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Резюме. Целью данной работы является анализ биоразнообразия гельминтов домашних жвачных жи-
вотных на юго-востоке Северного Кавказа, показателей зараженности скота ими на различных типах 
пастбищ, факторов экологии внешней среды, влияющие на их популяционную структуру и формирова-
ния сочетанных очагов био и геогельминтозов. Методы. В работе использованы классические методы 
исследований, принятые в современной паразитологии – гельминто-ово– ларвоскопия, полное гельмин-
тологическое вскрытие животных и человека по К.И. Скрябину, культивирование личинок, вскрытие бес-
позвоночных, флотации, последовательное промывание фекалий. Результаты. Проведенные иссле-
дования в течение более 30 лет позволили установить, что домашние животные заражены на юго-
востоке Северного Кавказа 64 видами гельминтов: овцы 54, крупный рогатый скот 55, буйволы 49. Об-
щими для домашних жвачных являются 39 видов гельминтов. Возбудителями зоонозов являются 
Fasciola hepatica L., 1758, F. gigantica (Сobbold, 1856), Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896), Tae-
niarhynchus saginatus (Goeze, 1782) larvae, Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) larvae и потенциально 
Trichostongylus axei (Cobbold, 1879), T. vitrinus Looss, 1905, Haemonchus contortus (Rud., 1803), Gongylo-
nema pulchrum (Molin, 1857). Заключение. Зараженность жвачных животных гельминтами варьирует 
экстенсивность инвазии (ЭИ) 0,8-67,5%, интенсивность инвазии (ИИ) 1-1260 экз. Животные заражаются 
гельминтами в равнинном, предгорном поясах с апреля по конец ноября, а горах выше 2500 м над уров-
нем моря с июля по конец сентября. В равнинном поясе можно выделить четыре типа экологических 
пастбищ: степные, полупустынные, солончаковые, низинные увлажненные, где формируются сочетан-
ные очаги гельминтозов с разными количественными и качественными составляющими. Видовой состав 
гельминтов, численность их популяции зависит от воздействия факторов экологии внешней среды (сре-
ды второго порядка по В.А. Догелю). На сочетанных очагах жвачные животные всегда заражаются сме-
шанными инвазиями гельминтов от 4 до 17 видов.  
Ключевые слова: гельминт, экология, популяция, жвачные, экстенсивность, интенсивность, инвазия, 
Северный Кавказ, Дагестан. 
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Abstract. Aim. The aim of the research is to analyze the biodiversity of helminths of domestic ruminants in the 
south-east of the North Caucasus; indicators of infestation of cattle grazing on different types of pastures; environ-
mental factors affecting their population structure and the formation of combined foci of bio and geo helminthiasis. 
Methods. We used classical research methods adopted in contemporary parasitology: helminth - larvoscopia, com-
plete helminthological autopsy of animals and humans by KI Scriabin, cultivation of the larvae, opening of inverte-
brates, flotation, and feces washed successively.Results. 30 years of research revealed that the domestic ruminants 
in the south-east of the North Caucasus are infected by 64 species of helminthes: sheep 54, cattle 55, buffaloes 49. 
Common to domestic ruminants are 39 species of helminths. The causative agents zoonozis are Fasciola hepatica 
L., 1758, F. gigantica (Сobbold, 1856), Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal, 1896), Taeniarhynchus saginatus 
(Goeze, 1782) larvae, Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) larvae, Trichostongylus axei (Cobbold, 1879), T. 
vitrinus Looss, 1905, Haemonchus contortus (Rud., 1803), and Gongylonema pulchrum (Molin, 1857). Conclusion. 
Infestation by helminthes of ruminants varies the extensity of invasion (EI) 0,8-67,5%, intensity of invasion (II) 1-1260 
species. Animals are infected with helminthes in plain and foothill zones from April to the end of November, and in 
the mountains 2500 meters above sea level from July to the end of September. In the plain belt, ecological grassland 
can be divided into four types: steppe, semi-arid, saline, low-lying wet lands where we can find combined foci of hel-
minthes with different quantitative and qualitative characteristics. The species composition of helminthes, their popu-
lation is dependent on the environmental factors. In combined foci, ruminants are always infected with mixed inva-
sions of helminthes, from 4 to 17 species. 
Keywords: helminths, ecology, population, ruminants, extensiveness, intensity, invasion, the North Caucasus, Da-
gestan. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Биоразнообразие гельминтов до-

машних жвачных животных на юго-востоке 
Северного Кавказа представлено 64 видами, 
из 5 классов - 5 трематод, 8 цестод и 51 
нематод [1-9]. У овец зарегистрировано 54 
видов, соответственно крупного рогатого 
скота – 55, буйвола – 49. В фауне гельминтов 
домашних жвачных 26 био, 38 геогельмин-
тов. Алиментарно заражают животных 56 
видов, трансмиссивно – 5, при слизывание 
слёзной жидкости – 3. Возбудителями зооно-
зов являются Fasciola hepatica L., 1758, F. gi-
gantica (Cobbold, 1856), Dicrocoelium lanceatum 
Stiles et Hassal, 1896, Taeniarhynchus saginatus 
larvae (Goeze, 1782), Echinococcus granulosus 
larvae (Batsch, 1786) и потенциально Tricho-

stongylus axei (Cobbold, 1879), T.vitrinus 
Looss, 1905, Haemonchus contortus (Rud., 
1803), Gongylonema pulchrum (Molin, 1857) 
[1-11]. 

 Экстенсивность инвазии (ЭИ) овец 
гельминтами варьирует 0,8-67,5%, интен-
сивность инвазии (ИИ) 2-12860 экз., соот-
ветственно крупного рогатого скота 0,8-
55,0% и 3-2130 экз., буйвола 0,8-27,5% и 2-
164 экз. В среднем на исследованное живот-
ное отмечено 48,6±1,26 экз./гол. трематод, 
5,3±0,32 экз./гол. цестод, 69,8±1,94 экз./гол. 
нематод. Овцы практически всегда инвази-
рованы смешанными инвазиями гельминтов 
от 4 до 17 видов, крупный рогатый скот 3-12, 
буйволы 3-8 [6, 8].  
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 Численность популяции промежу-
точных хозяев фасциол малого, ушковидно-
го прудовиков в биотопах варьирует от 30 до 
260 экз. на 1м², соответственно планорбид – 
25-184 экз./м², сухопутных моллюсков – 18-
150 экз./м², орибатид – 350-12300 экз./м². 
мух – 56-550 экз./100 м² помещения.  

 В предгорном, горном поясах не за-
регистрированы Fasciola gigantica (Cobbold, 
1856), Paramphistomum cervi (Zeder, 1790), 
Calicophorum calicophorum (Fischoeder, 1901), 
Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900), 
виды родов Oesophagostomum Molin, 1861; 
Ostertagia Ransom, 1907; Cooperia Ransom, 
1907. 

Только овцы инвазированы Multiceps 
multiceps Kuchenmeister, 1853 larvae; Dicty-
ocaulus filaria (Rud., 1809), только у крупного 
рогатого скота зарегистрированы Dictyocau-
lus viviparus (Bloch, 1782), Onchocerca gut-
turosa (Neumann, 1910); O. lienalis (Stiles, 
1892); Stefanofilaria assamensis Pande, 1936; 
S. stilesi Chitwood, 1934, Neascaris vitulorum 
(Goeze, 1782). Виды гельминтов свойствен-
ные только буйволу не обнаружены. Общи-
ми для всех видов домашних жвачных жи-
вотных являются 39 видов гельминтов.  

На юго-востоке Северного Кавказа в 
хозяйствах разных форм собственности со-
держатся около 1 млн. крупного рогатого 
скота, 5,0 млн овец и 40 тысяч буйволов 
(встречаются только в равнинном поясе), 
суммарная зараженность их гельминтами 

колеблется 80-96,0%, при интенсивности 
инвазии 1-12860 экз. 

Гельминты отдельных видов домаш-
них животных, конкретные систематические 
группы возбудителей изучены в регионе ис-
следователями в разные годы [1-8, 10, 12-
14]. В научных публикациях нет обобщаю-
щих материалов по биоразнообразию гель-
минтов домашних жвачных животных на 
юго-востоке Северного Кавказа, особенно-
сти распространения на разных экологиче-
ских типах пастбищ, в сочетании природ-
ных, антропогенных очагов гельминтозов и 
приуроченности их к определенному хозяи-
ну. Вместе с тем, вопрос о приуроченности 
паразитов к одному определенному хозяину 
или группе хозяев, является одним из основ-
ных вопросов современной паразитологии. 
[15]. 

Данная статья посвящена изучению 
биоразнообразия гельминтов домашних 
жвачных на юго-востоке Северного Кавказа, 
в сложном природно-климатическом, эколо-
гическом отношении регионе. Паразитарные 
системы «домашние жвачные животные - 
гельминты» в экосистемах региона много-
кратно биологически защищены, агрессивно 
активны, что требует регулярного монито-
ринга эпизоотической ситуации, чтобы 
уточнить изменения биоразнообразия, свя-
занные с экологическим, антропогенным 
влиянием для коррекции схем наступатель-
ной профилактики гельминтозов домашних 
жвачных.    

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 1983-2013 годы исследовано по 120 
голов овец, крупного рогатого скота, буйво-
лов трех возрастных групп (молодняк до 1 
года, от 1 года до 2 лет, старше 2 лет) по се-
зонам года в разрезе высотной поясности. 
Копрологически изучены 3000 проб фека-
лий. Исследовано 200 проб крови, у 180 жи-
вотных промыты глаза 3% раствором борной 
кислоты, у 120 голов взяты биопсии кожи на 
брюшной поверхности перед выменем и с 
внутренней стороны ушной раковины.  

В работе использованы методы полно-
го гельминтологического вскрытия по К.И. 

Скрябину, последовательного промывания 
фекалий, флотации с насыщенным раство-
ром аммиачной селитры по Котельникову, 
Хренову, Бермана-Орлова, дермолярвоско-
пию по Куликовой.  

Исследования крови проводилось по 
Гнединой. Глаза животных исследовались 
методами, принятыми в ветеринарной кли-
нической диагностике.  

По большинству видов гельминтов ма-
териалы анализируются по 10 и более крат-
ным подтверждением, полученные в течение 
30 лет. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Домашние жвачные животные заражаются 
на юго-востоке Северного Кавказа 64 вида-
ми гельминтов (таблица), овцы 54, крупный 

рогатый скот 55, буйволы 49, в том числе 26 
био и 38 геогельминтов. Животные алимен-
тарно заражаются 56 видами, трасмиссивно 
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5, при слизывании промежуточными хозяе-
вами (мухи) слезной жидкости 3. Специфич-
ны для овец Dictyiocaulus filaria (Rud., 1809), 
крупного рогатого скота Dictyocaulus vivipa-
rus (Bloch, 1782); Neascaris vitulorum (Goeze, 
1782); Thelazia rhodesi (Desmarest, 1827); Th. 
gulosa Railliet et Henry, 1910; Th. skrjabini 
Erschov, 1928; Onchocerca gutturosa (Neu-
mann, 1910); O. lienalis (Stiles, 1892); Stefan-
ofilaria assamensis Pande, 1936; S. stilesi Chit-
wood, 1934. Моногостальных для буйвола 
видов гельминтов не обнаружены. Осталь-
ные виды гельминтов являются широкоспе-
цифичными для домашних жвачных. В це-
лом фауна гельминтов типичная для домаш-
них жвачных, а некоторые из них и для дру-
гих видов животных. Общими для домашних 
животных являются 39 видов гельминтов. 
Возбудителями зоонозов являются Fasciola 
hepatica L., 1758, F. gigantica (Cobbold, 1856), 
Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassal, 1896, 
Taeniarhynchus saginatus larvae (Goeze, 1782), 
Echinococcus granulosus larvae (Batsch, 1786) 
и потенциально Trichostongylus axei 
(Cobbold, 1879), T.vitrinus Looss, 1905, 
Haemonchus contortus (Rud., 1803), Gongylo-
nema pulchrum (Molin, 1857). 

Гельминты заражают домашних 
жвачных в широком диапазоне экстенсивно-
сти инвазии (ЭИ) 0,8-67,5%, интенсивности 
инвазии 1-12860 экз., в среднем на одно жи-
вотное 56±237 экз./гол.  

Отдельные виды гельминтов зара-
жают овец ЭИ 0,8-67,5%, ИИ 1-12860 экз., 
крупный рогатый скот соответственно 0,8-
55,0% и 2-2300 экз., буйволов 0,8-271,5% и 
2-164 экз.  

Все годы исследований высокие по-
казатели зараженности овец, ЭИ 21,6-67,5%, 
ИИ 2-12860 экз. выявлены фасциолами, дик-
роцелиями, аноплоцефалятами, тенуиколь-
ным цистицерком, личинками эхинококкуса, 
хабертиями, из буностом - Bunostomum 
trigоnocephalum, трихостронгилюсами, из 
нематодирусов - Nematodirus filicollis, 
N.spathiger, Dictyocaulus filaria, Gongylonema 
pulchrum. Высокие значения ЭИ 18,3-55,0%, 
ИИ 9-2300 экз. отмечены у крупного рогато-
го скота F. hepatica, F.gigantica, D.lanceatum, 
T.hydatigena (l), S.papillosus, Ch.ovina, B. 

trigоnocephalum, T.axei, T. capricola, T. 
vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger, 
O. gutturosa, G.pulchrum. Буйволы интенсив-
но инвазированы ЭИ 17,5-27,5%, ИИ 6-164 
экз. фасциолами, дикроцелиями, хабертия-
ми, гонгилонемами.  

Овцы слабо заражены ЭИ 0,8-8,3%, 
ИИ 1-12 экз. C.cerebralis, S.papillosus, 
B.phlebotomum, виды родов Oesophagosto-
mum, Ostertagia, Maramastrongylus,  Marshal-
lagia, Cooperia, N.oiratianus, N. abnormalis, N. 
dogeli, N.andreevi, виды Protostrongylus, Setar-
ia, Trichocephalus. Крупный рогатый скот, 
буйволы ограничено заражены, ЭИ 0,8-8,3, 
ИИ 2-12 экз., P.cervi, C.calicohorum, 
M.expansa, M.benedeni, C.bovis, 
Oe.venulosum, Oe.radiatum, Oe.columbianum, 
B.trigоnocephalum, трихостронгилидами (ис-
ключение H.contortus и N.filicollis), 
D.viviparus, P.kochi, N.vitulorum, Th.gulosa, 
Th.rhodesi, Th. skrjabini, S.labiato-papillosa, 
S.papillosus (у телят), T.axei, T.vitrinus, T. ovis, 
T.skrjabini. 
 Суммарная зараженность овец гель-
минтами в равнинном поясе варьирует ЭИ 
80,0-96,0%, ИИ 1-12860 экз., соответственно 
крупного рогатого скота 74,0-80,0% и 2-2300 
экз., буйволов 48,0-51,5% и 2-164 экз., в 
предгорном 91,5-95,7% и 2-3900 экз., 72,0-
78,4% и 2-2160 экз., 45,6-48,3 и 2-108 экз., в 
горах до 2000 м.н.у.м. 60,0-63,0% и 1-186 
экз., 30,0-33,2 и 2-83 экз. 

Домашние жвачные всегда заражены 
гельминтами в смешанных инвазиях. Овцы в 
равнинном, предгорном поясах инвазирова-
ны от 4 до 17 видами одновременно, где об-
щая их численность может достигать 3-12860 
экз., соответственно крупный рогатый скот 3-
12 и 3,5-4,3 тысяч экз., буйволы 4-8 и 300-450 
экз., в горах до 2000 м.н.у.м. 4-10 и 250-380 
экз., 3500 м.н.у.м. 3-6 и 140-170 экз.  

Моноинвазии гельминтов регистри-
руются крайне редко в равнинном, предгор-
ном поясах и только среди молодняка и до-
машних жвачных от 4-6 месяцев – это 
H.contortus, M.expansa, N.filicollis, N.spathiger, 
D.filaria, D.viviparus, C.cerebralis (у ягнят), 
S.papillosus (у телят), T.axei, T.vitrinus, ЭИ 
2,0-3,5%, ИИ 1-6 экз.
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Таблица 1 
Биоразнообразие гельминтов домашних жвачных на юго-востоке Северного  

Кавказа и показатели зараженности  
Table 1 

Biodiversity of helminthes of domestic ruminants in the south-east of the North Caucasus 
and rate of infection 

№ 
n/
n 

Вид гельминта  
 

Helminthes species 

Овцы – 120 голов / 
Sheep – 120 heads 

Крупный рогатый 
скот – 120 голов / 
Cattle -120 heads 

Буйволы – 120 
голов / 

Buffaloes – 120 
heads 

Зара-
жено, 

% 
Infect-
ed, % 

ИИ ± µm 
экз/гол. 

sam-
ple/head 

Зараже
же-

но,% 
Infect-

ed 

ИИ ± µm 
экз/гол. 

II ± μm 
spe-
cies/heads 

sample/ 

Зара
раже
же-
но/
% 
In-

fect-
ed 
 

ИИ ± µm 
экз/гол. 

II ± μm 
spe-
cies/head
s 
sample/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Fasciola hepatica L., 1758 40/33,3 26,3±1,22 20/16,6 18,5±0,96 8/6,6 7,4±0,35 
2 F. gigantica (Сobbold, 1856) 42/35,0 29,4±1,27 23/17,5 21,6±0,98 9/7,5 10,3±0,39 

3 Dicrocoelium  lanceatum 
(Stiles et Hassal, 1896) 

81/67,5 315,6±2,84 68/56,6 189±2,44 32/2
6,6 

52,3±1,56 

4 Paramphistomum cervi 
(Zeder, 1990) 

21/17,5 32,3±0,74 16/13,3 27,7±1,24 7/5,8 14,6±0,62 

5 Calicophorum calicophorum 
(Fichoeder, 1901) 

23/19,1 34,5±0,76 18/15,0 29,3±1,26 9/7,5 10,4±0,39 

6 Moniezia expansa  
(Rud, 1810) 

86/66,6 8,3±0,22 6/5,0 2,3±0,12 - - 

7 M. benedeni (Moniez, 1879) 42/35,0 6,4±0,18 7/5,8 2,1±0,11 - - 

8 Avitellina centripunctata  
(Rivolta, 1874) 

20/16,6 2,2±0,12 - - - - 

9 Thysaniezia giardi  
(Moniez, 1879) 

18/15,0 1,7±0,11 - - - - 

10 Taenia hydatigena  
(Pallas, 1766) larvae 

24/20,0 5,8±0,32 18/15,0 3,2±0,25 10/8,
3 

2,5±0,13 

11 Taeniarhynchus  saginatus 
(Goeze, 1782) larvae 

- - 1/0,8 8,0±0,11 1/0,8 3,4±0,11 

12 Echinococcus granulosus 
(Batsch, 1786) larvae 

40/23,3 10,6±0,26 19/15,8 6,3±0,12 10/8,
3 

2,4±0,12 

13 Multiceps multiceps  
Kuchenmeister, 1853 larvae 

2/1,6 1,2±0,11 - - - - 

14 Strongyloides  papillosus 
(Wedl., 1856) 

2/1,6 3,2±0,11 20/16,6 36,5±0,96 - 6,7±0,19 

15 Chabertia ovina  
(Fabricius, 1788) 

38/31,6 23,3±0,14 16/13,3 17,6±0,13 5/4,1 11,8±0,12 

16 Bunostomum  
trigоnocephalum (Rud., 1808) 

53/44,1 68,7±1,56 28/23,3 26,5±0,21 8/6,6 6,8±0,11 

17 B. phlebotomum  
(Railliet, 1900) 

12/10,0 14,3±0,12 8/6,6 8,5±0,12 4/3,3 - 

18 Oesophagostomum radiatum 
(Rud., 1803) 

12/10,0 14,3±0,12 6/5,0 9,7±0,11 - - 

19 Oe.venulosum (Rud., 1809) 10/8,3 11,8±0,11 5/4,1 3,5±0,11 - - 

20 Oe. columbianum  
(Curtice, 1890) 

9/7,5 8,3±0,11 - - - 9,8±0,11 
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21 Trichostongylus axei  
(Cobbold, 1879) 

44/36,6 120,8±0,12 10/8,3 23,4±0,24 6/5,0 - 

22 T. capricola Ransom, 1907 31/95,8 28,4±0,86 10,83 23,4±0,24 - - 
23 T. colubriformis   

(Giles, 1829) 
26/21,6 15,6±0,86 6/5,0 8,6±0,13 - 3,4±0,11 

24 T. skrjabini Kalantarian, 1928 25/20,8 13,4±0,63 6/5,0 4,6±0,11 2/1,6 9,7±0,11 
25 T. vitrinus Looss, 1905 41/34,1 98,5±1,87 10/8,3 29,7±0,28 5/4,1 - 
26 Ostertagia ostertagi  

(Stiles, 1892) 
12/10,0 28,5±1,47 6/5,0 3,8±0,18 - - 

27 O. circumcincta  
(Stadelman, 1894) 

10/8,3 9,6±0,12 5/4,1 3,8±0,11 - - 

28 O. occidentalis Ranson, 1907 10/8,3 11,3±0,13 - - - - 

29 O. leptospicularis Assadov, 
1953 

9/7,5 9,6±0,12 3/2,5 4,6 2/1,6 3,5±0,11 

30 O. antipini Matschulsky, 1950 4/3,3 5,2±0,11 3/2,5 4,6±0,11 2/1,6 3,5±0,11 

31 Ostertagia trifurcata  
(Ransom, 1907) 

5/4,1 4,9±0,11 2/1,6 3,8±0,11 - - 

32 Maramostrongylus  
daghestanica (Altaev, 1952) 

3/2,5 5,4±0,12 - - - - 

33 Marshallagia  marshalli  
(Ransom, 1907) 

8/6,6 4,2±0,11 - - - - 

34 Marshallagia schikobalovi  
Altaev, 1952 

2/1,6 4,3±0,11 - - - - 

35 Haemonchus contortus  
(Rud., 1803) 

44/36,6 346,7±3,16 27/22,5 123,4±2,37 14/11,
6 

32,3±0,28 

36 Cooperia oncophora  
(Rail-liet, 1898) 

10/8,3 14,6±0,13 3/2,5 4,7±0,12 - - 

37 C. punctata (Linstow, 1906) 9/7,5 8,3±0,12 2/1,6 3,8±0,12 - - 
38 C. zurnabada Antipin, 1931 8/6,6 5,8±0,11 2/1,6 4,0±0,12 - - 

39 Nematodirus filicollis (Rud., 
1802) 

40/33,3 88,3±1,84 44/36,6 112,3±2,76 18/15,
0 

28,4±0,24 

40 N. helvetianus May, 1920 21/17,5 56,4±0,46 10/8,3 36,4±1,52 9/7,5 12,6±0,14 
41 N. oiratianus Rajevskaja, 1929 10/8,3 21,2±0,18 7/5,8 14,8±0,18 5/4,1 8,2±0,12 
42 N. abnormalis May, 1920 9/8,5 5,6±0,12 4/3,3 3,4±0,13 - - 

43 N. spathiger (Railliet, 1896) 44/36,6 183,3±2,38 40/33,3 68,6±1,77 14/11,
6 

19,4±0,16 

 N. dogeli Sokolova, 1948 4/3,3 5,7±0,11 - - - - 
44 N. andreevi Popova, 1952 5/4,1 4,2±0,11 - - - - 

45 Dictyocaulus filaria  
(Rud., 1809) 

30/25,0 28,5±1,74 - - - - 

46 D. viviparus (Bloch, 1782) - - 6/5,0 11,4±0,12 - - 

47 
Protostrongylus kochi (Schulz, 
Orlov et Kutass, 1933)  
Chitwood et Chitwood, 1938 

10/8,0 14,4±0,15 2/1,6 3,6±0,11 - - 

48 P. hobmaieri  
(Sch., Orl. et Kut, 1933) 

9/7,5 6,7±0,12 1/0,8 8 - - 

49 Cystocaulus nigrescens (Jerke, 
1911) Sch., Orl. Et Kut, 1933 

8/6,6 12,4±0,14 2/1,6 2,3±0,11 - - 

50 Mullerius capillaris  
(Mul., 1889) Camer., 1927 

7/5,8 4,3±0,11 - - - - 

51 Neascaris vitulorum  
(Goeze, 1782) 

- - 6/5,0 11,3±0,14 3/2,5 3,6±0,11 

52 Thelazia rhodesi 
(Desmarest, 1827) 

- - 4/3,3 5,7±0,11 2/1,6 2,3±0,11 

53 Th. gulosa Railliet et Henry, 
1910 

- - 3/2,5 4,8±0,11 1/0,8 2,1±0,11 
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54 Th. skrjabini Erschov, 1928 - - 2/1,6 3,1±0,11 - - 

55 Gongylonema pulchrum  
(Molin, 1857) 

26/21,6 14,3±0,16 24/20,0 19,3±0,18 12/10,
0 

8,6±0,12 

56 Onchocerca gutturosa 
(Neumann, 1910) 

- - 25/28,3 11,4±0,13 10/8,0 10,4±0,12 

57 O. lienalis (Stiles, 1892) - - 21/17,5 8,4±0,12 - - 

58 Stefanofilaria assamensis 
Pande, 1936 

-  20/16,6 6,4±0,12 - - 

59 S. stilesi Chitwood, 1934 - - 17/14,1 4,2±0,11 - - 

62 Setaria labiato-papillosa 
(Alessandrini, 1838) 

2/1,6 2,1±0,11 8/6,6 5,4±0,12 4/3,3 2,2±0,11 

63 Trichocephalis ovis 
Abilgaard, 1795 

9/7,5 8,9±0,13 9/7,5 11,6±0,14 3/2,5 5,3±0,12 

64 T. skjabini (Baskakow, 1924) 10/8,0 9,3±0,12 8/6,6 8,4±0,13 - - 
 

 
Домашние жвачные заражаются 

гельминтами в основном на пастбищах, ис-
ключение – личиночные тенииды, виды спи-
рурат, филяриат.  

Заражение животных гельминтами в 
экосистемах равнинного, предгорного поясов 
происходит с апреля по конец ноября, а в 
годы, когда зимы теплые (7 из 10 годов) до 
10 месяцев. Заражение домашних жвачных 
биогельминтами – дикроцелиями, мониезия-
ми, протостронгилидами, видами спирурат, 
филяриат происходит в период активности 
промежуточных хозяев со второй половины 
апреля до середины октября. В горах до 2000 
м.н.у.м. гельминты заражают животных с 
июня по конец сентября, до 3000 м.н.у.м. со 
второй половины июля и до середины сен-
тября.  

На юго-востоке Северного Кавказа 
высокую численность популяции в оконча-
тельном хозяине имеют фасциолы, дикроце-
лии, эхинококкусы, тении гидатигенные (со-
баки инвазированы соответственно до 50,0 и 
38,0%), моноезии, стронгилята дыхательного 
диктиокаулюсы (у овец), пищеварительного 
(хабертии, буностомы, трихостронгилюсы, 
нематодирусы, гемонхусы, гонгилонемы) 
трактов.  

Зараженность буйвола гельминтами в 
два и более раз меньше, чем у крупного рога-
того скота и до 6 раз, чем у овец. Большин-
ство пастбищ являются общими для домаш-
них жвачных, а крупный рогатый скот, буй-
волы выпасаются всегда вместе в общих ста-
дах. Указанные низкие показатели экстен-
сивности, интенсивности инвазии буйволов 
гельминтами связаны с высокой естествен-
ной резистентностью этого животного, что 
приводит к резкому ограниченно приживае-

мости гельминтов в организме, что ранее от-
мечены нами [2, 12], хотя они заражаются 
возбудителями гельминтозов, по видимому с 
одинаковой интенсивностью.  

В равнинном поясе Дагестана на би-
оразнообразие количественные, качествен-
ные показатели зараженности домашних 
жвачных гельминтами большое влияние ока-
зывает, природные, экологические факторы в 
биотопах пастбищ. Так, численность популя-
ции гельминтов высокая на низинных увлаж-
ненных угодьях (ЭИ 33,3-67,5%, ИИ до 
86,5±1,74 экз./гол.), где оптимальная влаж-
ность, температура и богатый травостой, со-
ответственно высокие показатели зараженно-
сти животных. Поэтому в этих биоценозах 
равнинного пояса паразитарные системы 
«домашние жвачные - гельминты» функцио-
нируют надежно и многократно защищены во 
всех звеньях эпизоотической цепи, а также 
агрессивно активны. На солончаковых, степ-
ных (богарных), полупустынных пастбищах 
равнинного, предгорного поясов, где низкая 
влажность, высокая температура (летом и в 
начале осени до +50˚С и более воздуха и поч-
вы) численность популяции гельминтов низ-
кая, резко ограничено в биотопах, соответ-
ственно зараженность домашних жвачных 
гельминтами слабая (ЭИ 1,6-15,0%, ИИ 
19,3±0,46 экз./гол.), особенно видов трематод, 
цестод (исключение эхинококкусы), боль-
шинства нематод.  

В равнинном поясе можно выделить 
четыре типа экологических пастбищ: степ-
ные, полупустынные, солончаковые, низин-
ные увлажненные, где ежегодно формируют-
ся стабильные сочетанные очаги гельминто-
зов, в которых развивается и накапливается 
определенная численность популяции возбу-
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дителей. На степных пастбищах, где еще нет 
ирригации формируются сочетанные очаги 
гельминтов, где биоразнообразие представле-
но D. lanceatum, M.expansa, M.benedeni, ли-
чинками E.granulosus, T.hydatigena, T.ovis, S. 
papillosus, Ch. ovina, B. trigonocephalum, H. 
contortus, видов родов Nematodirus, Tricho-
strongylus, Ostertagia, Cooperia, Dictyocaulus, 
Protostrongylus, C. nigrescens, M. capillaris, 
видами Р. Thelazia, G.pulchrum. Соответ-
ственно, домашние жвачные заражены этими 
видами гельминтов в разных сочетаниях, экс-
тенсивность инвазии суммарно до 50,0%, ин-
тенсивность инвазии до 83,5±2,16 экз./гол. 
Сочетанные очаги гельминтов с разным био-
разнообразием обеспечивает «гарантирован-
ное» заражение жвачных животных, а по-
следние в течение круглого года обсеменяют 
эти биотопы яйцами, личинками этих возбу-
дителей.  

В биотопах полупустынных пастбищ 
формируются сочетанные очаги с ограничен-
ным биоразнообразием гельминтов – это дик-
роцелии, мониезии (редко), личинки тениид, 
нематодирусы, трихостронгилюсы, остерта-
гии, диктиокаулюсы, протостронгилюсы с 
низкими показателями численности популя-
ции. Жвачные заражены суммарно на этих 
биотопах с низкими значениями экстенсивно-
сти инвазии до 20,0%, интенсивности инвазии 
до 12,6±0,34 экз./гол.  

На солончаковых пастбищах разви-
ваются сочетанные очаги гельминтов, где не 
регистрируются дикроцелии, мониезии, 
стронгилоидесы, протостронгилиды и огра-
ниченно трихостронгилиды. Экстенсивность 
инвазии животных варьирует суммарно до 
25,0%, интенсивность инвазии 10,0±0,2 
экз./гол.  

На низинных увлажненных пастби-
щах отмечены сочетанные очаги гельминтов 
с биоразнообразием всех видов представлен-
ные в таблице. Численность популяции видов 
биотопов ежегодно высокая, соответственно 
жвачные заражены суммарно до 96,0%, при 
интенсивности инвазии 386,0±2,34 экз./гол.  

Предгорный пояс представлен двумя 
типами пастбищ: низинные увлажнённые по 
долинам рек и водоемов, а также предгорны-
ми степями.  

На низинных увлажненных биотопах 
формируются сочетанные очаги гельминтов с 
биоразнообразием типичными для таковых 
равнинного пояса, с той разницей, что на них 
не отмечены личинки фасциолы гигантской, 
парамфистоматид, остертагий и кооперий. 
Зараженность жвачных животных гельмин-
тами колеблется суммарно до 70,0%, при ин-
тенсивности инвазии 130,5±1,83 экз./гол.  

На предгорных степных пастбищах 
развиваются сочетанные очаги гельминтов, 
типичные для таковых равнинного пояса. 
Жвачные животные инвазированы суммарно 
до 58,0%, при интенсивности инвазии 
12,2±1,87 экз./гол.  

В горах на 2000 м. н. у. м. представ-
лены два типа пастбищ: горные плато и уго-
дья по долинам рек.  

На пастбищах горных плато образу-
ются сочетанные очаги гельминтов, где био-
разнообразие представлено дикроцелиями, 
мониезиями, личинками тениид, стронгилои-
десами, хабертиями, буностомами, трихост-
ронгилидами, стронгилятами дыхательного 
тракта, телязиями, гонгилонемами. Суммар-
ная зараженность жвачных животных на 
пастбищах горных плато достигает 52,0%, 
при интенсивности инвазии 33,0±1,24 
экз./гол.  

На угодьях по долинам рек сочетан-
ные очаги гельминтов представлены указан-
ными  на горных плато биоразнообразием и 
незначительной популяцией фасциолы обык-
новенной. Суммарная зараженность жвачных 
животных на этих угодьях достигает 58,0%, 
при интенсивности инвазии 54,0±1,63 экз. 
/гол. 

В горах на 3000 м над у.м. скот выпа-
сают на склонах, где имеются сочетанные 
очаги гельминтов, в которых биоразнообра-
зие представлено ограниченным в количе-
ственном и качественном отношениях видами 
возбудителей – дикроцелии, мониезии, ли-
чинки тениид (E.granulosus, T.hydatigena), 
стронгилоидесы, хабертии, буностомы, три-
хостронгилиды, диктиокаулюсы. Суммарная 
зараженность жвачных на этих угодьях до-
стигает 27,0%, при интенсивности инвазии 
17,0±0,54 экз./гол.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биоразнообразие гельминтов домаш-
них жвачных животных на юго-востоке Се-
верного Кавказа представлено 64 видами 

гельминтов, типичных для данной группы 
скота и в целом для региона ЭИ 0,8-67,5%, 
ИИ 1-12860 экз. Овцы интенсивно заражены 



ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ  Том 11   N 2   2016 
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT  Vol.11  no.2  2016  

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
ECOLOGY OF ANIMALS 

 

 92 

гельминтами, чем остальные домашние 
жвачные, особенно опасными в эпизоотиче-
ском отношении видами – F. hepatica, F. gi-
gantica, D. lanceatum, P. cervi, C. colicophorum, 
M. expanza, M. benedeni, личиночками тениид - 
E. granulosus, C. tenuicollis и представителя-
ми подотряда Strongylata Railliet et Henry, 
1913.  

В биотопах пастбищ встречаются со-
четанные очаги гельминтов, где численность 

популяции отдельных видов зависит от воз-
действия факторов экологии внешней среды 
(среды второго порядка по В.А. Догелю). В 
сочетанных очагах жвачные всегда заража-
ются смешанными инвазиями гельминтов от 
4 до 17 видов. В высотном аспекте отмечает-
ся резкое сокращение числа видов в соче-
танных очагах, соответственно количествен-
ных, качественных параметров зараженности 
жвачных гельминтами. 
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