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Аннотация

Цель исследований: сравнительная оценка зараженности крупного рогатого скота кишечными гельминтами в раз-
личных провинциях и характеристика закономерностей связи абиотических и антропогенных факторов среды с 
уровнем зараженности и численности гельминтов в условиях Горного Алтая.

Материалы и методы. По результатам многолетних (2010–2019 гг.) оволарвоскопических исследований более 2,4 тыс. 
голов крупного рогатого скота из 7 районов Республики Алтай охарактеризованы зараженность (ЭИ) и число яиц гель-
минтов в 1 г фекалий (ЧЯГ/г) у животных. Путем корреляционного анализа показана связь ЭИ животных гельминтами, 
ЧЯГ/г с абиотическими и антропогенными факторами среды в разрезе хозяйств и районов Горного Алтая. Оценены 
следующие параметры – многолетняя среднегодовая температура, многолетнее среднегодовое количество осадков, 
многолетняя средняя температура лета, многолетнее среднее количество осадков летом, высота над уровнем моря, 
плотность популяции хозяина, влияние паразитоцидных обработок животных на зараженность паразитами. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в большей степени животные заражены кишечными гельминтами в Чой-
ском районе, где ЭИ составила 61,7% при обнаружении ЧЯГ/г 81,8 экз.  Минимальная инвазированность крупного рога-
того скота гельминтами зарегистрирована в Кош-Агачском районе – 38,8% при ЧЯГ/г 22,9 экз. В целом по республике, ЭИ 
животных составляет 51,8% при численности яиц 44,1 экз. в 1 г фекалий.  В пределах физико-географических провинций 
в большей степени крупный рогатый скот заражен в Центральном Алтае (ЭИ – 56,5%, ЧЯГ/г – 43,6 экз.), в меньшей в Юго-
Восточном Алтае (ЭИ – 38,8%, ЧЯГ/г – 22,9 экз.). По результатам овоскопических обследований установлено, что наи-
более значимыми факторами, влияющими на зараженность животных кишечными гельминтами в хозяйствах являются 
многолетнее среднегодовое количество осадков (r = 0,60 и 0,34) и степень антропогенного пресса (r = -0,52 и -0,59), в 
разрезе районов многолетние среднегодовые температуры (r = 0,65 и 0,55), среднее летнее количество осадков (r = 0,74 
и 0,65). Наиболее значимыми факторами среды, влияющими на зараженность крупного рогатого скота, по данным лар-
воскопии являются многолетняя среднегодовая температура (r = 0,62 и 0,72), многолетнее среднегодовое количество 
осадков (r = 0,76) и высота местности (r = -0,71 и -0,73), в хозяйствах – степень антропогенного пресса (r = -0,65 и -0,78).
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Введение
Горный Алтай – территория развитого 

животноводства, где в хозяйствах различных 
форм собственности содержится более 450 
тыс. условных голов скота. Основное поголо-
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Abstract

The purpose of the research: comparative assessment of cattle infection with intestinal helminths in various provinces and 
characteristics of the relationship between abiotic and anthropogenic environmental factors with the level of infection and 
the number of helminths in the Altai Mountains. 

Materials and methods. According to the results of long-term (2010–2019) ovolarvoscopic examinations, more than 2.4 
thousand heads of cattle from 7 regions of the Altai Republic characterized by extensity of infection (EI) and the number of 
helminth eggs in 1 g of feces (NHE/g) in animals. By correlation analysis, the association of animal EI with helminths, NHE/g 
and abiotic and anthropogenic environmental factors in the context of farms and regions of the Altai Mountains is shown. 
The following parameters are estimated: long-term average annual temperature, long-term average annual rainfall, long-
term average summer temperature, long-term average summer rainfall, altitude above the sea level, population density of 
the host, the effect of parasiticidal treatments of animals on parasite infection.

Results and discussion. It was found that animals are mostly infected with intestinal helminths in the Choy region, 
where the EI was 61.7% when detecting NHE/g 81.8 pcs. Minimal infection of cattle by helminths was recorded in the 
Kosh-Agach region – 38.8% with NHE/g of 22.9 pcs. In the whole country, EI of animals is 51.8% with an egg number of 
44.1 individuals in 1 g of feces. Within the physical-geographical provinces, cattle are mostly infected in Central Altai (EI 
– 56.5%, NHE/g – 43.6 pcs.), to a lesser extent in Southeast Altai (EI – 38.8%, NHE/g – 22.9 pcs.). According to the results of 
ovoscopic examinations, it was found that the most significant factors affecting the infection of animals with intestinal 
helminths in farms are the long-term average annual precipitation (r = 0.60 and 0.34) and the degree of anthropogenic 
pressure (r = -0.52 and -0.59), in the context of districts, long-term average annual temperatures (r = 0.65 and 0.55), 
average annual summer rainfall (r = 0.74 and 0.65). According to larvoscopy, the most significant environmental factors 
affecting cattle infection are long-term average annual temperature (r = 0.62 and 0.72), long-term average annual 
rainfall (r = 0.76) and elevation (r = -0.71 and -0.73), in farms – the degree of anthropogenic press (r = -0.65 and -0.78).
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вье представлено мясными и молочными по-
родами крупного рогатого скота – около 245 
тыс. голов. Для эффективного ведения ско-
товодства необходимо не только обеспечить 
животных кормами, хорошим содержанием, 
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но и качественно осуществлять лечебно-про-
филактические мероприятия при болезнях 
различной этиологии. 

Наиболее распространенными в республи-
ке являются инвазионные болезни. При зара-
женности от 40 до 80% животных экономиче-
ский ущерб составляет в среднем от 150 до 450 
руб. на одну голову [11]. 

Эффективность контроля численности воз-
будителей во многом зависит как от своевре-
менной и качественной диагностики, так и от 
применения высокоэффективных современных 
лекарственных препаратов, одновременно дей-
ствующих против разных групп паразитов. 

Проводимые нами мониторинговые иссле-
дования гельминтозов крупного рогатого скота 
свидетельствуют об их широком распростра-
нении с разной степенью инвазированности 
в природных провинциях Республики Алтай. 
Наиболее часто встречаются такие инвазии, 
как стронгилятозы желудочно-кишечного трак-
та, дикроцелиоз, мониезиоз, псороптоз, гипо-
дерматоз и др. Современный подход контроля 
эпизоотического процесса предполагает эколо-
гизацию и оптимизацию приемов управления 
численностью паразитических видов и как ос-
нову этого – знания популяционных особенно-
стей развития, распространения паразитов и их 
паразитокомплексов, так и привлечение в систе-
му мероприятий эффективных, малозатратных 
средств и методов терапии животных [5, 6, 11].

Несмотря на полученные знания по рас-
пространению, зараженности, зональным осо-
бенностям биологии, созданию и испытанию 
новых антипаразитарных средств и методов их 
применения, в настоящее время мало исследо-
ваний, касающихся популяционных закономер-
ностей развития, в частности, закономерностей 
формирования уровня, динамики численности 
паразитов и факторов их определяющих. 

В настоящее время как за рубежом, так и 
в регионах России в научной литературе име-
ется достаточно много сведений, касающихся 
воздействия погодно-климатических условий 
на численность гельминтов и заболеваемость 
сельскохозяйственных животных кишечны-
ми гельминтозами [2–4, 7, 8, 10, 16, 18–23]. 
Однако, что касается Западной Сибири, в том 
числе Горного Алтая, то работы по этим про-
блемам малочисленны [12]. 

Целью настоящего исследования было про-
ведение сравнительной оценки зараженности 

крупного рогатого скота кишечными гель-
минтами в различных провинциях и характе-
ристика закономерностей связи абиотических 
и антропогенных факторов среды с уровнем 
зараженности и численностью гельминтов в 
условиях Горного Алтая.

Материалы и методы
Научно-исследовательские работы по изуче-

нию зараженности крупного рогатого скота ки-
шечными гельминтами проводили в 2010–2019 
гг. в 23 хозяйствах 7 административных районов 
Республики Алтай, которые расположены на 
территории четырех физико-географических 
провинций – Северный (Майминский, Чой-
ский, Шебалинский районы), Центральный 
(Онгудайский, Усть-Коксинский районы), За-
падный (Усть-Канский, частично) и Юго-Вос-
точный Алтай (Кош-Агачский) [14, 15] .

Были использованы общепринятые в гель-
минтологии методики – гельминтоовоскопия 
по Фюллеборну, Котельникову–Хренову и гель-
минтоларвоскопии по Берману–Орлову [9]. 
Подсчет среднего числа яиц или личинок в 1 г 
фекалий проводили по методике ВИГИС [13]. 

Всего было проведено более 2,4 тыс. оволар-
воскопических исследований проб фекалий от 
крупного рогатого скота различных пород. По 
результатам исследований подсчитывали экс-
тенсивность инвазии (ЭИ, %), среднее число 
яиц или личинок в 1 г фекалий (ЧЯГ/г). 

Цифровые материалы исследований под-
вергнуты статистической обработке [17, 19].

При организации противопаразитарных ме-
роприятий необходимо иметь краткосрочный 
прогноз уровня численности основных видов 
или родов паразитов и соответственно заболе-
ваемости их хозяев. Для этого необходимо знать 
как будет реагировать сообщество паразитов, 
либо отдельные, эпизоотически значимые виды, 
на воздействие факторов среды.

Охарактеризовать влияние факторов сре-
ды на формирование уровня зараженности 
животных можно путем оценки их корреля-
ционной связи. Зная их корреляционную за-
висимость, можно с той или иной степенью 
уверенности прогнозировать зараженность 
животных гельминтами.

Из абиотических факторов нами были оце-
нены такие факторы как температурно-влаж-
ностные характеристики среды (многолетняя 
среднегодовая температура, многолетнее сред-
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негодовое количество осадков, многолетняя 
средняя температура лета, многолетнее среднее 
количество осадков в летний период – по дан-
ным близлежащих метеостанций и справочной 
литературы [14, 15], высота над уровнем моря 
(по картографическим значениям высоты мест-
ности) [1], из биотических – плотность попу-
ляции хозяина (численность стада, статистика 
хозяйства), из антропогенных – влияние парази-
тоцидных обработок животных на численность 
паразитов (5 градаций в баллах: отсутствие те-
рапевтических обработок за прошедший год – 1 
балл; отсутствие обработок за прошедшие 6 ме-
сяцев – 2; 1 обработка в году – 3; 2 обработки в 
году – 4; более 2 обработок в году – 5 баллов). 
Оценку взаимосвязи факторов среды с уровнем 
зараженности животных (расчет коэффициента 
корреляции – r) проводили по данным копроо-
воскопических и ларвоскопических исследо-
ваний, результаты которых отображали в виде 
корреляционной решетки (таблицы).

Результаты и обсуждение
Результаты многолетних овоскопических 

исследований зараженности крупного рогато-
го скота кишечными гельминтами в различ-
ных административных районах Республики 
Алтай приведены в табл. 1. Установлено, что в 
хозяйствах Республики Алтай животные в ос-

новном инвазированы нематодами подотряда 
Strongylata; также зарегистрированы гельмин-
ты подотряда Trichocephalata, из цестод выяв-
лены мониезии.

В скотоводческих хозяйствах Горного Ал-
тая нематоды желудочно-кишечного тракта 
имеют повсеместное распространение. Зара-
женность крупного рогатого скота гельмин-
тами пищеварительной системы варьировала 
от 38,8 до 61,7% и в среднем составила 51,8%. 
Во всех административных районах крупный 
рогатый скот в большей степени  инвазирован 
стронгилятами. Максимальный уровень за-
раженности зарегистрирован у крупного ро-
гатого скота в Чойском районе (58,9%). Зара-
женность животных гельминтами подотряда 
стронгилята в Кош-Агачском районе состави-
ла 32,2%, что существенно ниже, чем в осталь-
ных районах Республики. 

Уровень зараженности крупного рогатого 
скота нематодирами и трихоцефалами в хо-
зяйствах всех районов несколько различается 
и находится в пределах 8,7–22,1 и 1,8–12,3% 
соответственно. Сходная ситуация склады-
вается и в отношении мониезий. Уровень за-
раженности крупного рогатого скота цестода-
ми оказался минимальным в Чойском (3,2%) 
и максимальным – в Онгудайском и Усть-
Канском районах (10,1 и 9,7%). 

Таблица 1 

Зараженность крупного рогатого скота кишечными гельминтами в административных районах  
Республики Алтай (результаты овоскопии)

Администра-
тивный район

Число об-
следований 
(выборок)

ЭИ, % 
ЧЯГ/г, экз.

в целом, 
гельминтами St Nem Tr Mon

Шебалинский 48 48,9±3,4
45,7±6,9

43,4±4,6
40,6±7,1

9,8±2,1
2,4±0,5

2,1±0,3
1,5±0,4

3,4±0,9
–

Майминский 5 44,0±6,7
27,8±7,4

40,1±8,1
26,4±7,1

10,6±2,4
1,4±0,3

1,8±0,3
0,5±0,2

4,1±0,7
–

Чойский 6 61,7±2,3
81,8±14,9

58,9±2,1
59,5±20,5

8,7±3,9
13,8±3,5

2,6±0,7
7,2±1,1

3,2±0,4
–

Онгудайский 8 55,2±9,5
35,1±2,8

49,6±9,9
25,2±5,6

16,4±8,2
6,3±2,1

5,3±1,6
4,7±1,5

10,1±2,5
–

Усть-Канский 5 58,5±9,1
61,5±19,7

57,2±9,2
50,2±12,4

14,2±4,5
15,5±2,5

12,3±2,1
3,8±1,1

9,7±3,4
–

Усть-
Коксинский 4 55,9±5,4

34,1±6,6
54,8±5,1
33,5±6,3

13,7±6,3
11,5±3,7

6,5±2,1
2,5±0,9

8,6±1,1
–

Кош- Агачский 7 38,8±7,0
22,9±11,8

32,2±9,6
22,7±6,6

22,1±5,4
14,1±3,5

8,9±3,5
4,2 ±1,6

7,3±4,1
–

По всем 78 51,8±5,6
44,1±6,3

48,0±7,1
27,8±7,4

13,6±4,5
9,3±2,5

5,6±1,8
3,5±1,4

6,6±1,7
–

Примечание: St – нематоды подотряда Strongylata, Nem – нематоды рода Nematodirus, 
Tr – нематоды рода Trichocephalus, Mon – цестоды рода Moniezia
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Несмотря на широкое распространение 
гельминтозов крупного рогатого скота в Ре-
спублике Алтай, нельзя не отметить значи-
тельные зональные различия в распределе-

нии отдельных нозоформ (табл. 2). Структура 
гельминтокомплекса крупного рогатого скота, 
ЭИ и ЧЯГ/г имеют экологическую обуслов-
ленность.

Таблица 2 

Уровень зараженности крупного рогатого скота кишечными гельминтами в различных  
физико-географических провинциях Республики Алтай (овоскопия)

Администра-
тивный район

Число об-
следований 
(выборок)

ЭИ, % 
ЧЯГ/г, экз.

в целом, 
гельминтами St Nem Tr Mon

Северный 
Алтай 59 51,5±3,6

51,7±2,4
47,5±3,8 
42,1±2,1

9,7±2,1
5,8±0,6

2,2±0,3
3,1±0,4

3,6±0,8
–

Централь-
ный Алтай 17 56,5±3,9 

43,6±4,4
53,8±4,6
36,4±3,5

14,7±3,8
11,1±3,9

8,0±5,1
3,6±1,1

9,5±3,5
–

Юго-Восточ-
ный Алтай 7 38,8±7,0 

22,9±11,8
32,2±9,6
22,7±6,6

22,1±5,4
14,1±3,5

8,9±3,5
4,2 ±1,6

7,3±4,1
–

Основу гельминтокомплекса животных 
всех провинций составляют нематоды подо-
тряда Strongylata. Однако наибольший уро-
вень инвазии животных гельминтами, в том 
числе и стронгилятами, установлен для Цен-
трального и Северного Алтая, где ЭИ и ЧЯГ/г 
последних составляет соответственно 47,5%; 
42,1 экз. и 53,8%; 36,4 экз., что в 1,6–2,2 раза 
превышает аналогичные показатели Юго-
Восточного Алтая (32,2% и 22,7 экз.). 

Заметны различия в отношении зараженно-
сти животных гельминтами других таксонов. 
Так, в Юго-Восточном Алтае явно преобладают 
нематоды, развивающиеся с «закрытой» личин-
кой – нематодиры и трихоцефалы.

Суровые природные условия этой провин-
ции (поздняя весна, ранняя осень, резкие су-
точные колебания температуры, повышенная 
солнечная радиация, сильные ветра, иссуша-
ющие почву) оказывают негативное воздей-
ствие на яйца и личинки стронгилят и здесь 
проявляются преимущества в выживаемости 
нематодир и трихоцефал, поскольку разви-
тие их личинок 1–3 возраста происходит в 
пределах яйца, которое защищено яйцевыми 
оболочками. Низкий уровень инвазии три-
хоцефалами и мониезиями в Северном Алтае 
во многом обусловлен низкой численностью 
или отсутствием овец в провинции, которые 
являются основными хозяевами паразитиру-
ющих у крупного рогатого скота видов гель-
минтов (Trichocephalus ovis, Moniezia benedeni, 
M. expansa).

Более точно судить о зараженности жи-
вотных кишечными нематодами можно по 
результатам ларвоскопических исследований 
проб фекалий (табл. 3). У крупного рогатого 
скота Северного и Центрального Алтая уста-
новлены близкие по значению показатели за-
раженности нематодами подотряда Strongylata 
– 29,1 и 28,7%. 

Гельминтокомплекс стронгилят включает 
шесть родов нематод желудочно-кишечного 
тракта. Основная роль в эпизоотическом про-
цессе стронгилятозов крупного рогатого ско-
та этих провинций принадлежит коопериям и 
остертагиям с показателями ЭИ 16,5%; 11,1 и 
27,9; 20,8%. В меньшей степени животные за-
ражены другими представителями этой так-
сономической группы гельминтов (1,1–1,5%), 
однако явными субдоминантами Центрально-
го Алтая являются гемонхи (ЭИ = 12,0%).

Юго-Восточный Алтай значительно отлича-
ется от других провинций. Гельминтокомплекс 
крупного рогатого скота беднее и представлен 
стронгилятами четырех родов, в нем отсутству-
ют эзофагостомы и хабертии. Уровень заражен-
ности стронгилятами желудочно-кишечного 
тракта составляет 19,5%, что в 1,5 раза ниже, 
чем в Северном и Центральном Алтае. Зареги-
стрировано явное доминирование кооперий и 
нематодир, причем следует отметить, что инва-
зированность животных нематодирами макси-
мальна именно в этой провинции (ЭИ = 8,9%). 

Анализ результатов ово- и ларвоскопи-
ческих исследований позволяет заключить, 
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Таблица 3

Уровень зараженности крупного рогатого скота нематодами желудочно-кишечного тракта  
в провинциях Республики Алтай (ларвоскопия)

Таксон
Зараженность животных (%) в физико-географических провинциях Алтая

Северный  
n = 59*

Центральный  
n = 17*

Юго-Восточный  
n = 7*

п/о Strongylata, в том числе 29,1±2,3 28,4±1,7 19,5±2,2

род Ostertagia 11,1±0,8 20,8±1,9 5,5±1,6

род Oesophagostomum 1,2±0,2 7,3±0,8 0

род Chabertia 1.3±0,3 1,0±0,3 0

род Nematodirus 1,5±0,6 3,3±0,7 8,9±1,7

род. Cooperia 16,5±0,9 27,9±1,3 16,7±1,4

род. Haemonchus 1,1±0,5 12,0±0,9 4,1±0,5

Среднее число личинок в 1 г фекалий животных

п/о Strongylata (ЖКТ) 0,3 0,35 0,05

Примечание: * – число выборок (обследований)

что более представительными как по родо-
вому разнообразию, так и по уровню зара-
женности крупного рогатого скота гельмин-
тами является Северный и Центральный 
Алтай, где складываются благоприятные 
природно-климатические условия для раз-
вития личинок нематод (значительное коли-
чество осадков и продолжительность безмо-
розного периода). 

Более суровые природные условия в высоко-
горном Юго-Восточном Алтае предопределяют 
более бедный фаунистический состав гельмин-
токомплекса и низкий уровень зараженности 
животных кишечными гельминтами. 

Результаты расчета корреляционной связи 
факторов с уровнем зараженности животных 
гельминтами по данным овоскопических ис-
следований приведены в табл. 4.

Таблица 4 

Взаимосвязь (r) факторов среды с уровнем зараженности крупного рогатого скота гельминтами (овоскопия)

№ 
п/п Фактор

Районы* (n = 7) Хозяйства** (n = 23)

ЭИ, % ЧЯГ/г, экз. ЭИ, % ЧЯГ/г, экз.

1 Многолетняя среднегодовая температура, оС 0,655 0,555 0,367 0,250

2 Многолетнее среднегодовое ко-
личество осадков, мм 0,377 0,578 0,602 0,345

3 Многолетняя средняя температура лета, оС 0,732 0,305 0,247 0,186

4 Многолетнее среднее количе-
ство осадков летом, мм 0,745 0,650 0,362 0,210

5 Степень антропогенного пресса, баллы – – -0,521 -0,596

6 Численность группы хозяина, голов – – 0,307 0,463

7 Высота местности -0,340 -0,553 -0,529 -0,255

Примечание: * – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,720; ** – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,410.

Из таблицы видно, что существует значи-
мая положительная корреляция (r = 0,732) 
уровня зараженности крупного рогатого ско-
та и средней многогодовой температурой лета 
в районах республики. Но количественный 
показатель у животных слабо коррелирует с 
многолетней среднегодовой температурой лета 

(0,305). На уровне хозяйств не выявлено значи-
мого влияния этого фактора (0,247 и 0,186).

Многолетнее среднегодовое количество 
осадков хорошо коррелирует с уровнем за-
раженности животных в разрезе районов 
(0,745), но незначительно в категории хо-
зяйств (0,362). Значимо коррелирует этот 
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фактор с показателем ЧЯГ/г в районах респу-
блики (0,650), но на уровне хозяйств влияние 
фактора слабо выражено (0,210).

Значимая корреляция многолетней сред-
ней температуры лета с ЭИ и ЧЯГ/г просма-
тривается только в разрезе районов (0,655 и 
0,555), но в разрезе хозяйств взаимосвязь с 
фактором ЭИ и ЧЯГ/г незначительна.

Многолетнее среднее количество осадков 
достаточно высоко коррелирует с показате-
лем ЧЯГ/г у животных в районах республики 
(0,578) и ЭИ в хозяйствах (0,602). 

Нами рассмотрено влияние такого фактора 
как степень антропогенного пресса (противо-
паразитарные обработки животных) в хозяй-
ствах, на уровне районов рассматривать этот 
фактор не имеет смысла. В результате четко 
прослеживается значимая отрицательная 
корреляционная связь фактора с ЭИ (-0,521) 
и с ЧЯГ/г (-0,596).

Численность группы хозяина слабо кор-
релирует с ЭИ (0,307) и показателем ЧЯГ/г 

(0,463). Влияние фактора высоты местности 
на ЧЯГ/г достаточно выражено в разрезе рай-
онов (-0,553), но в разрезе хозяйств достовер-
на связь только с ЭИ (-0,529), с ЧЯГ/г корреля-
ция слабо выражена (-0,255). 

В итоге можно заключить, что наиболее 
значимыми факторами, влияющими на за-
раженность животных кишечными гельмин-
тами, в хозяйствах являются многолетнее 
среднегодовое количество осадков (r = 0,602 
и 0,345) и степень антропогенного пресса (r = 
-0,521 и -0,596), в разрезе районов многолет-
ние среднегодовые температура (r = 0,655 и 
0,555), средние летние количества осадков (r = 
0,745 и 0,655) и многолетняя средняя темпера-
тура лета (r = 0,732 и -0,305). На уровень чис-
ленности в разрезе хозяйств достоверно вли-
яет и численность группы хозяина r = 0,463.

Характеристика взаимосвязи факторов сре-
ды с показателями зараженности крупного ро-
гатого скота гельминтами по данным ларвоско-
пических исследований приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Взаимосвязь (r) факторов среды с уровнем зараженности крупного рогатого скота гельминтами (ларвоскопия)

№ 
п/п Фактор

Районы* (n = 7) Хозяйства** (n = 23)

ЭИ, % ЧЯГ/г, экз. ЭИ, % ЧЯГ/г, экз.

1 Многолетняя среднегодовая температура, оС 0,624 0,726 0,255 0,397

2 Многолетнее среднегодовое ко-
личество осадков, мм 0,760 0,764 0,169 0,091

3 Многолетняя средняя температура лета, оС 0,531 0,435 0,275 0,190

4 Многолетнее среднее количе-
ство осадков летом, мм 0,485 0,632 0,260 0,327

5 Степень антропогенного пресса, баллы – – -0,655 -0,783

6 Численность группы хозяина, голов – – 0,285 0,363

7 Высота местности -0,711 -0,732 -0,430 -0,395

Примечание: * – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,720; ** – при P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,410.

В отличие от данных овоскопических ис-
следований, зараженность животных по дан-
ным ларвоскопии более тесно коррелирует с 
многолетней среднегодовой температурой на 
уровне районов (r = 0,624 и 0,726). Многолет-
ние среднегодовые осадки оказывают суще-
ственное влияние на показатели ЭИ живот-
ных в районах (0,760) и ЧЯГ/г (0,764).

Влияние этого фактора практически не 
распространяется на показатели ЭИ и ЧЯГ/г 
в хозяйствах (0,169 и 0,091). Многолетняя 

средняя температура лета значимо влияет на 
ЭИ животных в районах (0,531) и в меньшей 
степени на показатель уровня численности 
(0,435), а в разрезе хозяйств корреляция за-
раженности с этим фактором практически не 
прослеживается.

Уровни зараженности и численности личи-
нок в пробах в разрезе районов в значитель-
ной мере связаны с многолетними средними 
количествами осадков летом (0,485 и 0,632), 
но в разрезе хозяйств значимая корреляция 
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отсутствует (0,260 и 0,327). Степень антропо-
генного пресса внутри хозяйств достоверно 
коррелирует как с ЭИ (-0,655), так и с ЧЯГ/г 
(-0,783). Численность животных в стадах не 
оказывает какого-либо существенного влия-
ния как на ЭИ, так и на показатель ЧЯГ/г.

Высота местности над уровнем моря в раз-
резе районов имеет обратную достаточно зна-
чимую связь. Так, коэффициент корреляции с 
ЭИ составил -0,711 и с ЧЯГ/г -0,732. Показате-
ли зараженности животных в хозяйствах так-
же демонстрируют достаточно тесную связь с 
этим фактором (r = -0,430 и -0,395). В целом, 
наиболее значимыми факторами среды, вли-
яющими на зараженность крупного рогатого 
скота по данным ларвоскопии, являются сте-
пень антропогенного пресса в хозяйствах, мно-
голетние среднегодовые температуры и осадки 
с высотой местности в разрезе районов.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о сложном, ассоциированном влиянии 
природных и антропогенных факторов среды 
на формирование ЭИ и ЧЯГ/г.

Заключение
В Республике Алтай в большей степени круп-

ный рогатый скот заражен кишечными гель-
минтами в Чойском районе, где ЭИ составляет 
61,7% при ЧЯГ/г 81,8 экз. Минимальная инва-
зированность животных гельминтами зареги-
стрирована в Кош-Агачском районе – 38,8% при 
ЧЯГ/г 22,9 экз. В целом по республике, заражен-
ность животных составила 51,8% при уровне 
численности яиц 44,1 экз./г фекалий.  

В пределах физико-географических провин-
ций в большей степени крупный рогатый скот 
заражен в Центральном Алтае (ЭИ = 56,5%, 
ЧЯГ/г = 43,6 экз.), в меньшей в Юго-Восточном 
Алтае (ЭИ = 38,8%, ЧЯГ/г = 22,9 экз.).

По данным овоскопических исследований, 
наиболее значимыми факторами, влияющими 
на зараженность животных кишечными гель-
минтами в хозяйствах являются многолетнее 
среднегодовое количество осадков (r = 0,602 
и 0,345) и степень антропогенного пресса  
(r = -0,521 и -0,596), в разрезе районов – много-
летние среднегодовые температуры (r = 0,655 
и 0,555), среднее летнее количество осадков 
(r = 0,745 и 0,655).

Наиболее значимыми факторами среды, 
влияющими на зараженность крупного рога-

того скота по данным ларвоскопии, в разрезе 
районов являются многолетняя среднегодо-
вая температура (r = 0,624 и 0,726), многолет-
нее среднегодовое количество осадков (r = 
0,760 и 0,764) и высота местности (r = -0,711 и 
-0,732), в хозяйствах – степень антропогенно-
го пресса (r = -0,655 и -0,783).
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