
предпосылки повышения заболеваемости ма-
ралов. Поэтому как с теоретических, так и с 
прагматических позиций существенно важно 
знать, как закономерности изменений уровня 
зараженности, так и факторов его опреде-
ляющих. 

Цель исследований — охарактеризовать 
сезонную, многолетнюю динамику заражен-
ности маралов кишечными гельминтами и 
влияние природных и антропогенных факто-
ров на формирование уровня зараженности 
животных. 
 

Материалы и методы исследований 
Исследовано более 1.1 тыс. проб фекалий 

от маралов из хозяйств Республики Алтай — 
Шебалинского, Онгудайского, Усть-Канского, 
Усть-Коксинского и Майминского районов. 
Для изучения зараженности животных гель-
минтами были использованы общепринятые в 
гельминтологии методики — гельминто-
овоскопия по Фюллеборну, Котельникову-
Хренову и гельминтолярвоскопии по Берма-
ну-Орлову [12]. По результатам исследова-
ний выводились показатели ЭИ (экстенсив-
ность инвазии, %) и УЗ (уровень зараженно-
сти — среднее значение показателей ЭИ, %), 
ИО (среднее количество в выборке) и СЧ 
(среднее значение ИО, %).  

Охарактеризовать влияние факторов сре-
ды на формирование уровня зараженности 
животных можно путем оценки их корреля-
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ционной связи. Зная их корреляционную за-
висимость, можно с той или иной степенью 
уверенности прогнозировать зараженность 
животных гельминтами. Из абиотических 
факторов нами были оценены такие факто-
ры, как температурно-влажностные характе-
ристики среды (многолетняя среднегодовая 
температура, многолетнее среднегодовое 
количество осадков, многолетняя средняя 
температура лета, многолетнее среднее ко-
личество осадков летом — по данным близ-
лежащих метеостанций и справочной литера-
туре, высота над уровнем моря (по карто-
графическим значениям высоты местности), 
из биотических — плотность популяции хозяи-
на (численность отары, статистика хозяйства), 
из антропогенных — влияние паразитоцидных 
обработок животных на численность парази-
тов (5 градаций — отсутствие терапевтических 
обработок за прошедший год, отсутствие 
обработок за прошедшие 6 месяцев, 1 об-
работка в году, 2 обработки в году, более  
2 обработок в году). Оценка взаимосвязи 
факторов среды с уровнем зараженности 
животных (расчет коэффициента 
корреляции r) проводилась по данным ко-
проовоскопических и лярвоскопических ис-
следований, результаты которой отобража-
лись в виде корреляционной решетки (табл. 
1, 2). 

 
Результаты исследований 

В результате проведения гельминтоово-
лярвоскопических исследований в пробах бы-
ли выявлены яйца и личинки гельминтов, в ос-
новном представителей подотряда Strongylata 
— остертагии, трихостронгилы, эзофагосто-
мы, гемонхиды (ашвортии), нематодиры, 
протостронгилы и элафостронгилы. В мень-
шей степени были представлены трихоцефа-
лы и мониезии. 

На рисунках 1 и 2 представлен уровень 
зараженности маралов гельминтами ЖКТ в 
период с 2006 по 2015 гг. 

Из рисунка 1 видно, что наименьший уро-
вень зараженности всеми видами гельминтов 
приходится на 2006 г. и составляет 16,9%, а 
максимум зараженности зарегистрирован в 
2011 г. и равен 44,8% при средней численно-
сти от 11,4 до 33,2 экз. яиц в 1 г фекалий. В 
2009, 2010, 2012, 2014 и 2015 гг. уровень 
зараженности был на близком уровне — 30,0; 
25,5; 27,6; 25,0 и 24,7% соответственно. От-
носительно высокий уровень зараженности в 
2008 и 2011 гг. вряд ли можно объяснить 
влиянием погодно-климатических факторов, в 
эти годы отмечены незначительное повыше-
ние среднегодовых температур (на 18%) и 
несущественное снижение среднегодового 
количества осадков (на 15%), но, скорее все-
го, это связано с ослаблением антропогенно-
го пресса. 

На рисунке 2 показана многолетняя дина-
мика зараженности маралов стронгилятами 
желудочно-кишечного тракта. Максимум 
уровня зараженности стронгилятами ЖКТ 
приходится на 2011 г. — 24,6% при средней 
численности 21 экз. яиц в грамме фекалий, 
минимум зараженности отмечен в 2006 г. — 
15,2% при средней численности 14 экз. яиц в 
1 г фекалий.  

В целом многолетние показатели зара-
женности в первую очередь определяются 
стронгилятами ЖКТ, и невысокий уровень за-
раженности маралов гельминтами объясняет-
ся влиянием мощного антропогенного факто-
ра — регулярных противопаразитарных обра-
боток животных. 

Существенный интерес представляют зна-
ния сезонной динамики зараженности живот-
ных, по которой можно судить как и о ха-
рактере эпизоотического процесса, так и по-
следствиях воздействия антропогенного прес-
са. На рисунке 3 представлена сезонная ди-
намика зараженности маралов стронгилята-
ми, в основном по материалам из двух хо-
зяйств Шебалинского и Онгудайского райо-
нов. 
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Рис. 1. Многолетняя динамика зараженности маралов гельминтами желудочно-кишечного тракта 
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Рис. 2. Многолетняя динамика зараженности маралов стронгилятами желудочно-кишечного тракта 
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Рис. 3. Сезонная динамика зараженности маралов стронгилятами желудочно-кишечного тракта 

 
Из рисунка 3 видно, что зараженность жи-

вотных странгилятами желудочно-кишечного 
тракта в разные месяцы года варьировала от 
13,8 в июле до 28,5% в ноябре, при индексе 
обилия от 5,7 в январе до 27,3 в мае.  

Просматривается явное несоответствие 
динамики показателей экстенсивности и ин-
тенсивности заражения в осенне-зимний пе-
риод (октябрь-декабрь). Вероятно, это след-
ствие влияния регулярных противопаразитар-
ных обработок маралов в этот период. От-
клонение июльских показателей заражения — 
следствие применения макролидов на мара-
лах рогачах, материал от которых в основ-
ном и анализировался. 

Сезонные особенности проявления инвази-
онного процесса при стронгилятозах маралов 
обусловлены биологией возбудителей и ха-
рактеристиками природно-ландшафтных осо-
бенностей территорий, что необходимо учи-
тывать при формировании систем мероприя-
тий и планировании диагностических исследо-
ваний. 

По данным овоскопических исследований 
нами рассчитан коэффициент корреляции за-
раженности маралов в сопоставлении с раз-
личными природно-климатическими факто-
рами, такими как температура, количество 

осадков, высота местности и антропогенные 
факторы (табл. 1).  

Таблица 1 
Корреляция взаимосвязи (r) факторов среды  

с уровнем зараженности маралов  
гельминтами (овоскопия) 

 

Факторы 
n-15

УЗ СЧ
Среднегодовая температура, оС 0,380 0,420
Среднегодовое колич. осадков, 

мм 
0,542* 0,476 

Средняя температура лета, оС 0,390 0,360
Среднее колич. осадков летом, 

мм 
0,355 0,301 

Степень антропогенногопресса, 
баллы 

-0,554* -0,520* 

Высота местности -0,570* -0,515*
*Достоверные значения при Р > 0,95. 

 
Из данных таблицы 1 следует, что наибо-

лее значимыми факторами, влияющими на 
зараженность животных, по данным овоско-
пических исследований, является многолетнее 
среднегодовое количество осадков с УЗ  
(r = 0,542), влияние этого показателя на СЧ 
несколько меньше (r = 0,476). Существенное 
влияние имеет степень антропогенного прес-
са как на УЗ (r = -0,554), так и на показатель 
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СЧ (r = -0,520) в хозяйствах. Высота местно-
сти также имеет достаточно большое значе-
ние для УЗ (r = -0,570) и показателя СЧ  
(r = -0,515). 

Остальные факторы, такие как среднего-
довая температура, средняя температура ле-
та и среднее количество осадков летом сла-
бо коррелируют с УЗ (r = 0,355-0,390) и с 
показателем СЧ (r = 0,301-0,420). 

Характеристика взаимосвязи факторов 
среды с показателями зараженности маралов 
гельминтами по данным лярвоскопических 
исследований представлена в таблице 2.  

Таблица 2 
Взаимосвязь факторов среды (r)  

с уровнем зараженности животных 
гельминтами (лярвоскопия) 

 

Факторы среды 
n-15

УЗ СЧ
Среднегодовая температура, оС 0,211 0,187
Среднегодовое колич. осадков, 

мм 
0,451 0,437 

Средняя температура лета, оС 0,579* 0,546*
Среднее колич. осадков летом, 

мм 
0,065 0,073 

Степень антропогенного пресса, 
баллы 

-0,512* -0,499

Высота местности -0,548* -0,521*
*Достоверные значения при Р > 0,95. 

 
По данным лярвоскопических исследований 

наиболее значимыми факторами, влияющими 
на зараженность животных (УЗ, % и СЧ, 
экз.) кишечными гельминтами в хозяйствах 
являются средняя температура лета  
(r = 0,579 и 0,546), степень антропогенного 
пресса (r = -0,512 и -0,499) и высота местно-
сти (r = -0,548 и -0,521).  

 
Заключение 

Были охарактеризованы закономерности 
многолетней динамики кишечных паразитов 
маралов Республике Алтай. 

Многолетняя динамика зараженности ма-
ралов кишечными гельминтами характеризу-
ется относительно низким уровнем и незна-
чительными колебаниями экстенсивности ин-
вазии в различные годы, что обусловлено 
влиянием мощного антропогенного фактора 
и природно-климатическими условиями мест-
ности. 

Анализ зараженности маралов гельминта-
ми в 15 хозяйствах Республики Алтай (Цен-
трального, Северного и Западного Алтая) по 
результатам оволярвоскопии указывает на 
значимую прямую зависимость уровня зара-
женности от среднегодового количества 
осадков (r = 0,542), средней температуры 
лета (r = 0,579) и обратную как от степени 
антропогенного пресса (r = -0,554), так и вы-
соты местности (r = -0,570). Другие факторы 

в меньшей степени влияют как на уровень 
зараженности, так и среднюю численность 
паразитов.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 
 

COMPREHENSIVE DIAGNOSIS OF NEWCASTLE DISEASE 

Ключевые слова: болезнь Ньюкасла, ком-
плексная диагностика, серология, ИФА, РГА, 
молекулярно-биологический метод, ПЦР, куры, 
патологический материал. 

 
Возбудители вирусных болезней птиц широко 

распространены в природе. Использовали патоло-
гический материал от павших птиц с клиническими 
признаками болезни Ньюкасла для выделения ви-
руса. Для подтверждения диагноза применяли 
серологические и молекулярно-биологические 
методы диагностики. В лабораторных условиях 
был проведен анализ сывороток крови от больных 
животных на наличие антител против вируса бо-
лезни Ньюкасла методом ИФА. Методом поли-
меразной цепной реакции были исследованы ма-
териалы от больных кур для идентификации виру-
са. Обнаружение возбудителя вируса дает воз-
можность поставить соответствующий диагноз на 
болезнь Ньюкасла. Получили специфические 
фрагменты ПЦР-продукта, которые дали 356 п.н. 
вирусного генома вируса Ньюкасла. Для профи-

лактики болезни Ньюкасла владельцы птицы 
должны выполнять необходимые ветеринарно-
санитарные требования по содержанию и уходу 
за ними. 

 
Keywords: Newcastle disease, comprehensive 

diagnosis, serology, ELISA, hemagglutination, mo-
lecular biological methods, polymerase chain reac-
tion (PCR), chicken, pathological material. 

 
The causative agents of viral disease in birds are 

widespread in nature. We used the pathological 
material from dead birds with clinical signs on New-
castle disease for virus isolation. To confirm the di-
agnosis, the serological and molecular biological 
methods of diagnosis were used. Under laboratory 
conditions, the serum samples from sick animals were 
tested by ELISA for the presence of antibodies to 
Newcastle disease virus. Polymerase chain reaction 
was used to investigate the material from sick chick-
ens to identify the virus. The detection of the virus 
enables to diagnose Newcastle disease. We ob-




