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Реферат. Цель работы – характеристика распространения и сезонно-возрастных осо-
бенностей зараженности маралов стронгилятами на территории Республики Алтай. 
Научно-исследовательские работы по изучению зараженности маралов стронгилята-
ми проводились в 5 административных районах республики, которые расположены на 
территории трех физико-географических провинций – Северной (Майминский район), 
Центральной (Шебалинский, Онгудайский, Усть-Коксинский районы), Западной (Усть-
Канский). На территории Центрального, Северного и Западного Алтая существенных 
зональных отличий в инвазированности животных гельминтами подотряда Strongylata, 
в том числе протостронгилидами, не установлено. Зараженность ими маралов сохраня-
ется на уровне 62–65,0 и 41–47,0 % соответственно. В большей степени заражены строн-
гилятами желудочно-кишечного тракта маралы Северного Алтая с высокой долей эзофа-
гостом в структуре гельминтокомплекса, в то время как зараженность ими животных 
на территории Западного и Центрального Алтая в 2–4 раза ниже. Нематодиры зареги-
стрированы у маралов только на территории Центрального Алтая, где зараженность 
ими составляет в среднем 1,0 %. Молодняк текущего года рождения имеет самую низкую 
инвазированность стронгилятами пищеварительной системы (12,2 %), но максимальную 
протостронгилидами – 96,8 %. Зараженность молодняка 1–2-летнего возраста, а также 
рогачей и маралух стронгилятами пищеварительного тракта сходная – 34,9–40,8 %, про-
тостронгилидами – соответственно 76,1; 41,4; 71,4 %. Сезонная динамика зараженности 
маралов протостронгилидами характеризуется максимальной зараженностью в зимний 
период, а минимальные показатели зарегистрированы летом. У стронгилят желудочно-
кишечного тракта пик инвазии приходится на август – октябрь и обусловлен доминиро-

ванием в гельминтокомплексе нематод гемонхидной группы.
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Abstract. The paper aims at characterizing dissemination and seasonal and age features of marals’ 

infection by strongylata helminthes on the territory of the Altai Republic. The research on exploring 

marals’ infection by strongylata helminthes was conducted in 5 administrative districts of the Republic, 

which are located in 3 areas: Northern area (Maima district), Central (Shebalinsk, Ongudai and Ust-

Koksinsk districts), and Western (Ust-Kan) Altai. The authors didn’t observe significant changes in 

animals’ invasion by strongylata helminthes on the territory of Central, Northern and Western Altai. 

Marals’ infection was about 62-65,and 41-47 0,0%, respectively. The marals inhabiting in the Northern 

Altai were mostly infected by strongylata helminthes with esophagostomy in the structure of helminthics. 

The marals inhabiting in Western and Central Altai are 2 times less infected by strongylata helminthes. 

The authors observed nematodes in the marals inhabiting in Central Altai, where their infection index 

is 1.0%. The young animals born this year has the lowest invasion by strongylata helminthes in the di-

gestive system (12.2 % ), and the maximum invasion by protostrongylid - 96.8%. The infection rate of 

young animals aged 1-2 digestive tract, as well as maral males and females, by strongylata helminthes 

was 34.9 -40,8%; the infection rate by protostrongylids was 76,1; 41,4; 71,4% respectively. Seasonal 

dynamics of marals invasion by protostrongylids is characterized by maximal invasion in winter and 

minimum invasion in summer. Digestion strongylata helminthes’ peak of invasion occurs in the period 

from August to October and caused by dominance of hemangini nematodes in helminths.

Пантовое	 оленеводство	 Республики	
Алтай	 является	 динамично	 развивающейся	
отраслью	с	высокой	рентабельностью	и	эко-
логической	 приоритетностью	 продукции,	
поставляемой	на	экспорт	в	страны	Азиатско-
Тихоокеанского	региона.

Разнообразие	 природно-климатических	 ус-
ловий	Горного	Алтая,	широкий	круг	видов	ди-
кой	фауны	определяют	видовую	вариабельность	
и	 высокую	 численность	 гельминтов	 марала. 
Постоянный	 процесс	 антропогенного	 воздей-
ствия	на	маралов	с	целью	их	доместикации	спо-
собствовал	 распространению	 среди	 пантовых	
оленей	различных	инвазионных	болезней	[1].

Видовой	 состав	 гельминтов	 маралов	
Алтайского	 края	 и	 Республики	 Алтай	 пред-
ставлен	21	видом:	1	вид	трематод,	4	–	цестод	

и	16	–	нематод.	В	желудочно-кишечном	трак-
те	паразитирует	12,	в	паренхиматозных	орга-
нах	–	5,	в	мозге	–	2	и	в	подкожной	клетчатке	–	2	
вида	 [1–3].	Особое	место	среди	возбудителей	
гельминтозов	этого	вида	животных	занимают	
нематоды	подотряда	Strongylata.	В	Республике	
Алтай	стронгиляты	остаются	одним	из	мало-
изученных	 компонентов	 гельминтокомплекса	
пантовых	 оленей.	 Информация,	 касающаяся	
видового	 разнообразия	 этих	 нематод,	 пред-
ставлена	 только	 в	 работах	 А.	Т.	 Костяевой	
[2],	Э.	И.	Прядко	[4],	Л.В.	Шадриной	[5]	и	не	
отражает	 особенностей	 их	 эпизоотического	
процесса	в	условиях	региона.	Сведения	о	про-
странственном	 распределении	 возбудителей	
гельминтозов	подотряда	Strongylata	 в	 разрезе	
административного	 деления	 и	 с	 учетом	 при-
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родно-климатических	зон,	а	также	о	сезонно-
возрастных	 особенностях	 инвазионного	 про-
цесса	 фрагментарны,	 а	 большинство	 работ	
имеют	20–30-летний	срок	давности	[3–9].

Большинство	 зарубежных	 исследований	
посвящены	 изучению	 таксономического	 со-
става	 нематод,	 в	 том	 числе	 диких	 оленевых	
(сем.	Cervidae),	подавляющая	часть	публика-
ций	 рассматривает	 распространение	 и	 эпи-
зоотические	 особенности	 отдельных	 видов	
гельминтов [10–20].

Интерпретация	 данных,	 касающихся	 се-
зонности	инвазионного	процесса	стронгилят,	
затруднена	 ограниченным	 количеством	 ис-
следований	 и	 разнообразием	 природно-кли-
матических	 характеристик	 регионов,	 в	 кото-
рых	они	выполнены	[6,	7,	9,	17,	20–22].

Цель	исследований	–	характеристика	рас-
пространения	и	 сезонно-возрастных	особен-
ностей	зараженности	маралов	стронгилятами	
на	территории	Республики	Алтай.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение	 краевой	 эпизоотологии	 строн-
гилятозов	маралов	провели	на	основе	анализа	
литературных	данных,	обработки	и	системати-
зации	результатов	собственных	исследований.

Научно-исследовательские	работы	по	из-
учению	 зараженности	 маралов	 стронгилята-
ми	проводились	в	5	административных	райо-
нах	Республики	Алтай,	которые	расположены	
на	 территории	 трех	 физико-географических	
провинций	–	Северной	(Майминский	район),	
Центральной	 (Шебалинский,	 Онгудайский,	
Усть-Коксинский	 районы),	 Западной	 (Усть-
Канский).	Всего	в	период	2004–2017	гг.	было	
исследовано	более	2,3	тыс.	проб	фекалий	от	
маралов	различных	половозрастных	групп.

Для	изучения	заpаженности	животных	гель-
минтами	 применяли	 методики	 гельминтоово-
скопии	по	Котельникову-Хренову	и	гельминто-
лярвоскопии	по	Берману-Орлову	[23].	Для	опре-
деления	 степени	 инвазированности	 животных	
использовали	диагностический	набор	«Диапар».	
По	 результатам	 обследований	 рассчитывались	
показатели	экстенсивности	(ЭИ,%)	и	интенсив-

ности	 заражения	 (среднее	 количество	 яиц	 на	
грамм	фекалий	одного	обследуемого	животно-
го,	экз./	г).	При	необходимости	цифровые	значе-
ния	 результатов	 исследований	 обрабатывались	
статистическими	методами	[24].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Совершенно	 очевидно,	 что	 при	 анали-
зе	 распространения	 гельминтов	 или	 их	 ком-
плексов	на	определенных	административных	
территориях	 необходимо	 учитывать	 их	 при-
уроченность	к	природным	провинциям,	кото-
рые	характеризуются	своеобразием	климати-
ческих	и	орографических	условий	местности.	
Рассмотренный	 в	 таком	 контексте	 материал	
исследований	распространения	стронглят	яв-
ляется	 теоретическим	фундаментом	в	разра-
ботке	научно	обоснованных	систем	противо-
эпизоотических	мероприятий	при	стронгиля-
тозах,	в	составлении	долгосрочных	прогнозов	
развития	инвазионного	процесса.

В	течение	исследуемого	периода	в	хозяй-
ствах	Республики	Алтай	выявлено	повсемест-
ное	 распространение	 возбудителей	 гельмин-
тозов.	 В	 результате	 проведения	 гельминтоо-
волярвоскопических	 исследований	 в	 пробах	
были	зарегистрированы	яйца	и	личинки	гель-
минтов,	в	основном	представителей	подотря-
да	 Strongylata	 –	 остертагии,	 эзофагостомы,	
гемонхиды	 (ашвортии),	 нематодиры	 и	 нема-
тоды,	 относящиеся	 к	 сем.	 Protostrongylidae.	
В	 меньшей	 степени	 маралы	 заражены	 гель-
минтами	 подотряда	 Trichocephalata	 и	 цесто-
дами	 подотряда	 Anoplocephalata	 (мониезии)	
с	показателями	ЭИ	соответственно	3,8	и	1,0	%.

Инвазированность	 маралов	 стронгилята-
ми	желудочно-кишечного	тракта	как	в	целом	
по	республике,	так	и	по	отдельным	районам	
в	десятки	раз	превышает	зараженность	живот-
ных	трихоцефалами	и	мониезиями	 (табл.	1).	
Максимальная	 инвазированность	 ими	 уста-
новлена	в	Онгудайском	и	Усть-Канском	райо-
нах	и	составляет	соответственно	49,0	и	41,4	%	
(овоскопия).

В	Шебалинском,	Усть-Коксинском	и	Май-
минском	 районах	 зараженность	 маралов	 ва-
рьировала	от	18,2	до	29,3	%,	что	в	1,6–2,5	раза	
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ниже,	 чем	 совокупный	 уровень	 зараженно-
сти	 в	 Онгудайском	 и	 Усть-Канском	 районах.	
Нематодиры	зарегистрированы	в	Шебалинском	
и	Онгудайском	районах	с	низкими	показателя-
ми	ЭИ	–	на	уровне	1,2	и	1,5	%,	 а	мониезии	–	
только	в	Шебалинском	(ЭИ=1,6	%).

Характеристика	 эпизоотической	 ситуа-
ции	 с	 использованием	 данных,	 полученных	
только	при	овоскопии,	ограничивается	опре-
делением	 зараженности	 животных	 гельмин-
тами	 на	 уровне	 подотряда	 и	 не	 учитывает	
инвазированность	 маралов	 стронгилятами	
сем. Protostrongylidae,	 а	 также	 отсутствует	
возможность	 определения	 родового	 спектра	
стронгилят	 пищеварительной	 системы	 жи-
вотных.	Более	полное	представление	о	 зара-
женности	 пантовых	 оленей	 нематодами	 по-
дотряда	Strongylata,	об	особенностях	их	тер-
риториального	 распределения	 в	 хозяйствах	
Республики	 Алтай	 получено	 по	 результатам	
лярвоскопических	исследований.

Установлено,	 что	 стронгиляты	имеют	по-
всеместное	распространение,	но	зараженность	
отдельными	видами	различна.	Средние	пока-

затели	ЭИ	стронгилят	в	целом,	стронгилят	же-
лудочно-кишечного	тракта	и	протостронгилид	
в	 административных	 районах	 Горного	 Алтая	
изменяются	 соответственно	 с	 46,8	 до	 65,5;	
с	29,7	до	51,5	и	с	19,4	до	47,9	%	и	в	среднем	по	
республике	составляют	62,2;	34,0	и	45,9	%.

В	 наибольшей	 степени	 маралы	 пораже-
ны	 стронгилятами	 сем. Protostrongylidae,	 род	
Elaphostrongilus (ЭИ=45,9	%), а	из	стронгилят	
пищеварительного	 тракта	 выделяются	 гемон-
хиды	 и	 остертагии	 с	 показателями	 заражен-
ности	на	уровне	19,3	и	27,0	%	соответственно. 
Следует	 отметить,	 что	 средняя инвазирован-
ность	 животных	 протостронгилидами	 в	 1,5	
раза	выше,	чем	стронгилятами	желудочно-ки-
шечного	тракта.

Инвазированность	 маралов	 видами,	 зара-
женность	 которыми	 можно	 охарактеризовать	
как	 значительную	 (от	 27	 до	 45,9	%),	 в	 разрезе	
административных	районов	и	физико-географи-
ческих	провинций	в	 основном	практически	не	
отличается.	 Показатели	 ЭИ	 протостронгилид,	
гемонхид	 и	 остертагий	 варьируют	 в	 пределах	
41,4–47,9;	20,3–32,4	и	18,9–22,6	%	соответствен-

Таблица 1
Зараженность маралов гельминтами в административных районах и физико-географических  

провинциях Республики Алтай (оволярвоскопия, 2004–2016 гг.)
Marals infection by helminthes in administrative districts and areas of the Altai Republic  

(ovolaryvskopia, 2004-2016).

Район,	провинция
ЭИ,%

St,	в	сово-
купности

St	желудочно- 
кишечного	тракта Ost Haem Oes Chab Nem Pr Strongyl Tr* Mon*

Административные районы
Шебалинский 61,7 35,9 18,9 32,4 11,7 2,6 1,2 47,9 0,1 3,4 1,6
Онгудайский 64,1 29,7 19,2 20,3 2,5 1,1 1,5 46,0 0 4,8 0
Усть-Коксинский 46,8 30,6 22,6 8,1 11,3 6,5 0 19,4 0 2,5 0
Усть-Канский 65,5 44,8 20,7 31,0 13,8 5,2 0 41,4 0 1,0 0
Майминский 63,6 51,5 21,2 30,3 30,3 0 0 45,5 0,06 0 0

Природные провинции
Центральный	
Алтай 62,9 32,8 19,1 26,4 7,1 1,9 1,3 47,0 0,1 2,0 0,6

Западный	Алтай 65,5 44,8 20,7 31,0 13,8 5,2 0 41,4 0 1,0 0
Северный	Алтай 63,6 51,5 21,2 30,3 30,3 0 0 45,5 0,06 0 0
Республика	Алтай 62,2 34,0 19,3 27,0 8,6 2,2 0,6 45,9 0,06 3,8 1,0

Примечания.	 St	 –	 гельминты	 подотряда	 Strongylata;	 нематоды	 родов:	 Ost	 –	 Ostertagia,	 Oes	 –	 Oesophagostomum,	
Chab	 –	Chabertia,	 Nem	 –	Nematodirus, Haem	 –	 нематоды	 гемонхидной	 группы;	 Pr	 –	 нематоды	 сем. Protostrongylidae, род	
Elaphostrongylus,	 Strongyl	 –	 гельминты	подотряда	Rhabditata,	 р.	Strongyloides; гельминты	подотрядов Tr	 –	Trichocephalata,	
Mon	–	Anoplocephalata,	р.	Moniezia. 

	*	Результаты	овоскопических	исследований.
Notes.	 St	 -	 Strongylata	 helminths;	 nematodes:	 Ost	 –	 Ostertagia,	 Oes	 –	 Oesophagostomum,	 Chab	 –	 Chabertia,	 Nem	 –		

Nematodirus, Haem	–	hemangini	nematodes;	Pr	–	nematodes	of. Protostrongylidae,	 	Elaphostrongylus,	Strongyl	Rhabditata	stron-
gylata,	р.	Strongyloides; helminthes	of Tr	–	Trichocephalata,	Mon	–	Anoplocephalata,	р.	Moniezia. 

*	results	of	the	EIA	studies
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но.	 Напротив,	 при	 достаточно	 слабой	 средней	
инвазированности	 оленей	 эзофагостомами	
(8,6	%)	и	хабертиями	(2,2	%)	зараженность	ими	
животных	в	различных	административных	рай-
онах	существенно	варьирует	–	от	2,5	до	30,3	и	от	
0	до	6,5	%	соответственно	(см.	табл.	1).

Наиболее	 представительный	 гельминто-
комплекс	нематод	подотряда	Strongylata	зареги-
стрирован	 у	 животных	Шебалинского	 района.	
У	маралов	установлены	стронгиляты	5	родов	–	
Ostertagia,	 нематоды	 гемонхидной	 группы	 (ге-
монхи	и	ашвортии),	Oesophagostomum,	Chabertia 

и	Nematodirus,	уровень	зараженности	которыми	
соответственно	 составляет	 18,9;	 32,4;	 11,7;	 2,6	
и	 1,1	%.	Инвазированность	 оленей	нематодами	
сем.	Protostrongylidae	47,9	%.	Аналогичная	ситу-
ация	в	хозяйствах	Онгудайского	района.

В	 пробах	 фекалий,	 полученных	 от	 ма-
ралов	 Майминского,	 Усть-Канского,	 Усть-
Коксинского	районов,	 яйца	и	личинки	нема-
тодир	не	 выявлены.	Однако	небольшой	объ-
ем	исследований,	выполненных	в	указанных	
районах,	 не	 позволяет	 сделать	 достоверных	
выводов	о	географии	их	распределения.

Анализируя	 результаты	 оволярвоскопи-
ческих	исследований,	можно	сказать,	что	на	
территории	всех	природных	провинций	в	за-
раженности	маралов	гельминтами	превалиру-
ют	стронгиляты	(ЭИ	=	63,0–65,5	%).

Зараженность	 животных	 цестодами,	
в	 частности	 мониезиями,	 установлена	 лишь	
на	 территории	 Центрального,	 а	 инвазиро-

ванность	 маралов	 нематодами	 подотряда	
Trichocephalata	–	в	хозяйствах	Центрального	
и	 Западного	Алтая	 с	 показателями	ЭИ	в	де-
сятки	раз	ниже,	чем	стронгилятами.

Существенных	зональных	отличий	в	ин-
вазированности	маралов	нематодами	подотря-
да	 Strongylata,	 в	 том	 числе	 протостронгили-
дами,	не	установлено.	Зараженность	маралов	
указанными	гельминтами	высокая	и	сохраня-
ется	на	уровне	62–65,0	и	41–47,0	%	соответ-
ственно	 (см.	 табл.	1).	Исключение	составля-
ют	эзофагостомы.	Максимальная	приурочен-
ность	 эзофагостом	 зарегистрирована	 к	 тер-
ритории	Северного	Алтая,	где	пораженность	
маралов	эзофагостомозом	–	30,3	%,	в	то	время	
как	 в	 хозяйствах	 Западного	 и	 Центрального	
Алтая	в	2–4	раза	ниже	и	составляет	соответ-
ственно	13,8	и	7,1	%.

Зараженность	 маралов	 гемонхидами	
и	 остертагиями	 не	 имеет	 существенных	 от-
личий	в	разрезе	природных	провинций	и	ко-
леблется	в	пределах	26–31,0	и	19,0–21,0	%	со-
ответственно.	Нематодиры	зарегистрированы	
только	 на	 территории	 Центрального	 Алтая,	
инвазированность	маралов	этими	гельминта-
ми	низкая	–	в	среднем	1,0	%.

Результаты	исследований	возрастной	ди-
намики	зараженности	маралов	свидетельству-
ют	о	значительной	инвазированности	живот-
ных	 всех	 половозрастных	 групп	 стронгиля-
тами	с	максимальными	показателями	ЭИ	по	
протострогилидам	от	41,4	до	97,5	%	(табл.	2).	

Таблица 2
Половозрастные особенности инвазированности маралов гельминтами (оволярвоскопические исследования)

Gender and age features of marals invasion by helminthes (EIA studies)
Половозрастная	группа St	ЖКТ** Pr	** Nem Tr Mon

Рогачи	(n=990) 35,6
2,8±0,3

41,4
5,0±0,8

0,9
0,1±0,03

1,0
1,0±0,9

0,2

Маралухи	(n=111) 40,8
0,5±0,1

71,4
18,7±4,1

3,7
2,3±1,6

7,2
19,9±7,2

0

Молодняк	(n=233) 34,9
1,4±0,1

76,1
89,5±18,4

3,0
3,9±1,7

14,2
9,5±3,2

5,6

Телята	до	года	(n=95)	* 12,2
0,1±0,03

96,8
92,9±14,8

7,3
1,6±0,9

14,7
3,8±1,7

2,4

Примечания.	 1.	St	 ЖКТ	 –	 стронгиляты	 желудочно-кишечного	 тракта,	 гельминты	 родов	 Nem	 –	 Nematodirus,	 Tr	 –	
Trichocephalus,	Mon	–	Moniezia, Pr	–	нематоды	сем. Protostrongylidae, род	Elaphostrongylus;2.	молодняк	–	маралы	1–2-	летнего	
возраста.	3.	В	числителе	ЭИ,%,	в	знаменателе	–	количество	личинок	(яиц)	на	1	г	фекалий.

*		Пробы	взяты	в	марте;	**		Результаты	лярвоскопии.
Notes.	1.	St	ЖКТ	–	digestion	strongylata,	helminthes	of	Nem	–	Nematodirus,	Tr	–	Trichocephalus,	Mon	–	Moniezia,	Pr	–	nema-

todes	of	Protostrongylidae,	Elaphostrongylus;2.	young	animals	–	marals	aged	1-2	years;	3.	В	числителе	ЭИ,%,	в	знаменателе	–	the	
number	of	larvae	per	1	g	of	excrements;	

*		probes	are	taken	in	March;	**		results	of	larvaescopy	
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Субдоминирующим	компонентом	в	гельмин-
токомплексе	 марала	 являются	 стронгиляты	
желудочно-кишечного	 тракта,	 зараженность	
ими	животных	варьировала	от	12,2	до	40,8	%.

Минимальные	 значения	 показателей	 ЭИ	
практически	 по	 всем	 нозоформам	 выявлены	
у	 рогачей,	 у	 них	 отсутствуют	 существенные	
различия	в	зараженности	стронгилятами	пи-
щеварительной	 системы	 и	 протостронги-
лидами	 (ЭИ	 соответственно	 35,6	 и	 41,4	%).	
Инвазированность	 рогачей	 трихоцефалами	
и	мониезиями	в	десятки	раз	ниже,	чем	у	мара-
лов	других	половозрастных	групп,	и	состав-
ляет	соответственно	1,0	и	0,2	%	(см.	табл.	2).

Зараженность	 маралух	 и	 молодняка	
стронгилятами	 пищеварительной	 системы	
и	 протостронгилидами	 не	 имеет	 существен-
ных	 отличий	 и	 составляет	 соответственно	
40,8;	 34,9	 и	 71,4;	 76,1	%.	 В	 то	 же	 время	 за-
раженность	их	протостронгилидами	в	2	раза	
превышает	показатель	зараженности	рогачей.

Следует	отметить,	что	у	молодых	живот-
ных	и	маралят	текущего	года	при	более	пред-
ставительном	 составе	 гельминтокомплекса	
зараженность	трихоцефалами	сходная	–	14,2	
и	 14,7	%	 соответственно	 и	 значительно	 пре-
вышает	показатели	инвазии	взрослых	живот-
ных	–	рогачей	(1,0	%)	и	маралух	(7,2	%).

Установлена	максимальная	зараженность	
животных	 1–2-летнего	 возраста	 мониезия-
ми	–	5,6	%.

Молодняк	текущего	года	рождения	имеет	
самую	низкую	инвазированность	стронгилята-
ми	пищеварительной	системы	(12,2	%),	но	мак-
симальную	 –	 протостронгилидами	 (96,8	%).	
Нематоды	 желудочно-кишечного	 тракта	 этой	
возрастной	группы	представлены	остертагия-
ми	(ЭИ=12,2	%)	и	эзофагостомами	(ЭИ=2,4	%).	
Маралята	 имеют	 наибольшую	 зараженность	
нематодирозом	(ЭИ=7,3	%)	по	сравнению	с	ма-
ралами	других	половозрастных	групп.

Зараженность	маралов	стронгилятами	же-
лудочно-кишечного	 тракта,	 которые	 в	 боль-
шей	 степени	 представлены	 остертагиями	
и	ашвортиями,	имеет	возрастную	тенденцию	
к	 увеличению,	 что	 сопоставимо	 с	 данными	
M.	Santın-Duran	с	соавт.	[17],	которые	отмеча-
ют	более	высокие	показатели	встречаемости	
и	интенсивности	заражения	взрослых	особей	
дикого	благородного	оленя.	Ими	установлена	
более	 высокая	 инвазированность	 остертаги-
ями	 самцов.	Однако нами	именно	 у	 рогачей	
практически	 по	 всем	 нозоформам	 выявлены	
минимальные	значения	показателей	ЭИ,	что,	
по	 нашему	 мнению,	 обусловлено	 более	 ин-
тенсивными	противопаразитарными	обработ-
ками	последних.

Эпизоотический	процесс	при	 стронгиля-
тозах	желудочно-кишечного	 тракта	 и	 прото-
стронгилидозах	имеет	сезонные	особенности	
(рис.	1,	2).
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Рис. 1.	Сезонная	динамика	инвазированности	взрослых	маралов	нематодами	 
желудочно-кишечного	тракта	подотряда	Strongylata	(лярвоскопия) 

Seasonal	dynamics	of	marals’	invasion	by	Strongylata	digestion	nematodes	
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Рис 2.	Сезонная	динамика	инвазированности	маралов	нематодами	подотряда	 
Strongylata	сем.	Protostrogylidae	(лярвоскопия) 

Seasonal	dynamics	of	marals’	invasion	by	Protostrogylidae	Strongylata	nematodes	

В	 гельминтокомплексе	 стронгилят	 же-
лудочно-кишечного	 тракта	 марала	 Горного	
Алтая	доминирующими	компонентами	явля-
ются	 представители	 гемонхидной	 группы	 –	
ашвортии	и	гемонхи,	поэтому	сезонные	осо-
бенности	стронгилят	определяют	именно	эти	
гельминты.

Нематоды	 гемонхидной	 группы	 встреча-
ются	у	животных	на	протяжении	всего	года.	
Минимальная	инвазированность	ими	марала	
приходится	на	ноябрь	–	декабрь	(5,3	и	9,8	%),	
затем	 уровень	 зараженности	 марала	 этими	
стронгилятами	в	январе	–	марте	повышается	
до	33,2	%	при	колебаниях	численности	личи-
нок	от	0,2	до	0,5	 экз/г	фекалий,	 с	 апреля	по	
июнь	 зарегистрировано	увеличение	 соответ-
ствующих	 показателей	 в	 среднем	 до	 40,0	%	
(36,9–45,0)	 и	 1,0	 экз/г	 биоматериала	 (0,9– 

1,1	 экз/г),	 а	максимальная	инвазированность	
животных	выявлена	в	октябре	при	ЭИ	90,0	%	
(см.	рис.	1).

Минимальная	 зараженность	 марала	 ге-
монхидами	 в	 ноябре	 и	 зимой	 обусловлена	
естественным	 отмиранием	 части	 половозре-
лых	форм	и	гипобиозом	их	личинок.	Известно,	
что	в	организме	марала	личинки	осеннего	за-
ражения	 развиваются	 медленнее	 (4	 месяца),	
чем	летнего	(2	месяца)	[22].	Поэтому	в	апреле	
наблюдается	 резкий	 скачок	 показателей	 за-
раженности	–	до	54,2	%,	являющийся	послед-

ствием	активации	осенних	личинок	и	дости-
жения	нематодами	половой	зрелости.

В	 этот	 период	 зарегистрировано	 так-
же	 увеличение	 среднего	 количества	 выде-
ленных	 личинок	 до	 0,9	 экз/г	 биоматериала.	
Максимальная	 инвазированность	 маралов	
в	 августе	 и	 в	 первые	 месяцы	 осени	 связана	
с	накоплением	пропагативных	форм	во	внеш-
ней	среде,	реинвазией	и	быстрым	достижени-
ем	гемонхидами	половозрелой	стадии.

Полученные	 нами	 результаты	 в	 отноше-
нии	 сезонности	 гемонхид	 согласуются	 с	 ис-
следованиями	 отечественных	 и	 зарубежных	
ученых	[6,	12].

Своеобразную	 сезонную	 динамику	
демонстрируют	 исследования	 M.	 Santin-
Duran	 и	 др.	 [18],	 проведенные	 в	Испании,	
где	 отмечены	 максимальные	 показатели	
заражения	 Cervus elafus	 стронгилятами	
желудочно-кишечного	 тракта,	 в	 частности	
остертагиинами	в	 зимний	период	и	летом.	
Полученные	 нами	 данные	 соответству-
ют	биологии	гельминтов,	в	летний	период	
значительная	 часть	 популяции	 паразитов	
(яйца,	личинки)	накапливается	во	внешней	
среде	и	в	совокупности	с	летними	противо-
паразитарными	 обработками	 рогачей	фор-
мирует	 низкий	 уровень	 зараженности	 жи-
вотных	в	июле.
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Сезонная	 динамика	 зараженности	 мара-
лов	протостронгилидами	в	отличие	от	строн-
гилят	 желудочно-кишечного	 тракта	 характе-
ризуется	 максимальной	 зараженностью	 жи-
вотных	в	зимний	период.

Показатели	 ЭИ	 варьировали	 от	 85,4	%	
в	 декабре	 до	 47,5	%	 в	 феврале	 и	 в	 среднем	
уровень	 инвазированности	 составил	 65,0	%.	
Весной	зараженность	животных	протострон-
гилидами	 сохраняется	 достаточно	 высокой	
и	 в	 среднем	 составляет	 55,6	%.	 Однако	 уже	
в	 июле	 выявлено	 резкое	 падение	 значений	
ЭИ	 –	 до	 3,4	%.	 В	 осенний	 период	 показате-
ли	 ЭИ	 варьировали	 в	 пределах	 20,7–45,0	%	
и	в	среднем	составили	33,6	%.	В	целом	сезон-
ным	изменениям	подвержены	как	показатели	
эксенсивности,	 так	 и	 интенсивности	 зара-
жения	 стронгилятами,	 количество	 личинок,	
выделенных	 с	 фекалиями,	 имеет	 высокую	
корреляционную	 зависимость	 с	 показателя-
ми	 экстенсивности	 заражения	 маралов	 (для	
стронгилят	ЖКТ	r	=	0,90,	для	протостронги-
лид	r	=	0,88).

Резкое	снижение	зараженности	животных	
протостронглидами	 и	 стронгилятами	 желу-
дочно-кишечного	тракта	в	летний	период	об-
условлено	биологией	гельминтов	и	массовым	
применением	в	летний	период	на	рогачах	при	
срезке	пантов	инъекционных	форм	макроли-
дов.	Результаты	наших	исследований	не	име-
ют	 существенных	 отличий	 с	 более	 ранними	
наблюдениями	 отечественных	 ученых	 за	 се-
зонной	 динамикой	 протостронгилид	 у	 мара-
лов	[21,	4,	9].

ВЫВОДЫ

1.	У	доместицированного	марала	Горного	
Алтая	зарегистрированы	типичные	для	благо-
родного	 оленя	 (Cervus elaphus)	 представите-
ли	гельминтов	подотряда	Strongylata,	однако	
доминирующими	 являются	 ашвортии	 и	 эла-
фостронгилы,	 субдоминантами	 выступают	
остертагии.

2.	Гельминты	 подотряда	 Strongylata	 на	
территории	 Горного	 Алтая	 распространены	
повсеместно,	 однако	 в	 разных	 природных	
провинциях	 число	 регистрируемых	 видов	
и	 зараженность	ими	животных	неодинакова.	
Облигатные	 паразиты	 ашвортии,	 остертагии	
и	 элафостронгилы	 встречаются	 повсемест-
но,	 и	 инвазированность	 ими	 марала	 высока	
во	 всех	 административных	 районах	 и	 при-
родных	провинциях.	Зараженность	оленевых	
эзофагостомами	 и	 хабертиями	 существенно	
варьирует,	 а	 нематодиры	 зарегистрированы	
лишь	в	двух	районах	Центрального	Алтая.

3.	Сезонные	 особенности	 стронгилят	
желудочно-кишечного	 тракта	 определяются	
нематодами	 гемонхидной	 группы	 и	 характе-
ризуются	максимальной	зараженностью	в	ав-
густе	–	октябре.	Установлено,	что	с	возрастом	
инвазированность	 животных	 гельминтами	
возрастает.

4.	Протостронгилиды	 паразитируют	
у	животных	всех	возрастов,	однако	более	вос-
приимчивы	 к	 заражению	 маралята	 до	 года	
и	молодняк	до	двухлетнего	возраста	с	пиком	
инвазированности	в	зимний	период.
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