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ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАРАЖЕННОСТЬ ЛОШАДЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ ГЕЛЬМИНТАМИ В ГОРНОМ АЛТАЕ7 

 
Цель исследования – проведение сравнительной оценки зараженности лошадей кишечными 

гельминтами в различных административных районах и характеристика закономерностей свя-
зи абиотических и антропогенных факторов среды с показателями зараженности лошадей ки-
шечными гельминтами в Горном Алтае. На основе проведения многолетних (2019–2023 гг.) ово-
скопических обследований 1,2 тыс. голов лошадей из 10 районов региона охарактеризована за-
раженность животных гельминтами желудочно-кишечного тракта. Путем корреляционного 
анализа охарактеризована связь уровня зараженности животных гельминтами, численности 
паразитов с абиотическими и антропогенными факторами среды в разрезе хозяйств и районов 
Горного Алтая. В большей степени лошади заражены гельминтами в Чемальском районе, где 
экстенсивность инвазии составляет 95,8 %, интенсивность заражения – 458,3 яиц в грамме 
фекалий. Минимальная инвазированность животных гельминтами зарегистрирована в Усть-
Канском районе – ЭИ 56,3 % при ИИс – 186,7 я. г/ф. Достоверно ниже показатели экстенсивнос-
ти заражения животных в районах, характеризующихся низкими показателями температуры и 
осадков, существенно выше в более теплых и увлажненных районах региона. Уровень ЭИ лоша-
дей составляет 84,6 %, ИИс – 337,5 экз. я. г/ф. Наиболее значимыми факторами, влияющими на 
зараженность животных кишечными гельминтами (ЭИ, % и ИИс) в хозяйствах, являются много-
летнее среднегодовое количество осадков (r = 0,42 и 0,52) и степень антропогенного пресса 
(r = –0,55 и –0,63), в разрезе районов многолетние среднегодовые температуры (r = 0,55 и 0,65) и 
многолетнее среднее количество осадков (r = 0,69 и 0,65). 
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ENVIRONMENTAL FACTORS AND INFECTION OF HORSES WITH GASTROINTESTINAL 
HELMINTHS IN THE GORNY ALTAI 

 
 

The aim of the study is to conduct a comparative assessment of the infestation of horses with intestinal 
helminths in various administrative districts and to characterize the patterns of the relationship between 
abiotic and anthropogenic environmental factors and the rates of infestation of horses with intestinal 
helminths in the Gorny Altai. Based on long-term (2019–2023) ovoscopic examinations of 1.2 thousand 
horses from 10 districts of the region, the infestation of animals with helminths of the gastrointestinal tract 
was characterized. Correlation analysis was used to characterize the relationship between the level of in-
festation of animals with helminths, the number of parasites with abiotic and anthropogenic environmental 
factors in the context of farms and districts of the Gorny Altai. Horses are mostly infected with helminths in 
the Chemalsky District, where the prevalence of infestation is 95.8 %, and the infection intensity is 458.3 
eggs per gram of feces. The lowest prevalence of helminths in animals was recorded in the Ust-Kansky 
District – EI 56.3 %, with IIs – 186.7 specimens. g/f. The prevalence of infestation in animals is significantly 
lower in areas characterized by low temperatures and precipitation, and significantly higher in warmer and 
more humid areas of the region. The prevalence of infestation in horses is 84.6 %, with IIs – 337.5 speci-
mens. g/f. The most significant factors influencing the infection of animals with intestinal helminths (EI, % 
and IIs) in farms are the long-term average annual precipitation (r = 0.42 and 0.52) and the degree of an-
thropogenic pressure (r = –0.55 and –0.63), in the context of regions, long-term average annual tempera-
tures (r = 0.55 and 0.65) and long-term average precipitation (r = 0.69 and 0.65). 
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Введение. Горный Алтай – регион развитого 

коневодства, в хозяйствах различных форм 

собственности содержится более 130 тыс. голов 

лошадей. Основное поголовье представлено 

высокопродуктивной новоалтайской породой, 

приспособленной к условиям горного, табунного 

содержания. Для эффективного ведения отрас-

ли необходимо не только обеспечить лошадей 

кормами, хорошим их содержанием, но и каче-

ственно контролировать заболевания различной 

этиологии. Наиболее распространенными в 

республике являются инвазионные заболева-

ния, приносящие значительный экономический 

ущерб отрасли [1]. Проведенные нами исследо-

вания свидетельствуют о широком распростра-

нении кишечных гельминтозов с разной степе-
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нью зараженности животных в различных адми-

нистративных районах и провинциях Горного 

Алтая. У лошадей из кишечных гельминтов в 

большей степени представлены стронгиляты 

ЖКТ, параскарисы и анаплацефалиды. Совре-

менный подход к контролю инвазионных забо-

леваний предполагает экологизацию и оптими-

зацию приемов управления численностью пара-

зитических видов и как основу этого – знания 

популяционных особенностей развития, распро-

странения паразитов и их паразитокомплексов, 

привлечение в систему мероприятий эффектив-

ных, технологичных методов терапии лошадей 

[2–4]. Большинство исследований по гельминто-

зам лошадей в основном касаются их распро-

странения, зараженности животных, эффектив-

ности антгельминтиков и методов их примене-

ния, в то же время мало уделено внимания по-

пуляционным закономерностям развития гель-

минтов. В частности, закономерностям форми-

рования уровня и динамики численности пара-

зитов и роли факторов среды в их становлении. 

В настоящее время в научной литературе имеет-

ся достаточно много сведений, касающихся 

влияния погодно-климатических условий на 

численность гельминтов и заболеваемость раз-

личных видов сельскохозяйственных животных 

кишечными гельминтозами [5–7]. Однако, что 

касается гельминтов лошадей в Западной Си-

бири, в т. ч. в Горном Алтае, то работы по этим 

проблемам практически отсутствуют. 

Цель исследования – проведение сравни-

тельной оценки зараженности лошадей кишеч-

ными гельминтами в различных администра-

тивных районах и характеристика закономерно-

стей связи абиотических и антропогенных фак-

торов среды с показателями зараженности ло-

шадей кишечными гельминтами в условиях 

Горного Алтая. 

Материалы и методы. Научно-исследова-

тельские работы по изучению зараженности 

лошадей кишечными гельминтами проводились 

в 2019–2023 гг. в 26 хозяйствах 9 администра-

тивных районов Республики Алтай и 1 района 

Алтайского края. Применялись общепринятые в 

гельминтологии методики – гельминтоовоскопия 

по Фюллеборну и Котельникову – Хренову, под-

счет среднего количества яиц в 1 г фекалий 

проводили по методике ВИГИС [8]. Всего было 

проведено 1197 овоскопических исследований 

проб фекалий от лошадей различной породной 

принадлежности. По результатам овоскопии 

рассчитывались показатели экстенсивности за-

ражения (инвазии): ЭИ – доля зараженных жи-

вотных, %; ЭИс – среднее арифметическое по-

казателей ЭИ в выборках (обследованиях); 

ЭИсг – среднее геометрическое значение пока-

зателей ЭИ в выборках. Показатели интенсив-

ности заражения (инвазии): ИИ – среднее 

арифметическое число яиц на одно зараженное 

животное в грамме фекалий (я.г/ф), экз.; ИИс. – 

среднее арифметическое значение показателей 

ИИ в выборках, экз.; ИИсг – среднее геометри-

ческое значение показателей ИИ в выборках. 

Достоверность различий показателей заражен-

ности устанавливали по среднегеометрическим 

значениям с расчетом t критерия Стьюдента 

(P ≤ 0,05, df = n1+n2 – 2). 

Из абиотических факторов оценивались мно-

голетняя среднегодовая температура, много-

летнее среднегодовое количество осадков, мно-

голетняя средняя температура лета, многолет-

нее среднее количество осадков в летний пе-

риод – по данным близлежащих метеостанций и 

справочной литературе, высота над уровнем 

моря, из биотических – плотность популяции 

хозяина, из антропогенных – влияние паразито-

цидных обработок животных на численность 

паразитов по методике, описанной ранее [7]. 

Оценка взаимосвязи факторов среды с уровнем 

зараженности животных (расчет коэффициента 

корреляции – r) проводилась по данным копро-

овоскопических исследований, результаты 

оценки представлены в виде корреляционной 

решетки (таблицы). 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

многолетних овоскопических исследований экстен-

сивности заражения лошадей кишечными гельмин-

тами в различных административных районах Гор-

ного Алтая представлены в таблице 1. 

Установлено, что в хозяйствах Республики 

Алтай животные в основном заражены немато-

дами подотряда Strongylata, также зарегистри-

рованы гельминты подотряда Ascaridata, из 

цестод выявлены гельминты подотряда Anoplo-

cephalata. 
Таблица 1 
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Инвазированность (ЭИ) лошадей Горного Алтая гельминтами 
желудочно-кишечного тракта (овоскопия) 

 

Административный 
район 

Кол-во 
выборок 

Кол-во 
проб 

ЭИ, % ЭИ 
общая, % 

ЭИсг 
ST PAR ANOPL 

Майминский 4 89 88,9±4,7 63,3±3,8 22,4±8,6 92,3±3,1 1,98±0,01 

Чойский 3 58 86,5±5,6 10,8±5,1 2,7±2,7 94,6±3,7 1,99±0,01 

Шебалинский 21 429 92,8±1,2 13,5±0,4 9,7±1,4 93,5±1,2 1,98±0,01 

Чемальский 5 68 95,2±8,1 0 23,8±9,3 95,8±8,3 1,99±0,01 

Онгудайский 5 84 79,4±6,9 14,7±6,1 8,8±4,8 78,4±4,8 1,90±0,03 

Усть-Канский 7 95 53,3±5,7 10,2±3,4 12,8±3,8 56,8±5,7 1,71±0,05 

Усть-Коксинский 4 104 93,5±2,3 22,1±4,1 11,5±3,1 93,8±2,6 1,99±0,02 

Улаганский 5 146 73,3±6,2 2,7 13,9±5,7 83,3±6,2 1,88±0,01 

Кош-Агачский 4 85 62,4±5,3 11,8±3,5 3,5±1,9 62,4±5,3 1,79±0,05 

Чарышский 3 39 94,9±3,5 0 0 94,9±3,5 1,98±0,01 

По всем, уровень ЭИ 61 1197 82,0±4,7 14,9±5,8 10,9±3,5 84,6±2,5 – 

Примечание: ST – гельминты подотряда Strongylata; PAR – нематоды Parascaris equorum; ANOPL – 
цестоды подотряда Anoplocephalata. 

 
В коневодческих хозяйствах нематоды желу-

дочно-кишечного тракта имеют повсеместное 
распространение. Зараженность гельминтами 
пищеварительной системы варьировала от 56,8 
до 95,8 % и в среднем уровень ЭИ составил 
84,6 %. Во всех административных районах ло-
шади в большей степени инвазированы строн-
гилятами. Максимальный показатель экстенсив-
ности заражения ими зарегистрирован у лоша-
дей Чемальского района (95,2 %), минимальный 
у животных Усть-Канского района – 53,3 %, что 
существенно ниже, чем в остальных районах 
Горного Алтая. Экстенсивность заражения ло-

шадей параскаридами в хозяйствах находится в 
пределах от 0 до 63,3 % при среднем уровне ЭИ 
14,9 %, цестодами оказалась минимальной в 
Чойском (2,7 %) и максимальной в Чемальском 
районах (23,8 %). Показатели экстенсивности 
заражения всеми видами кишечных гельминтов у 
лошадей в Горном Алтае находились в пределах 
56,3–95,8 % и средний уровень ЭИ составил 
84,6 %. При статистическом анализе экстенсив-
ности заражения (табл. 2) просматривается яв-
ная дифференциация этих показателей у живот-
ных из различных административных районов. 

 
Таблица 2 

Критерии достоверности различий показателей зараженности лошадей гельминтами 
по среднегеометрическим значениям овоскопии (t/р < 0,05) 

 

Район 

М
ай
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Ч
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ск
ий

 

Ш
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ий

 

Ч
ем
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О
нг
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ск
ий

 

У
ст
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К
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У
ст

ь-
 

К
ок
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нс
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й 

У
л
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ск
ий

 

К
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-А
га

чс
ки

й 

Ч
ар

ы
ш

ск
ий

 

n = 4 n = 3 n = 21 n = 5 n = 5 n = 7 n = 4 n = 5 n = 4 n = 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Майминский – 0,71 0 0,71 2,66* 5,4*** 0,5 7,14*** 3,8** 0 

Чойский 5,8** – 0,71 0 3,0* 5,6*** 0 7,8*** 3,9* 0,71 

Шебалинский 5,0*** 12,2*** – 0,71 2,66* 5,3*** 0,45 7,1*** 3,7** 0 

Чемальский 5,2** 13,1*** 1,2 – 2,9* 5,5*** 0 7,8*** 3,9** 0,71 

Окончание табл. 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Онгудайский 0,98 4,8** 1,5 2,4* – 3,16* 2,5* 0,66 1,89 2,6* 

Усть-Канский 2,6* 3,8** 6,6*** 9,3*** 2,7* – 5,5*** 3,3* 1,14 3,9** 

Усть-Коксинский 3,1** 8,4*** 0 1,0 1,4 5,7*** – 5,0*** 3,8** 0,71 

Улаганский 5,6*** 13,5*** 1,6 0 2,63* 9,7*** 1,4 – 1,76 7,14*** 

Кош-Агачский 3,4* 10,9*** 0 2,1 1,2 7,1*** 0,52 2,6* – 3,72* 

Чарышский 1,1 2,2 3,4** 4,2** 1,7 0,35 3,2* 4,5** 3,2* – 

Примечание. *р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001; n – количество выборок. Данные выше нулевого ряда 
– среднегеометрические значения ЭИ, ниже нулевого ряда – среднегеометрические значения ИИ. 

 
В основном достоверно меньшие показатели 

ЭИсг принадлежат животным из Онгудайского, 
Усть-Канского, Кош-Агачского и Улаганского 
районов (ЭИ 56,8–83,3 %), существенно выше 
показатели экстенсивности заражения у лоша-
дей других оставшихся районов (ЭИ 92,3–
95,8 %), что вероятнее всего объясняется зна-

чительными различиями природно-климатичес-
ких условий этих территорий. Максимальный 
показатель интенсивности заражения отмечен 
(табл. 3) у лошадей Улаганского района 
(501,2 я.г/ф), минимальный у животных Чойского 
района – 136.9 я.г/ф, который значительно ниже 
большинства других районов Горного Алтая. 

 
Таблица 3  

Интенсивность заражения (ИИс) лошадей Горного Алтая 
нематодами желудочно-кишечного тракта (овоскопия) 

 

Административный 
район 

Кол-во 
выборок 

Кол-во 
проб 

ИИ, яиц/грамм фек. Общая ИИс, 
яиц г/ф 

ИИсг 
ST PAR 

Майминский 4 89 235,5±25,4 15,9±1,5 263,7±27,5 2,41±0,04 

Чойский 3 58 150,6±11,9 23,2±10,1 136,9±12,4 2,12±0,03 

Шебалинский 21 429 430,6±36,0 5,9±1,5 435,5±36,7 2,61±0,01 

Чемальский 5 68 467,5±37,1 0 457,8±37,5 2,67±0,03 

Онгудайский 5 84 401,8±71,1 30,6±15,8 327,1±42,3 2,49±0,07 

Усть-Канский 7 95 176,4±48,2 12,9±5,3 187,3±51,5 2,28±0,03 

Усть-Коксинский 4 104 432,9±102,1 22,5±5,6 455,8±41,3 2,61±0,05 

Улаганский 5 146 508,8±188,4 17,4±3,2 501,2±180,7 2,69±0,03 

Кош-Агачский 4 85 467,2±84,3 11,4±2,1 392,5±73,8 2,58±0,03 

Чарышский 3 39 218.3±47,9 0 218.1±47,9 2,31±0,08 

По всем, уровень ИИс 61 1197 349,6±43,5 14,0±3,2 337,6±40,9 – 

 
Средний уровень интенивности заражения 

кишечными стронгилятами по региону составил 
349,6 я. г/ф. Интенсивность заражения лошадей 
параскаридами в хозяйствах районов разли-
чается и находится в пределах от 0 до 
30,6 я.г/ф при среднем уровне ИИс 14,0 я.г/ф. 
Показатели ИИс всеми кишечными гельминтами 
у лошадей в Горном Алтае находились в преде-
лах 136,9–501,2 и средний уровень интенсивно-
сти заражения составил 337,6 я.г/ф. Статисти-
ческий анализ интенсивности заражения 
(табл. 2) не выявляет существенной дифферен-
циации показателей у животных из районов со 

сходными природными условиями, в целом дос-
товерно ниже оказалась интенсивность зараже-
ния животных в Северо-Западных районах Гор-
ного Алтая – Майминском, Чойском, Усть-
Канском и Чарышском (ИИс 136,9–263,7 я. г/ф), 
что свидетельствует о значительной вариабель-
ности этого показателя, зависящего от влияния 
множества факторов различной природы. 

Результаты расчета корреляционной связи 
факторов среды с уровнем зараженности жи-
вотных гельминтами по данным овоскопических 
исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4  
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Взаимосвязь (r) факторов среды с показателями зараженности 
лошадей гельминтами желудочно-кишечного тракта (овоскопия) 

 

Фактор 
Районы* (n = 10) Хозяйства**(n = 26) 

ЭИ, % 
ИИс, 

яиц г\ф 
ЭИ, % 

ИИс, 
яиц г\ф 

Многолетняя среднегодовая температура, °С 0,55 0,65 0,37 0,29 
Многолетнее среднегодовое количество осадков, мм 0,29 0,48 0,52 0,39 
Многолетняя средняя температура лета, °С 0,71 0,27 0,26 0,31 
Многолетнее среднее количество осадков летом, мм 0,69 0,65 0,42 0,52 
Степень антропогенного пресса, баллы – - –0,55 -0,63 
Численность группы хозяина, гол. – - 0,35 0,40 
Высота местности –0,31 –0,53 –0,44 –0,37 

*При P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,66. 
**При P = 0,95 достоверны значения r свыше 0,38. 
 

Существует значимая положительная корре-
ляция уровня экстенсивности инвазии лошадей 
(r = 0,55) и количественного показателя зара-
женности (ИИс) с многолетней среднегодовой 
температурой в административных районах 
Горного Алтая (0,65). На уровне хозяйств не 
выявлено значимого влияния этого фактора 
(0,37 и 0,25). Многолетнее среднегодовое коли-
чество осадков слабо коррелирует с ЭИ живот-
ных в разрезе районов (0,29), но достоверно 
значимо в категории хозяйств (0,52).  

Достаточно выраженной оказалась связь 
этого фактора с показателем ИИс в районах 
региона (0,48), и на уровне хозяйств влияние 
фактора представлено достоверно (0,39). Зна-
чимая корреляция многолетней средней темпе-
ратуры лета с ЭИ просматривается только в 
разрезе районов (0,71), но в разрезе хозяйств 
взаимосвязь фактора с ЭИ и ИИс слабо выра-
жена (0,26–0,31). Многолетнее среднее количес-
тво осадков летом достаточно высоко коррели-
рует с показателями ЭИ и численности яиц 
гельминтов у животных как в административных 
районах Горного Алтая (0,69 и 0,65), так и в хо-
зяйствах (0,42 и 0,52). Численность группы хо-
зяина слабо коррелирует с показателем ЭИ 
(0,35), но достоверно выражена с показателем 
интенсивности заражения (0,40). Влияние фак-
тора высоты местности на показатель экстен-
сивности заражения слабо выражено в разрезе 
районов (–0,31), но достоверно значимо в раз-
резе хозяйств (–0,44). Достаточно выражена 
отрицательная коррелятивная связь ИИс с фак-
тором высоты местности как в разрезе районов 
(–0,53), так и коневодческих хозяйств (–0,37). 
Нами рассмотрено влияние такого фактора, как 

степень антропогенного пресса, в результате 
четко прослеживается значимая отрицательная 
корреляционная связь фактора с ЭИ (–0,55) и с 
ИИс (–0,63). 

В итоге можно заключить, что наиболее зна-
чимыми факторами, влияющими на заражен-
ность лошадей кишечными гельминтами в хо-
зяйствах Горного Алтая, являются многолетнее 
среднегодовое количество осадков (r = 0,42 и 
0,52) и степень антропогенного пресса (r = –0,55 
и –0,63), в разрезе районов многолетние сред-
негодовые температуры (r = 0,55 и 0,65) и мно-
голетнее среднее количество осадков (r = 0,69 и 
0,65). На интенсивность заражения (ИИс я.г/ф.) 
в разрезе хозяйств достоверно влияет и чис-
ленность группы хозяина r = 0,40. В доступной 
зарубежной и отечественной литературе нам не 
удалось найти публикации, в которой бы оцени-
валась связь факторов среды с уровнем зара-
женности лошадей гельминтами, в то же время 
многие исследователи усматривают зависи-
мость показателей зараженности от погодно-
климатических условий конкретных территорий 
[8–11]. 

Заключение. В Горном Алтае в большей 
степени лошади заражены кишечными гельмин-
тами в Чемальском районе, где экстенсивность 
инвазии составляет 95,8 %, интенсивность за-
ражения – 458,3 я.г/ф. Минимальная инвазиро-
ванность животных гельминтами зарегистриро-
вана в Усть-Канском районе – ЭИ 56,3 % при 
ИИс 186,7 я.г/ф. Достоверно ниже показатели 
экстенсивности заражения животных из рай-
онов, характеризующихся низкими показателя-
ми температуры и осадков (ЭИ 56,8–83,3 %), 
существенно выше в более теплых и увлажнен-
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ных районах (ЭИ 92,3–95,8 %). Не выявлено 
существенной дифференциации показателей 
интенсивности заражения лошадей из районов с 
различными природными условиями, но досто-
верно ниже оказалась интенсивность заражения 
животных в Северо-Западных районах Горного 
Алтая. В целом по региону уровень зараженно-
сти животных составляет 84,6 % при уровне 
численности 337,5 экз. я.г/ф. Наиболее значи-
мыми факторами, влияющими на зараженность 
животных кишечными гельминтами в хозяйст-
вах, являются многолетнее среднегодовое ко-
личество осадков (r = 0,42 и 0,52) и степень ан-
тропогенного пресса (r = –0,55 и –0,63), в разре-
зе районов многолетние среднегодовые темпе-
ратуры (r = 0,55 и 0,65) и многолетнее среднее 
количество осадков (r = 0,69 и 0,65). Все это 
указывает на ассоциированное влияние при-
родных и антропогенных факторов среды на 
уровень зараженности и численности гельмин-
тов желудочно-кишечного тракта лошадей. Для 
более детальной характеристики влияния фак-
торов среды необходимо нивелировать (учиты-
вать) в расчетах влияние сезонных изменений 
показателей зараженности животных. 
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