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Хабертиоз является одним из наиболее широко распространенных гельминтозных забо-
леваний овец. Изучение его распространения проводилось нами одновременно во многих хо-
зяйствах с учетом сезонов года и временами пастьбы овец. Также мы использовали и данные 
ветеринарного отдела МСХ Чеченской республики. Но они никак не могут служить основой 
для научно обоснованной профилактики этого гельминтоза. В течение трех лет нами было со-
брано и исследовано более 25765 проб фекалий, были подвергнуты вскрытию 769 комплектов 
толстого отдела кишечника овец 49 кишечников коз разных возрастов. 

Как показали наши исследования, в Чеченской республике у овец широко распростра-
нены кишечные стронгилятозы, среди которых значительный удельный вес имеет Chabertia 
ovina. Паразитируя в большом количестве в толстом отделе кишечника, который является 
наиболее чувствительным, раздражительным и обильно снабженным кровеносными сосудами 
отделом пищеварительного тракта, и в особенности прямая кишка, – хабертии несомненно 
причиняют значительный вред своим хозяевам (овцам), приводя тем самым к снижению их 
продуктивности. В связи с небольшой величиной паразита Chabertia ovina, специфической ло-
кализацией его в толстом отделе кишечника и отсутствием гельминтологических исследований, 
хабертиоз овец до сих пор ветеринарными работниками республики не диагностировался. По-
этому изучение хабертиоза, разработка мер борьбы с ним и последующее оздоровление овец от 
паразита является одной из актуальных задач в комплексе ветеринарных мероприятий. 

Очаги резервуарного паразитизма, как показали наши исследования за 2002-2004 годы, 
широко распространены повсюду и встречаются в значительном количестве на пастбищах и 
трассах скотоперегонов республики, хотя в настоящее время эти трассы не функционируют в 
ЧР. 

Изучение хабертиоза и кишечных стронгилят на территории бывшего СССР, проводи-
лось рядом исследователей: С.Н. Боев, Н.А. Мурзина, И.Д. Соколова, Р.С.Шульц в 1940-1953 
годах изучали кишечные стронгилятозы в том числе и вид Chabertia ovina. Основную работу 
эти исследователи проводили в хозяйственных структурах Казахстана. Патоморфологические 
исследования при хабертиозе проводил Н.А. Налетов в 1952году. Работы этих авторов посвя-
щены и вопросам перезаражения овец Chobertia ovina на трассах перегона овец. По легочным и 
кишечным стронгилятозам работал П.В.Мотекин в 1954 г. и другие.  

Несмотря на это многие существенные вопросы хабертиоза остаются неизвестными 
науке. Например, неизвестен гельминтоценоз кишечных стронгилят, невыяснены вопросы па-
тологии, динамики зараженности, сезонность заболеваний, эпизоотология и пастбищная про-
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филактика при хабертиозе овец и ряд других вопросов. Не разработан и комплекс мероприятий 
по борьбе с хабертиозом в определенных географических и хозяйственно-экономических усло-
виях Чеченской республики, не известен видовой состав гельминтов паразитирующих в тол-
стом отделе кишечника овец, распространение резервуарных хозяев Chabertia ovina и их конеч-
ная роль в эпизоотологии хабертиоза овец. 

Некоторые сообщения о хабертиозе и кишечных стронгилятозах наряду с легочными 
гельминтами были сделаны Ю.С. Саидовым. Он выяснял роль беспозвоночных в эпизоотоло-
гии хабертиоза овец. В этом направлении некоторые сообщения были сделаны и Д.П. Рухлядо-
вым в 1954, 1958 г., Ю.С. Саидовым в 1957 г. В последующие годы исследования по хабертиозу 
овец в хозяйственных структурах Северного Кавказа, и в частности, в исследуемом регионе, не 
проводились.  

Ветеринарными работниками этот гельминт, особенно после имевшихся на территории 
Чеченской республики военных действий не учитывался. Для выяснения вопросов эпизоотоло-
гии и обоснования мер борьбы с хабертиозом необходимо выяснить гельминтоценоз толстого 
отдела кишечника овец, изучить динамику зараженности и сезонность заболевания. 

Академик Е.Н. Павловский в 1937 году указывает, что «изучение паразитоценозов при-
обретает, особенно важное значение, как проблема теоретического порядка и как задача перво-
степенного практического значения, ибо логическим следствием изучения паразитоценозов яв-
ляется и исследование влияния и компонентов порознь и в различных комбинациях на орга-
низм. Именно в этой стороне дела скрыт, ключ к правильному пониманию патогенеза парази-
тарных болезней и далее к рациональному лечению паразитарных болезней и осуществлению 
действенной профилактики. Пока же мы судим о причинах таких гельминтозных болезней ме-
ханически, приписывая их возникновение наличию того или другого паразита и не принимая в 
расчет характер паразитоценоза организма нашего больного» (цитировано по Павловскому). 

Четкие указания Е.Н. Павловского целиком относятся к изучаемой нами кишечной 
нематоде и вызываемому ею заболеванию овец, к существующему в Чеченской республике по-
ложению с хабертиозом овец, когда ветеринарные работники учитывали лишь одного возбуди-
теля кишечноглистных заболеваний вызываемых Chabertia ovina и не знали или игнорировали 
возможность наличия других кишеных нематод совместно паразитирующих в желудочно-
кишечном тракте и в частности в толстом отделе кишечника. 

При нашей попытке изучить Chabertia ovina, в толстом отделе кишечника овец нами вы-
явлены и другие виды нематод, развивающиеся во внешней среде и паразитирующие в этом 
отделе кишечника (эзофагостом, власоглав, лиорх и другие). 

Видовой состав различных таксономических групп видов паразитирующих в толстом 
отделе кишечника овец мы изучали методом полных вскрытий по К.И. Скрябину с использова-
нием дополнительно ускоренного метода Н.И. Литичевского 1969 г.  

Нематоды, локализующиеся в слизистой и в ткани кишечника, извлекали препароваль-
ной иглой. Кроме того, для улавливания и извлечения мельчайших нематод использовали ме-
тод предварительной мацерации и последующего компрессирования участков кишечника пред-
ложенный Э.А. Давтян. Для изучения динамики зараженности и сезонности заболеваний овец 
хабертиозом проводились гельминтоовоскопические исследования и вскрытия овец в хозяй-
ственных структурах и на рынках, куда поступают на продажу внутренние органы, а по воз-
можности договаривались присутствовать при убое животных и на месте убоя проводить 
вскрытия. При этом учитывали из каких районов поступают овцы на убой. Более того, прово-
дились гельминтоовоскопические исследования овец на наличие яиц в фекалиях в различных 
фермерских хозяйствах с дифференцированием обнаруживаемых личинок. 

Материал для копроскопических исследований брали от овец различных возрастов, из 
различных хозяйственных структур и фермерских хозяйств Ножайюртовского, Шатойского 
районов. 

Результаты овоскопических исследований и вскрытий толстого отдела кишечника пока-
зало, что средняя экстенсивность инвазии овец хабертиозом по обследованным хозяйственным 
структурам ЧР составляет в феврале 52,7±1,5, в марте 29±1,2, в апреле 31±2,5, в мае 19,5±1,4, в 
июне 12±1,2, в июле 6±1,4, в сентябре 36,3±2,3, в ноябре 66±2,3 и в декабре 12,7±1,2 процентов.  

При вскрытиях в июне-августе в кишечнике обнаруживались гиперемированные участ-
ки, напоминающие узелки и цисты, однако в этих анатомических изменениях паразиты не были 
обнаружены. Интенсивность инвазии была в феврале 25 яиц в пробе, в марте 3-10, в апреле 2-
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50, в мае 4-67, в июне 1-14, в июле 1-60, в ноябре 1-6 и в декабре 3-39 яиц. Пробы были взяты 
от овец инвазированных Chabertia ovina в естественных условиях, следовательно, выявлены 
вершины кривой зараженности овец ЧР хабертиями; первая с сентября-ноября до февраля и 
вторая с конца марта по конец апреля. Первое (осенне-зимнее) повышение более продолжи-
тельное. 

Эти периоды характеризуют наибольшую зараженность овец хабертиями при сроках 
преимагенального развития личинок в организме дефенитивных хозяев равных в среднем 26–
32–60 суток, что обусловливает массовое заражение овец на трассах перегона. 

Второе (весеннее) повышение кривой зараженности происходит от заражения овец на 
зимних пастбищах, в середине зимовки скота. Определенный эпизоотологический интерес 
представляют латентные формы гельминтов, установленные при многих гельминтозах и еще 
недостаточно изученные. Личинки Chabertia ovina третьей и четвертой стадий в организме де-
финитивного хозяина проходят тканевую фазу развития в подслизистом слое кишечника, где 
они активно мигрируют, вызывая разрушение тканей, капилляров кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов кишечника. В результате чего возникает острый энтерит и колит. В дальнейшем 
молодые и половозрелые хабертии, паразитируя в толстом кишечнике, постоянно травмируют 
стенку кишечника (они являются гематофагами), вызывая язвенный колит.  

Характер формирования паразитоценозов в организме жвачных животных при хаберти-
озе практически не изучен. В связи с этим мы на 50 агельминтных овцах 3-16-месячного воз-
раста тонкорунной породы изучили динамику паразитоценозов в тонком и толстом отделах 
кишечника и в печени при экспериментальном хабертиозе. Для чего овцам 1 группы (21 ягне-
нок) однократно скормили по 25 тыс. инвазионных личинок хабертии. Остальные 29 ягнѐнка 
были контрольными, их не инвазировали. Через 90 дней инвазии ягнят опытной труппы де-
гельминтизировали фенбендазолом путѐм трѐхкратной дачи его с кормом в дозе 35 мг/кг по 
ДВ. Убой (по 3 головы из каждой группы) животных проводили до инвазии, на 30 – 60 – 90 
сутки инвазии и на 30 – 60 – 90 – 120 сутки дегельминтизации. 

В наших опытах у овец, убитых на 30 сутки инвазии, в тощей кишке общее число бак-
терий и грибов уменьшилось в 3,64 раза, в том числе стафилококков – в 1,2 раза, лактобацилл – 
в 2,34 раза, бифидобактерий – в 152,4 раза, бактероидов – в 6,53 раза, грибов – в 1,6 раза, но 
увеличилось стрептококков в 28,2 раза, кишечных палочек – в 1,21 раза, протея – в 328,3 раза, 
клостридий – в 96,6 раза по сравнению с показателями контрольных, агельминтных животных. 
На 60 сутки инвазии в тощей кишке больных овец общее число бактерий и грибов уменьши-
лось в 3,5 раза, в том числе стафилококков – в 1,2 раза, (р<0,05), лактобацилл – в 3,3 раза, би-
фидобактерий – в 152,4 раза, бактероидов – в 6,5 раза, грибов – в 1,6 раза, но увеличилось ко-
личество стрептококков в 24 раза, кишечных палочек – в 1,5 раза, протея – в 328,3 раза, кло-
стридий – в 76,7 раза. На 90 сутки инвазии у подопытных животных в тонком отделе кишечни-
ка количество бактерий и грибов было ниже показателей контрольных овец в 4,4 раза, в том 
числе стафилококков – в 1,7 раза, лактобацилл – в 28,7 раза, бифидобактерий – в 1784,2 раза, 
грибов – в 1,4 раза, но число стрептококков было больше в 104,7 раза, кишечных палочек – в 
1,4 раза, протея – в 956 раз, клостридий – в 884 раза. Кроме того, в содержимом тонкого отдела 
кишечника больных овец в большом количестве мы находили ооцист эймерий (на 30 сутки ин-
вазии – 1-17 экз., на 60 сутки – 13-57 экз., на 90 сутки – 8-26 экз. в поле зрения микроскопа). 

После дегельминтизации фенбендазолом в тощей кишке переболевших овец суще-
ственно менялось как общее число бактерий и грибов, так и отдельных групп. Так, на 30 cyтки 
после лечения в тощей кишке переболевших хабертиозом овец общее число бактерий и грибов 
было меньше показателей интактных животных в 3,65 раза, в том числе стафилококков – в 1,4 
раза (Р<0,05), лактобацилл – в 6,1 раза, бифидобактерий – в 269,3 раза, бактероидов – в 3,1 раза, 
грибов – в 2,4 раза, но количество стрептококков было больше в 43,5 раза, клостридий – в 652 
раза, протея – в 768 раз, кишечных палочек – в 1,4 раза (Р<0,05). В дальнейшем (на 60 и 90 сут-
ки лечения) количественный состав микрофлоры кишечника переболевших овец постепенно 
улучшился, но всѐ ещѐ существенно отличался от показателей интактных животных. На 120 
сутки лечения в тощей кишке у подопытных овец общее число бактерий и грибов было ниже в 
3,97 раза, в том числе лактобацилл – в 2,54 раза, бифидобактерий – в 2,72 раза, бактероидов – в 
1,28 раза, грибов – в 1,33 раза, но было больше стрептококков в 6,12 раза, протея – в 78 раз, 
клостридий – в 98 раз по сравнению с показателями иитактных животных. Что же касается оо-
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цист эймерий, их число постепенно уменьшалось и на 60 – 90 – 120 сутки лечения в содержи-
мом тонкого отдела кишечника мы находили лишь единичные экземпляры ооцист. 

Характер изменения состава микрофлоры ободочной кишки больных хабертиозом овец 
был несколько иным. Так, на 30 сутки инвазии в ободочной кишке больных хабертиозом овец 
общее число бактерий и грибов увеличилось в 1,05 раза (Р<0,05), в том числе клостридий – в 
40709 раз, протея – в 2445 раз, кишечных палочек – в 2,43 раза, отрептококков – в 1,07 раза 
(Р<0,05), но уменьшилось стафилококков в 1,54 раза, лактобацилл – в 5,59 раза, бифидобакте-
рий – в 133,7 раза, бактероидов – в 4,33 раза, грибов – в 1,33 раза по сравнению с контролем. На 
60 сутки инвазии у больных овец в ободочной кишке общее число бактерий и грибов увеличи-
лось в 1,22 раза, в том числе стрептококков – в 342 раза, клостридий – в 55945 раз, протея – в 
39920 раз, но уменьшилось стафилококков в 2,8 раза, бифидобактерий – в 568,8 раза, лактоба-
цилл – в 64,3 раза, бактероидов – в 8,88 раза по сравнению с показателями контрольных живот-
ных. На 90 сутки инвазии в ободочной кишке больных овец общее число бактерий и грибов по 
сравнению с предыдущим периодом несколько увеличилось, но было меньше показателей ин-
тактных животных в 2,3 раза, в том числе стафилококков – в 3,73 раза, лактобацилл – в 84,47 
раза, бифидобактерий – в 696,85 раза, бактероидов – в 8,2 раза, грибов – в 3 paза. Что же каса-
ется стрептококков, кишечных палочек, протея и клостридий, то их число у больных овец было 
соответственно в 5343,7 – 49455 – 78240 раз больше интакгных животных. Кроме того, в тол-
стом, кишечнике больных хабертиозом овец постепенно увеличивалось содержание ооцист эй-
мерий: на 30 сутки инвазии в поле зрения микроскопа мы находили по 5 – 28 экз., на 60 сутки – 
28-53 экз., на 90 сутки – 19-54 экз. ооцист эймерий. В большой и малой ободочной и слепой 
кишках у 9 больных овец, убитых на 30 – 60 – 90 (по 3 головы) обнаружили 51769 хабертий. 
Следовательно, приживаемость хабертнй в организме овец в наших опытах составила 23,1%. 

После дегельминтизации фенбендазолом у переболевших хабертиозом овец постепенно 
улучшался состав микрофлоры ободочной кишки. Так, на 30 сутки лечения общее число бакте-
рий к грибов в большой ободочной кишке переболевших овец было меньше показателей ин-
тактных животных в 3,4 раза, в том числе стафилококков – в 2 раза, лактобацилл – в 7,7 раза, 
бифидобактерий – в 18,4 раза, бактероидов – в 2,9 раза, но стрептококков было больше в 7,4 
раза, кишечных палочек – в 3 раза, протея – в 36412 раз, клостридий – в 48390 раз. На 60-90 
сутки лечения состав микрофлоры большой ободочной кишки у переболевших хабертиозом 
овец значительно улучшился, но он существенно отличался от показателей контрольных жи-
вотных. На 120 сутки лечения в толстом кишечнике переболевших овец общее число бактерий 
и грибов было в 1,3 раза, в том числе стафилококков – в 1,07 (Р<0,05), лактобацилл – в 15,1 ра-
за, бифидобактерий – в 1,3 раза, бактероидов – в 1,3 раза меньше, но стрептококков было в 3,78 
раза больше, протея – в 59 раз, кишечных палочек – в 1,06 (Р<0,05), клостридий – в 56 раз по 
сравнению с показателями интактных животных. 

После дегельминтизации фенбендазолом в толстом отделе кишечника постепенно сни-
жалось содержание ооцист эймерий. Так, на 30 сутки лечения в поле зрения микроскопа мы 
находили 8-23 экз., на 60 сутки – 1-3 экз, а на 90-120 сутки – единичные экземпляры ооцист эй-
мерий. Что же касается хабертий, все 12 убитых овец из опытной группы были свободны от 
этих нематод. 
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