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Реферат 

Изложены особенности основных инвазионных болезней животных Якутии. 

Работу выполняли в коневодческих, скотоводческих и оленеводческих хозяй-

ствах республики. В 2001–2010 гг. методом полных и неполных гельминто-

логических вскрытий кишечника и мышц исследовали 45 лошадей, 23 головы 

крупного рогатого скота, 51 северный олень. Методом копро- и ларвоскопии 

исследовано 3924 проб фекалий, в т. ч. 2523 от лошадей, 963 – от крупного 

рогатого скота и 438 – от северных оленей. У домашних животных в Якутии 

выявлено 193 вида гельминтов, относящихся к 60 родам, 26 семействам, 10 

отрядам, 4 классам, 3 типам. Гельминтозы занимают лидирующее место в 

общей патологии лошадей, северных оленей и крупного рогатого скота. Се-

верные олени инвазированы 37 видами гельминтов, из которых цестод – 9 

видов, нематод – 25, трематод – 3 вида, а также личинками оводов. При де-

гельминтизации лошадей табунного содержания впервые нами применены 

антигельминтные препараты в сочетании с пробиотиком сахабактисубтил. 

Сочетанное применение эквисекта и пробиотика сахабактисубтила способствует 

более быстрому восстановлению качественного и количественного состава мик-

роорганизмов кишечника и оказывает положительное влияние на иммунную, 

ферментативную систему и на обменные функции организма жеребят. 
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содержания, северные олени, антигельминтики. 

 

Введение 

Первое упоминание о гельминтозах животных в Якутии, в частности, у 

северного оленя, имеется в работе Грюнера «Финноз северного оленя», 

опубликованной в 1910 г. 

Систематическое изучение фауны паразитических червей животных и 

вызываемых ими заболеваний начато с 1951 г. и продолжается по настоящее 

время. За этот период изучена фауна гельминтов всех видов сельскохозяй-

ственных и охотничье-промысловых животных, а также заболевания, вызы-

ваемые гельминтами, разработаны меры профилактики и борьбы с ними.  



К настоящему времени гельминтозы сельскохозяйственных животных 

Якутии изучены сравнительно полно или, во всяком случае, в не меньшей 

степени, чем в других регионах России. На территории Якутии гельминты 

крупного рогатого скота, лошадей, северных оленей и вызываемые ими за-

болевания распространены повсеместно [1, 2, 4, 6–9]. 

Цель наших исследований – изучение распространения гельмин тозов у 

сельскохозяйственных животных, которые наносят значительный ущерб жи-

вотноводству республики, изыскание эффективных противопаразитарных 

средств и разработка системы мероприятий по борьбе с паразитарными бо-

лезнями животных в условиях Крайнего Севера. 

 

Материалы и методы 
Работу выполняли в коневодческих, скотоводческих и оленеводческих 

хозяйствах республики. В 2001–2010 гг. методом полных и неполных гель-

минтологических вскрытий кишечника и мышц исследовали 45 лошадей, 23 

головы крупного рогатого скота, 51 северный олень. Методом копро- и 

ларвоскопии исследовано 3924 проб фекалий, в т. ч. 2523 от лошадей, 963 – 

от крупного рогатого скота и 438 – от северных оленей. 

 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследований установлено, что в Якутии у крупного ро-

гатого скота из цестодозов наиболее часто встречаются мониезиоз и тиза-

ниезиоз. Moniezia benedeni обнаружены у 17,4 % и Thysaniezia giardi – у 26,1 

% исследованных животных. Дегельминтизация является единственным 

средством борьбы с мониезиозом и тизаниезиозом. Дегельминтизацию реко-

мендуем проводить два раза в год – в октябре и апреле. 

Из 15 видов нематод, выявленных у крупного рогатого скота в условиях 

Якутии [5, 10], существенное значение имеет диктиокаулез у молодняка в 

возрасте до года. Зараженность телят текущего года рождения в отдельных 

хозяйствах достигает 43 %. Максимальную экстенсивность инвазии диктио-

каулюсами отмечали с середины августа. По результатам копрологических 

исследований зараженность дойных коров трихостронгилюсами составила 

12,1 %, неоаскарисами 23,7 %, остертагиями и коопериями 11,2 %. Для 

успешного проведения оздоровительных мероприятий при нематодозах 

крупного рогатого скота проводятся плановые ежеквартальные копроовоско-

пические исследования. Для выявления диктиокаулеза рекомендуем прово-

дить двукратные ларвоскопические исследования молодняка текущего года 

рождения – в августе и апреле, при выявлении заболевших – проводить де-

гельминтизацию. При диктиокаулезе обработку животных антигельминтика-

ми проводят в августе–сентябре и при необходимости – в апреле. При других 

стронгилятозах дегельминтизацию проводят двукратно весной до выгона на 

пастбище и осенью при постановке на стойловое содержание. 

Из трематод у крупного рогатого скота выявлен Paramphistomum cervi. В 

животноводческих хозяйствах Центральной Якутии – Хангаласского, Меги-

но-Кангаласского и Намского районов, инвазированность дойных коров па-

рамфистомами достигает 27,6 %. 

Cryptosporidium spp. встречаются у телят 3–25-дневного возраста. Возбу-

дители локализуются на поверхности эпителиальных клеток кишечника и 

вызывают диарею, вследствие чего наступает обезвоживание организма, ис-

худание. Болезнь часто регистрируют в зимне-весеннее время года в период 



массового отела. Зараженность животных криптоспоридиями в хозяйствах 

Якутии колеблется от 27,8 до 100 %. Основным источником инвазии являют-

ся больные телята и взрослые животные. Телята заражаются через загрязнен-

ные ооцистами корма, поилки, подстилки, предметы ухода и обслуживания. 

Для профилактики рекомендуется содержание новорожденных телят в инди-

видуальных клетках, в светлых сухих помещениях, обеспечение полноцен-

ным кормом. Подстилка должна быть сухой, часто сменяемой. Проводят изо-

ляцию больных животных и их лечение (стенорол 10 мг/кг, химиркок 10 

мг/кг, кокцикол 15 мг/кг, полимиксин в дозе 30–40 тыс ЕД с фуразолидоном 

из расчета 6–10 мг/кг массы тела в течение 5–6 сут). Начиная с первых суток 

телятам вводят иммуностимулятор интерлейкин, пробиотик сахабактисубтил 

в рекомендуемых инструкцией дозах. Инвазированность крупного рогатого 

скота цистицерками не встречается, тем не менее, при послеубойной вет-

санэкспертизе, инвазированными оказались две головы, или 8,7 %. По дан-

ным Роспотребнадзора PC (Я) заболеваемость населения тениаринхозом со-

ставляет менее 1 %. 

По результатам исследований выявлена инвазированность лошадей 

аноплоцефалидами, в т. ч. Anoplocephala perfoliata и A. magna, а также выяв-

лен вид Paranoplocephala mamillana, паразитирующий у 53,9 % жеребят. При 

вскрытии в октябре и ноябре убойного поголовья разновозрастных лошадей 

выявили высокий процент зараженности аноплоцефалидами в Мегино-

Кангаласском и Кангаласском районах, где зараженность достигала 52,4 % 

убойного поголовья, старше трех лет – 50, молодняка до трех лет – 50 и же-

ребят текущего года рождения – 57,2 %, в Вилюйской группе районов – 48,8 

% от убойного поголовья и соответственно по возрастным группам старше 

трех лет – 43,1, до трех лет – 48,8 и жеребята текущего года рождения – 54,5 

%, в Оймяконском районе инвазированность составила 61,6 %, по возраст-

ным группам 85, 46,5 и 53,5 % соответственно. С целью профилактики про-

водят преимагинальную дегельминтизацию жеребят через 25–30 сут с начала 

пастьбы, второй раз – через 30 сут после первой дегельминтизации и затем 

осенью перед постановкой на зимний откорм, взрослых лошадей дегельмин-

тизируют дважды: через 25–30 сут с начала пастьбы и второй раз – осенью в 

октябре. 

Нематодозы лошадей на территории Якутии распространены повсемест-

но. У лошадей табунного содержания паразитируют 46 видов нематод. В за-

висимости от вида нематоды локализуются в различных тканях и органах 

животного [8, 10–12]. Наиболее распространены стронгилятозы пищевари-

тельного тракта. Половозрелые стронгилята и трихонематиды паразитируют 

у лошадей всех возрастов. Стронгилятами инвазированы практически 100 % 

лошадей. Интенсивность инвазии этими гельминтами колеблется в широких 

пределах: от десятков до сотен тысяч паразитов. Наиболее патогенными яв-

ляются представители родов Strongylidae, Delafondia, Alfortia и Strongylus. 

Зараженность лошадей в октябре составила 70,0 %, жеребят – 80, молодняка 

до трех лет – 40,6 и взрослого поголовья – 45,0 %. 

Параскаридоз распространен повсеместно. Высокую интенсивность ин-

вазии наблюдают у молодняка в возрасте до года. Зараженность лошадей па-

раскаридами составила в Мегино-Кангаласском районе 89,1 %, Хангаласском 

– 81,5, в Вилюйской группе районов – 63,8 % при интенсивности инвазии 

13,3±1,1 экз. В Северных районах Якутии жеребята в возрасте до года зара-

жены параскаридами поголовно [5, 6]. Основной мерой профилактики парас-



каридоза, стронгилятозов и трихонематидозов является дегельминтизация 

лошадей всех возрастных групп. Ее проводят два раза в год: в конце второй 

декады июля–начале первой декады августа и в октябре–ноябре. Для дегель-

минтизации применяют эквисект путем нанесения на корень языка согласно 

наставлению, абиктин-порошок (в смеси с сухим или увлажненным кормом в 

утреннее кормление лошадям два дня подряд в дозе 5 мг/кг и панакур (фен-

бендазол) в рекомендованных для лошадей дозах (7,5 мг/кг по ДВ путем 

скармливания в смеси с кормом). 

У северных оленей в Якутии зарегистрировано 37 видов гельминтов, из 

которых трематод 3 вида, цестод – 9 и 25 видов нематод, а также у них пара-

зитируют личинки подкожных и носоглоточных оводов. Видовой состав 

гельминтов и их число у оленей тундровой и горно-таежной зон не имеет су-

щественного различия. 

Из трематод наиболее распространенными являются паразитирующие в 

рубце оленя Cotylophoron skrjabini, P. cervi и Dicrocoelium orientalis. В рубце 

животных находили до 2150 экз. C. skrjabini и до 1080 экз. P. cervi. В олене-

водческих хозяйствах ими инвазированы до 75 % взрослого поголовья оле-

ней. У оленей паразитирует 9 видов цестод, из них 4 вида мониезий – M. 

rangiferina, M. benedeni, М. expansa и M. baeri. Зараженность оленей цесто-

дами рода Moniezia носит сезонный характер. В тундровой зоне у телят-

сеголеток инвазию выявляют в начале июня и максимума она достигает в 

августе. В теплое время года инвазированными оказываются 95 % телят-

сеголеток. К зиме в стаде зараженными оставались лишь 2–3 % оленей. 

Клинические симптомы появляются в июле, достигая максимума в августе. 

Основная мера борьбы – смена весенних и летних пастбищ с повторным 

использованием их через 2 года. Однако это возможно не везде, поэтому 

наибольшее внимание должно быть обращено на преимагинальную дегель-

минтизацию. Лечат всех телят, достигших 1,5-месячного возраста. Дегель-

минтизацию проводят в июне–июле. В качестве антигельминтиков реко-

мендуют панакур и фенасал в дозах 10 и 125 мг/кг живой массы соответ-

ственно и альбендазол в дозе 10 мг/кг. 

Нематоды – самые многочисленные и разновидовые гельминты, пара-

зитирующие у северных оленей. Зараженность северных оленей нематодами 

регистрировали во всех оленеводческих хозяйствах республики. Инвазия 

протекает латентно или клинически. Самым распространенным и опасным 

является диктиокаулез. Максимальную интенсивность инвазии наблюдали у 

телят 3–4-месячного возраста при экстенсивности инвазии от 21,3 до 84,5 %. 

Зараженность оленей в хозяйствах тундровой зоны элафастронгилезом 

колеблется от 20 до 80 %. У оставленных на зимовку телят личинки элафа-

стронгилюсов появляются в декабре, январе, а к середине мая в стаде зара-

женными бывает до 80 % животных. При массовом поражении личинками 

элафастронгилюсов олени погибают.  

Повсеместно распространен нематодиреллез у молодняка. Телята зара-

жаются почти с момента рождения и процент зараженности колеблется в 

пределах 25–50 %. 

У оленей паразитируют личиночные стадии цестод, относящиеся к се-

мейству Taeniidae. Из личиночных форм цестод у оленей обнаружены Echi-

nococcus granulosus. Наиболее неблагополучным по эхинококкозу является 

Момский район, где эхинококковые цисты обнаружили у 4,3 %.  

У оленей встречаются три разновидности цистицеркоза: паренхиматоз-



ный, тарандный или мышечный, тениукольный или финноз брыжейки. Экс-

тенсивность заражения отдельными видами цистицеркоза колеблется в пре-

делах: паренхиматозным – от 7,3 до 84,6 %, тарандным – от 0,1 до 25,5 % и 

тениукольным – от 0,2 до 5,6 %. В тундровой зоне неблагополучны олене-

водческие хозяйства в Нижнеколымском районе, где зараженность оленей 

паренхиматозным цистицеркозом достигала 92,5 %. Зараженность оленей 

мышечным цистицеркозом в тундровой зоне составила в Нижнеколымском 

районе 2,6 %, Анабарском – 2,56 и Аллаиховском – 1,42 %. Зараженность те-

нуикольным цистицеркозом незначительна. Цистицерки на брыжейке оленей 

обнаружены у 0,12–0,28 % в Нижнеколымском, Аллаиховском и Оймякон-

ском районах. Основным источником заражения оленей цистицерками явля-

ются оленегонные собаки, волки и песцы, инвазированные половозрелыми 

цестодами. Экстенсивность и интенсивность инвазии у собак значительно 

выше, чем у других видов плотоядных животных. Для предотвращения зара-

жения собак сжигают все органы, зараженные цистицерками; организуют си-

стематический отлов и уничтожение безнадзорных собак. Ценных собак не 

менее четырех раз в год подвергают дегельминтизации празиквантелом 

(дронцитом) в дозе 5 мг/кг. 

Результаты гельминтологических и микробиологических исследований 

кишечника жеребят показали, что в период заражения и после дегельминти-

зации в организме молодняка происходит увеличение числа условно-

патогенных бактерий и токсигенных грибов и снижение состава полезной 

микрофлоры кишечника. Ухудшение полезной микрофлоры вызывается ас-

социацией паразитирующих в кишечнике гельминтов и применением анти-

гельминтика. В зависимости от частоты применения, методов обработки и 

доз препарата процесс интоксикации организма усугубляется. Поэтому нами 

разработана технология применения пробиотика сахабактисубтила. Приме-

нение сахабактисубтила после дегельминтизации способствует нормализации 

кишечного микробиоценоза в течение 7–10 сут и улучшает обменные функ-

ции в организме молодняка. 
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Abstract 

Features of main infectious diseases in animals of Yakutia are presented. The re-

search was conducted in horse, cattle and deer ranches of Yakutia. 45 horses, 23 

cattle, 51 northern deer were investigated in 2001–2010 by the method of complete 



and incomplete helminthological postmortem examination of intestines and mus-

cles. 3924 fecal samples including 2523 – from horses, 963 – from cattle and 438 – 

from northern deer were examined by the method of copro- and larvoscopy. 193 

helminth species related to 60 genera, 26 families, 10 units, 4 classes, 3 types were 

detected in domestic animals in Yakutia. Helminthosis take a leading position in 

general pathology of horses, northern deer and cattle. Northern deer are infected 

with 37 helminth species, 9 of which are cestode species, 25 – nematode species, 3 

– trematode species as well as with gad-fly larvae. For the first time at dehelminti-

zation of herd horses we applied anthelmintic drugs in combination with the probi-

otic Sakhabactisubtil.  A concomitant use of the Equisect and probiotic Sakhabacti-

subtil contributes to a quicker recovering of qualitative and quantitative composi-

tion of intestinal microorganisms and has a positive effect on immune and fermen-

tation systems as well as metabolic functions of growing horses. 

Keywords: helminthosis, cattle, herd horses, northern deer, anthelmintic drugs. 
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