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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лошади – это уникальные животные, которые используются не только в 

сельском хозяйстве, чрезвычайно популярен конный спорт и иппотерапия. При 

этом организм лошадей достаточно уязвим и требует особого отношения. 

Значительный ущерб коневодству наносят болезни паразитарной этиологии, среди 

которых, широко распространены гельминтозы. Для большинства гельминтозов у 

лошадей видимые клинические признаки не характерны и нередко ограничиваются 

часто встречающимися, и малозаметными явлениями, такими как расстройство 

функции органов пищеварения, снижение упитанности, работоспособности, 

племенных качеств, задержка развития молодняка, и других показателей. 

Вследствие этого, клинические наблюдения в диагностике гельминтозов чаще не 

имеют большого значения. При этом все-таки, массовые расстройства 

пищеварения и снижение упитанности поголовья могут являться следствием 

поражения животных гельминтозами, хотя и это не дает уверенности поставить 

более точный диагноз. Поэтому, необходимо своевременно проводить мониторинг 

эпизоотической ситуации на конкретной территории, определять риски для 

коневодческих предприятий, изучать особенности течения гельминтозов, учитывая 

состояние организма лошадей, что позволяет разрабатывать обоснованные 

лечебные и профилактические мероприятия. Гельминты в период своей 

жизнедеятельности, травмируют ткани животных создают благоприятные условия 

для активизации условно-патогенной микрофлоры, снижая резистентность и 

провоцируя болезни различной этиологии, диагностика которых значительно 

затруднена. 

 

Эпизоотологические особенности гельминтозов у лошадей 

 

Проявление паразитизма является одной из форм взаимоотношений между 

различными видами организмов, где одни удовлетворяют потребности своей 

жизнедеятельности за счет других [6, 136]. 

Мечников И. И. (1874) первый пытался характеристику паразитизма: 

«…настоящими паразитами называются такие существа, которые живут и 

питаются за счет других организмов» [136]. Лейкарт Р. (1879) подтвердил данное 

высказывание и также описывал: «…паразитами в широком и настоящем значении 

этого слова называются все те существа, которые находят пищу и жилище на 

другом живом организме... к паразитам принадлежат не только внутренностные 

глисты и сродные с ними формы, но и такие существа, которые сродни с 

некоторыми свободно живущими животными, за исключением рода их пищи» [3, 

6, 136]. 
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Паразитические черви – гельминты, обитающие в организме животных, 

растений или человека, вызывают – гельминтозы. Гельминтология начала свое 

развитие еще в конце XVIII и XIX веков. Основателем ее считается немецкий 

паразитолог Карл Рудольфи (1808) им были опубликованы первые данные о 

классификации, а также вид и род паразитических червей. К началу XX века 

гельминтология формируется как самостоятельная наука [3, 6, 136]. 

Скрябин К. И. (1925-1933) совместно с коллективом гельминтологов проводят 

огромную работу в развитии гельминтологии [6, 182]. 

Попов Н. П. (1927) проводил первые гельминтологические исследования, 

создал изображения и описания стронгилид и трихонемотид, а также во время 

гельминтологических экспедиций, было собрано большое количество информации 

по видовому составу и распространению гельминтов у лошадей [155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161]. 

Ершов В. С. (1929) изучал гельминтофауну лошадей Кировской области, 

Алтая и других областей, и в результате получил: «…данные о фауне, систематике, 

экологии и морфологии стронгилят» [66, 68]. 

Скрябин К. И. и Шульц Р. С. (1931) предложили: «…Первую 

эпидемиологическую и эпизоотологическую классификацию гельминтозов, в 

основе которой лежат биологические особенности возбудителей» [136, 181, 211]. 

Ершовым В. С. обнаружены (1933): «…параскарисы у 46,6% лошадей 

Московского ипподрома, у 32,7% лошадей Союзтранса» [68]. 

Ершов В. С. (1939) отметил, что: «…из 25,6 тысяч голов параскаридоз был 

констатирован у лошадей воинских частей в 5,1%, у лошадей колхозов в 19,2%, 

городских обозов в 32,0%, конных заводов, госконюшен и ипподромов в 46,0% 

случаев» [65]. 

Сивков Г. С. (1999) «…одной из главнейших преград развития коневодства, 

как в России, так и в других странах мира являются паразитарные болезни. Среди 

них основное место занимают гельминтозы. На территории бывшего Советского 

Союза зарегистрировано 79 видов гельминтов. Сведения по паразитофауне 

лошадей в Тюменской области весьма немногочисленны, это послужило 

основанием к проведению исследований» [174]. 

Смирновым Д. А. (2003) установлено, что: «…в центральном районе 

Нечерноземной зоне Российской Федерации у лошадей паразитирует 2 вида 

трематод, 2 вида цестод, 11 видов нематод. …пик аноплоцефалидозов наблюдается 

в летне-осенний сезон (ЭЭ = 9,7 – 16,2% и 2,3 – 17,1%), минимальная инвазия 

регистрируется в зимне-весенний сезон (ЭЭ = до 6,7% и 2,3%). Наивысшая инвазия 

регистрируется у животных в 1-2 летнем возрасте. …пик параскариоза 

регистрируется в осенне-зимний период (ЭИ =23,5 – 37,2% и 15,9 – 31,8%). 

Наивысшая ЭИ наблюдается у молодняка 1 – 12-месячного возраста, уменьшается 
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у лошадей 1 – 3-летнего (42,9 – 68,9%), наименьшая – 4 – 15-летнего возраста (5,3 

– 20,8%). …наименьшая инвазия оксиурозом (ЭИ = 14,3 – 17,1%) регистрируется в 

весенне-летний период у лошадей старше 10-летнего возраста (9,1 – 12,5%), 

наивысшая – (26,7 – 37,1%) – в осенне-зимний период, у животных 1 – 2-летнего 

возраста (21,4 – 40,5%). …лошади в течение всего года инвазированы 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта при максимальной ЭИ в осенне-

зимний период (65 – 100%) и минимальной – в весенне-летний период (18,2 – 

74,3%). Во всех категориях хозяйств жеребята 1 – 9-месячного возраста свободны 

от стронгилят. Пик инвазии регистрируется у лошадей 1 – 3-летнего возраста (62,5 

– 100%), умеренная – у животных 4 – 10-летнего возраста (36,8% - 89,6%)» [163]. 

А также исследованием гельминтозов лошадей данного района занимались Петров 

Ю. Ф. (2004), Новак М. Д. (2006), Вислобокой В. А. (2007), Шарова И. С. (2007), 

Бундина Л. А. (2016) [27, 34, 127, 141, 184, 209]. 

Гришин Д. В. (2009) проводил эпизоотологический мониторинг паразитарных 

болезней лошадей в центральной зоне России. Изучал инвазированность лошадей 

сетариозом и определил, что «…Сетариоз широко распространен в центральной 

зоне России. В хозяйствах Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Московской 

областей ЭИ лошадей сетариями оставляет в среднем соответственно 44,0%; 

44,6%; 23,0% и 17,4%. Максимальная зараженность отмечена в хозяйствах, 

расположенных вблизи водоемов» [51]. 

Беспалова Н. С. (2013) установила: «…у лошадей Центрального Черноземья 

самую высокую ЭИ и ИИ – июнь – сентябрь (478,7±19,7 – 563,4±19,3 экз. и 86,3 – 

98,6%) снижение показателей зарегистрировано со второй половины октября – 

376,3±16,2 экз. и 87,7% по декабрь 280,0±15,1 и 64,7%» [22]. 

Акбаев Р. М., Воробьева Т. Ю. (2015) изучали гельминтозы лошадей частного 

сектора Подмосковья, отметили: «…высокую экстенсивность и 

распространенность инвазии у поголовья конюшни гельминтами-представителями 

подотряда Strongylata, экстенсивность инвазии – 77,0% поголовья» [8]. 

Некрашевич О. Н. (2017) проводя исследования у лошадей Брянской области, 

зафиксировал, что: «…животные заражены параскариозом и стронгилятозами 

желудочно-кишечного тракта независимо от возраста» [121]. 

Абарыкова О. Л. (2019) исследуя гельминтозы лошадей в городе Иваново, 

установила: «…гельминтофауна животных представлена стронгилятами 

желудочно-кишечного тракта… Так же, одним из распространенных заболеваний 

однокопытных остается параскариоз. Наивысшая ЭИ гельминтами наблюдается у 

молодняка 1 – 12 месячного возраста (75,4 – 91,7%), умеренная – у животных 1 – 3 

летнего возраста (22,5 – 68,8%), наименьшая у лошадей старше 3 летнего возраста 

(7,71 – 18,3%)» [1]. 
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Архипов И. А. с соавторами (2020) при исследовании лошадей в конюшнях 

Москвы и Московской области установили, что: «…выявлены возбудители 

нематодозов, зараженных лошадей от всего обследованного поголовья составляет 

43,0%» [14]. 

В Рязанской области Новак М. Д., Енгашев С. В., Енгашева Е. С. (2020) при 

обследовании лошадей тракенской, арабской и якутской пород установили: 

«…зараженность стронгилидами, трихонематидами и стронгилоидесами у 48 из 76 

лошадей (ЭИ = 63,0%). Выявлены следующие виды нематод: Delafondia vulgaris, 

Strongylus equinus, Trichonema spp., Cylicocercus spp., Strongyloidrs westeri» [126]. 

Василевич Ф. И. (2021) при исследовании гельминтофауны лошадей города 

Калуги: «…обнаружены яйца гельминта Strongylus equines, Parascaris equorum. На 

территории города у лошадей обнаруживаются кишечные нематоды семейства 

стронгилид и аскарид» [31]. 

Худов Г. Н. (2002) изучая гельминтозы лошадей, определил, что «…в 

Волгоградской области широко распространенные гельминтозы лошадей являются 

параскаридоз и оксиуроз. Инвазированность лошадей меняется с возрастом. 

…жеребята заражаются с апреля по май. Инвазированность P. equorum жеребят 

составляла 93,4%, O. equi – 42,9%, молодняка от одного года до двух лет P. equorum 

– 58,3, O. equi – 75%, от двух до четырех лет P. equorum – 48,6, O. equi – 75%. 

Интенсивность инвазии с P. equorum с возрастом лошадей снижалась» [201, 202]. 

Герке А. Н. (2007) изучая гельминтозы лошадей, установила, что: «…в 

коневодческих хозяйствах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

экстенсивность инвазии нематодами желудочно-кишечного тракта составила 

43,9% обследованного поголовья. Наиболее распространены стронгилятозы 

лошадей (экстенсивность инвазии (ЭИ) в целом по разным хозяйствам составила 

17,8%), на втором месте по распространенности находится параскариоз (ЭИ 

11,2%), несколько реже встречается стронгилоидоз (ЭИ 9,3%) и оксиуроз (ЭИ 

4,7%). Во всех случаях зарегистрирована низкая интенсивность инвазии. 

Параскариоз выявлен только в тех хозяйствах, где ведется воспроизводство 

лошадей и нарушены зоогигиенические условия содержания животных» [46]. 

Проводя исследования в Калининградской области у лошадей Зачиняевым Я. 

В. (2011) установлены: «…заболевания, вызываемые гельминтами, которые 

наносят экономический ущерб коневодству. В хозяйствах Калининградской 

области у лошадей регистрируется полиинвазия, т. е. они одновременно 

инвазируются стронгилятами желудочно-кишечного тракта, параскаридами, 

оксиурами. Животные заражаются с первых дней пастбищного сезона. ЭИ и ИИ 

животных постепенно нарастает и достигает своего пика в ноябре – декабре (ЭИ – 

100%, ИИ – 1,8 – 6,5 тыс. экз.). Этому способствует чрезмерно высокая степень 

обсеменения пастбищ личинками и яйцами нематод» [76]. 
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По данным исследований Гавриловой Н. А., Беловой Л. М., Ермаковой Е. В. 

(2019) эпизоотологической ситуации в хозяйствах Ленинградской области 

установлено, что: «…гельминтофауна представлена гельминтами: стронгилятами, 

параскарисами и стронгилоидесами. В большей степени лошади заражены 

стронгилятами пищеварительного тракта» [38]. 

Гаврилова Н. А., Белова Л. М., Ермакова Е. В. (2019) проводили исследования 

в конноспортивных клубах Ленинградской области, ими установлено: «… в 

большей степени у лошадей встречается стронгилятоз с ЭИ – 37,2%, параскариоз 

ЭИ в среднем составила – 8,8% и стронгилоидоз с ЭИ равной 11,8%» [38]. 

Гаврилова Н. А. (2019) отмечает, что: «…У 14 лошадей (экстенсивность 

инвазии 60,8 %) различных пород: арабская, латвийская, русский рысак, 

полукровная спортивная, вестфальская, англо-рысистая, арабо-таганская, а также 

беспородных, в возрасте от 12 месяцев до 17 лет, гельминтоовоскопическим 

методом установлена интенсивность инвазии средней степени (от 67,2±5,1 до 

165,2±3,3 яиц в 1 г фекалий)» [38]. 

Гаврилова Н. А. с соавторами (2020) также исследовали лошадей 

Ленинградской области, установили: «…Интенсивность инвазии варьировалась в 

течение года. Максимальное количество яиц параскарисов в 1 г фекалий было 

обнаружено в сентябре (143,2±2,9), стронгилид органов пищеварения и 

стронгилоидесов – в июне – 154,3±5,3 и 116,8 ± 2,37 соответственно» [13]. 

Ермакова Е. В. (2021) отмечает, что: «…на территории Ленинградской, 

Псковской и Новгородской области лошади инвазированы с различной ЭИ: 

стронгилята – у 27,5%, 78,4%, 65,1%; параскарисы – у 22,1%, 63,0%, 76,7%; 

стронгилоидесы – у 11,5%, 18,4%, 30,2%; оксиуры – у 7,9%, 47,6%, 76,7%» [64]. 

Ситникова Р. С. (2021) сообщает, что в Ленинградской области «…лошади 

инвазированы нематодами п/о Strongylata (пик инвазии в июле, ЭИ 68,8%), P. 

equorum (январь, ЭИ 42,8%), О. equi (январь, ЭИ 9,6%), S. westeri (пик приходится 

на июнь, ЭИ 19,2%). В частных хозяйствах доминирующей является микстинвазия 

с ассоциацией из трех паразитов. На КЗ и КСК преобладают микстинвазии с 

ассоциацией двух паразитов» [181]. 

Муромцева О. О. (2004) изучая эпизоотологию желудочно-кишечных 

нематодозов лошадей, определила, что: «…в Кировской области в 

специализированных коневодческих предприятиях параскарисы обнаруживаются 

в 12,32% случаях, стронгилята – 38,71% и оксиурисы – 7,33%, наиболее высокая 

зараженность приходится на весенний период (ЭИ – 25,0%, 50,0% и 12,50% 

соответственно). В подсобных хозяйствах стронгилятозом животные заражены на 

40,22%, параскаридозом на 16,35%, оксиурозом на 9,02% и стронгилоидозом 

жеребят в возрасте 1 – 6 мес. на 55,17%, зараженность параскаридозной и 
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оксиурозной инвазии наблюдается весной (ЭИ – 22,27% и 13,99%), а 

стронгилятозной – зимой (ЭИ – 50,39%)» [117]. 

Куликова О. Л. (2009) в Нижегородской области в результате проведения 

исследований гельминтозов лошадей, определила разнообразие моно- и 

микстинвазий и территориальное распространение паразитов [104].  

Непримерова Т. А., Сивкова Т. Н. (2011) занимались исследованием 

гельминтозов лошадей в Пермском государственном цирке, установили, что: 

«…Паразитофауну однокопытных животных составляли представитель класса 

Nematoda подотряда Strongylata. В фекалиях обнаруживали яйца и личинки 

Stronglius equinus и Trichonema sp.» [123]. 

Беловой Е.Е. (2013) установлено, что в условиях Среднего Поволжья у 

лошадей: «…распространен вид Anoplocephala magna – 3,7%. ЭИ Paranoplocephala 

mamillana составила 1,9%, A. perfoliata – 0,94%, ИИ колебалась у A. magna от 1 до 

3 экз./гол., P. mamillana и A. perfoliata от 1 до 2 экз./гол» [17]. 

Жарких Т. Л., Христиановский П. И., Бакирова Р. Т. (2019) при исследовании 

лошадей Пржевальского на территории Предуральской степи в Оренбургском 

заповеднике установили: «…все пробы фекалий, собранные через два и более 

месяца после дегельминтизации, содержали яйца нематод семейства Strongylidae, 

распространенность инвазии составила 100%» [250]. 

Очиров П. Б. (2002) исследуя гельминтофауну лошадей в Калмыкии, отметил 

высокую зараженность нематодами желудочно-кишечного тракта [133].  

Цыганенко П. В. (2005) проводил исследование эпизоотологической 

значимости распространения гельминтозов лошадей в экосистемах Южного 

федерального округа, установил, что: «…гельминтофаунистический комплекс 

лошадей представлен 56 видами гельминтов. Динамика сезонной восприимчивости 

лошадей имеет характерные для региона колебания, ЭИ D. vulgaris у молодняка 

варьирует в пределах 78,0-100%, S. equinus – 85,0-100%, A. edentatus – 69,0-94,0%, 

трихонематид – 100%, аноплоцефалят 32,0-50,0%. Максимальный пик ЭИ и ИИ 

стронгилят и аноплоцефалят проявляется осенью и в начале зимы, а трихонематид 

– весной. Максимальные показатели ИИ и ЭИ делафондиями, альфортиями, 

стронгилюсами отмечены у молодняка в возрасте до года и от 1 до 2-х лет, 

трихонематидами в возрасте до 1 года. Взрослые особи в 3,5 – 5 раз меньше 

интенсинвазированы стронгилятами и цестодами» [203]. 

На территории Астраханской области, в Поволжье исследованием 

гельминтозов лошадей занимались Муромцева О. О. (2001), Худов Г. Н. (2002), 

Сулейманов Г. А. (2008). Авторами установлено, что наибольшей экстенсивностью 

преобладают параскариоз и оксиуроз [118, 190, 202]. 

Сохороков З. А. (2003) установил, что: «…при эколого-эпизоотологическом 

мониторинге гельминтофауны лошадей в Кабардино-Балкарской Республике, 
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заражение стронгилятами и трихонематидами в равнинной зоне происходит с 

апреля по ноябрь, в предгорной – с мая до конца октября, в горной – с начала июня 

до середины октября. В течение пастбищного сезона у лошадей табунного 

содержания происходит наслоение разных видов гельминтов, а в осенне-зимние 

месяцы формируются устойчивые гельминтофаунистические комплексы» [187]. 

По данным Каноковой А. С. и соавторов (2008) «…у лошадей из разных 

природно-климатических зон Кабардино-Балкарской Республики обнаружено 56 

видов гельминтов, в том числе два вида трематод, четыре вида цестод. 

Большинство обнаруженных гельминтов (50 видов) принадлежат к классу 

нематод» [45]. 

Машуков А. В. (2009) автор отмечает, что: «…В Кабардино-Балкарской 

Республике ЭИ стронгилёза у лошадей табунно-конюшенного содержания 

возросла от 20,0 до 50,0%, ИИ от 78,6±1,7 до 193,2±1,9 экз./гол и у лошадей 

круглогодичного табунного содержания, соответственно от 33,3 до 68,8%, ИИ – от 

96,3±1,4 до 295,0±1,3 экз./гол. У лошадей круглогодичного табунного содержания 

критерии зараженности стронгилёзом больше из-за продолжительного контакта с 

биотопами инвазии» [112]. 

Шадова А. Б. (2006) в результате проведенных исследований на территории 

региона Центрального Кавказа отмечает, что: «…P. equorum у лошадей обнаружен 

во всех природно-климатических зонах при колебаниях ЭИ от 18,0% до 36,7%» 

[205]. 

Канокова А. С. с соавторами (2008) также установили при исследовании 

лошадей с Северного Кавказа: «…у лошадей табунного содержания обнаружено 23 

вида гельминтов» [24]. 

Проводя исследования в разных природно-климатических зонах Чеченской 

Республики Вацаев Ш. В., Черных О. Ю., Лысенко А. А., Тарамова Л. В., 

Арсаханова Х. М. (2018) установили: «…обнаружены яйца нематод и цестод 

Anoplocephala magna, Parascaris equorum, Strongilidae spp., Oxyuris equi. 

Возбудители микст инвазий лошадей имеют неравномерное территориальное 

распространение, что связано с влиянием биотических и абиотических факторов, 

экстенсивность инвазии в равнинной зоне выше, чем в подгорной и горной, пик 

нарастания инвазий приходится на октябрь – ноябрь и февраль – март» [113]. 

Полков В. В. (2001) проводил исследования видового состава гельминтов 

лошадей, в результате установил, что: «…у лошадей на территории Зауралья 

зарегистрировано: 7 видов нематод и 2 вида цестод. Экстенсивность инвазии 

составляет: при оксиурозе 14,0%, параскаридозе 60,5%, стронгилоидозе 37,0%, 

стронгилятозах 98,0%, сетариозе 27%, драшейозе и габронематозе, 

параноплоцефалидозе и аноплоцефалидозе 4,5%» [149]. 
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Сивков Г. С., Глазунова Л. А. (2010) в Западной Сибири установили, что: 

«…распространены среди лошадей телязиоз, габронематоз, сетариоз и другие» 

[173]. 

Сибен А. Н., Никонов А. А., Петрова Т. А. (2015) установили у лошадей 

Тюменской области Викуловского района: «…животные поражены возбудителями 

стронгилятозов желудочно-кишечного тракта (ЭИ 100,0%), сетариоза (ЭИ 80,0%), 

параскаридоза (ЭИ 66,6%), трихонематоза (ЭИ 53,3%), габронематоза (ЭИ 40,0%) 

и оксиурозом (ЭИ 40,0%), а ЭИ аноплоцефалидоза отмечена у 6,7% обследованных 

животных» [172]. 

Домацкий В. Н. отмечает: «…на территории юга Тюменской области, у 

лошадей методом копрологического исследования, проведенного в 2013-2018 гг. 

установлено паразитирование стронгилят желудочно-кишечного тракта, 

экстенсивность инвазии, которых варьируется в пределах 24-75% и параскарид 

экстенсивность инвазии варьируется в пределах 12-54%» [62]. 

Жидков А. Е. (1988) проводя исследования установил, что: «…в Омском 

конезаводе лошади поражены параскаридозом на 31,9%. Жеребята и молодняк 

инвазированы параскарисами чаще, чем взрослые лошади. Максимальная 

зараженность этими нематодами отмечена в осенне-зимний и весенний периоды» 

[75]. 

Смертина М. А., Ефремова Е. А., Марченко В. А. (2020) установили, что: «…в 

границах города Новосибирска у лошадей конюшенного содержания 

представителей нематод сем. Strongilydae (Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus) и 

сем. Trichonematidae, род Trichonema, при пастбищном гельминтокомплексе 

выделены лишь Trichonema spp. и Strongyluus sp., инвазированность лошадей 

трихонематидами в 2 раза ниже чем в хозяйствах Новосибирской области и 

составляет 25,8%» [183]. 

Понамаревым Н. М. (1999) при исследовании лошадей Алтая установлено: 

«…47 видов гельминтов, из них два вида трематод два вида цестод, 8 видов 

бионематод и 35 видов геонематод» [153]. 

Михайлов В. И. (2004) в Алтайском крае установил: «…У лошадей разных 

пород экстенсивность делафондиозной инвазии по данным 

копроларвоскопических исследований составляет: чистокровная верховая – 74,6%, 

орловская рысистая – 69,2%, русская рысистая – 68,4%, русский тяжеловоз – 56,1%, 

владимирский тяжеловоз 57,0%, у помесных пород лошадей – 55,0%. 

Интенсивность делафондиозной инвазии по результатам копролавроскопических 

исследований составляет: чистокровная верховая – 91,0±7,3, орловская рысистая – 

85,3±8,4, русская рысистая – 82,4±7,2, русский тяжеловоз – 73,5±9,3, владимирский 

тяжеловоз – 76,6±7,4, у помесных пород лошадей – 63,8±8,1 личинок делафондий 

в грамме фекалий» [116]. 
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Ефремова Е. А., Марченко В. А. (2017) в своих исследованиях описывают 

распространение гельминтозов лошадей в Республике Алтай: 

«…инвазированность животных нематодами подотряда Strongylata в среднем 

составила 74,0%, нематодами Parascaris equorum и цестодами Anoplocephala 

perfoliata сходна и имеет значения 14,9%. Установлена неоднородность в 

распространении гельминтов и заражении ими лошадей в разрезе 

административных районов, что обусловлено особенностями природно-

климатических зон» [74]. 

Понамарев Н. М., Тихая Н. В. (2018) установили, что: «…в условиях 

Алтайского края у лошадей впервые были обнаружены гельминты: фасциолы, 

дикроцелии, деляфондии, телязии, трихостронгилы, диктикаулы, стронгилюсы. 

Зараженность лошадей стронгилинами была самой максимальной. …наиболее 

патогенные Parascaris equiorum экстенсивность инвазии составила 18,9%, Oxyuris 

equi – 37,0%, Delafondia vulgaris – 37,0, Strongylus equinus – 40,2%, Alfortia edentatus 

– 31,5%» [151]. 

Ефремова Е. А., Марченко В. А., Смертина М. А. (2021) проводя обследования 

лошадей Центрального Алтая установили, что: «…параскариоз лошадей имеет 

широкое распространение и играет важную роль в формировании их заразной 

патологии. В разрезе административных районов по зараженности установлена 

неоднородность, которая обусловлена природно-климатическими особенностями и 

разнообразием горных ландшафтов» [199]. 

Демидчик Л. Г. (1999) проводя исследования в Республике Саха (Якутия), 

изучал сезонную и возрастную динамику гельминтов у лошадей, установил, что: 

«…Экстенсинвазированность молодняка до 4-летнего возраста стронгилятами 

составляет 100%, у взрослых лошадей – 83,9%. ЭИ молодняка до 2-летнего 

возраста параскаридами равнялась 66,6%, до 4-летнего – 33,3%, старше 4 лет – 20% 

оксиурисами соответственно – 12, 42 и 48,4%. Основное заражение происходит в 

поздневесенний, раннелетний периоды и осенью» [55]. 

Автор Коколова Л. М. (2015) изучая динамику зараженности гельминтами 

лошадей в Республике Саха (Якутия) отмечает: «…жеребята текущего года 

рождения, выпущенные на пастбище во II декаде мая, заражаются стронгилятами 

в первые дни выпаса и выделяют яйца в конце июля. Пик инвазии в сентябре (ЭИ 

100%) при этом, зараженность сохраняется все зимне-весенние месяцы. 

Деляфондии регистрируют в конце октября, пик – в январе и феврале (ЭИ – 60,0-

80,0%), альфортии впервые обнаруживают в середине декабря, пик инвазии в 

феврале (ЭИ – 80,0%). Стронгилюсы обнаруживают в феврале, пик приходится на 

апрель (ЭИ – 40,0%)» [44, 100]. 

Коколова Л. М., Большакова В. А. (2018) при изучении фауны гельминтов 

Якутии установили, что: «…Delafondia vulgaris зарегистрирован у табунных 
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лошадей во всех зонах Якутии, независимо от возрастной группы. При полном 

гельминтологическом вскрытии отдельных органов лошадей количество взрослых 

гельминтов колебалось от 4 до 335 экземпляров. Из общего количества собранных 

стронгилид, род делафондий составляет 43,6%. Наибольшее количество 

делафондий зарегистрировано нами у табунных лошадей в районах зоны Заполярья 

(52,6%). Alfortia edentatus зарегистрирован у лошадей повсеместно, наибольшая 

интенсивность и экстенсивность инвазии лошадей наблюдалось в зонах Верхоянья 

(49,2%, второе место занимает Среднеколымский район (38,7%), затем юго-

восточная зона (32%) и на последнем месте указываются районы Центральной 

Якутии (1%)» [101]. 

Коколова Л. М., Гаврильева Л. Ю., Степанова С. М., Яковлева С. С. (2018) 

изучали нозологический профиль гельминтов табунных лошадей Якутии и 

отмечали, что: «…экстенсивность инвазии, в среднем, по данным 

копроовоскопических исследований до 94,17%, по результатам 

гельминтологических вскрытий – 100%, плотность стронгилят в организме 

лошадей разного возраста составляет в среднем у молодняка 933,98±20,1 экз. и 

колебалась в пределах от 772,8±37,5 до 1072,3±107,5 экз./гол., у лошадей старше 4-

х лет 818,9±20,6 экз./гол. колебалась в пределах от 215,8±11,5 до 1215±120,5 

экз./гол» [77]. 

Любченко Е. Н. (2011) отмечает, что «…гельминтозы у лошадей в условиях 

Приморского края, регистрируются в зимне-весенний период. У молодняка с 6 

месяцев до 1 года встречаются преимущественно смешанные гельминты» [112]. 

Домацкий В. Н. (2021) в своих работах отмечает: «…Гельминтозы лошадей 

имеют широкое распространение на территории России – от Калининграда до 

Приморского края. Чаще всего лошади заражены параскарисами, стронгилятами, 

оксиурисами, реже – стронгилоидами и аноплоцефалидами. Нередко встречаются 

микстинвазии, когда в организме животного обнаруживаются представители 

нескольких родов паразитических червей. Во всех регионах молодняк подвержен 

гельминтозам в большей степени, нежели взрослое поголовье. Как правило, пик 

инвазии приходится на летний сезон, однако во многих регионах животные 

инвазированы гельминтами круглогодично» [60]. 

Вопросы гельминтофауны лошадей волнуют ученых Российской Федерации и 

также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Айтуганов Б. Е. (2007) при изучении эпизоотологии нематодозов установил, 

что: «…у табунных лошадей в условиях Западного Казахстана, обнаружено 48 

видов гельминтов, в том числе 2 вида трематод, 5 видов цестод и 41 вид нематод. 

Впервые в этом регионе у лошадей зарегистрировали F. hepatica, S. westeri, A. 

magna, T. lakrymalis, O. reticulate, T. axei и 7 видов трихонематид» [5]. 
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Адилов А. Д. и Кармалиев Р. С. (2015) проводя исследования в Западно-

Казахстанской области, определили, что: «…лошади инвазированы гельминтами в 

осенний период года. Экстенсивность инвазии, вызванной параскаридами в 

среднем 42,8%, оксиурисами – 27,3%, деляфондиями – 54,9%, стронгилами – 

50,6%, альфортиями – 50,5%, трихонематидами – 80,1%. Максимальную 

экстенсинвазированность лошадей отмечали в ноябре, а минимальная в сентябре, 

лишь максимальная экстенсинвазированность трихонематидами была в сентябре, а 

минимальная в ноябре» [4]. 

Шакарбоев Э. Б. с соавторами (2017) исследуя лошадей Узбекистана 

установили: «…проведением гельминтологического вскрытия 113 лошадей, все 

животные были инвазированны 3 – 15 видами паразитических гельминтов… 

Отмечен высокий уровень экстенсивности инвазии трематодами Fasciola hepatica 

(21,2 %) и Orientobilharzia turkestanica (18,6 %), цестодами Anoplocephala perfoliata 

(27,4 %), Anoplocephala magna (24,8 %), нематодами Delafondia vulgaris (44,2 %), 

Alfortia edentatus (43,4 %), Strongylus equinus (29,2 %), Trichonema spp. (15,0 – 36,3 

%), Parascaris equorum (33,6 %), Parafilaria multipapillosa (32,7 %), Setaria equina 

(28,3 %)» [206]. 

Разиков Ш. Ш., Азамов А. А., Шодмонов И. (2014) установили, что «…среди 

лошадей республики Таджикистан желудочно-кишечные стронгилятозы 

встречаются у 100% исследуемых лошадей, широко распространен параскариоз, 

часто регистрировали оксиуроз и парафиляриоз» [165]. 

Ятусевич А. И, Синяков М. П. (2015) проводили исследования лошадей 

Витебской области, установили, что «…лошади на 100% инвазированны 

стронгилятозами желудочно-кишечного тракта, параскариозом на 38,0% и 

аноплоцефалидозом на 38,0%» [221]. 

Ятусевич А. И. (2003) определил, что «…в Республике Беларусь зараженность 

кишечными гельминтозами лошадей в разных природно-климатических зонах 

достигает 100%» [218]. 

Ятусевич А. И. (2008) определил, что: «…на территории Республики Беларусь 

у лошадей паразиты, представлены 31 видом нематод и цестодой – Anoplocephala 

perfoliata» [220]. 

Ятусевич А. И., Синяков М. П., Петрукович В. В. (2011) занимались 

исследованием гельминтов лошадей в природно-климатических условиях 

Беларуси, «…общая экстенсивность инвазии лошадей гельминтами, 

паразитирующими в различных отделах желудочно-кишечного тракта, составляет 

93,2%» [219]. 

Синяков М. П., Стогначева Г. А., Солейчук Н. Д. (2020) установили: «…по 

результатам, проведенных исследований установлена высокая зараженность 

лошадей кишечными гельминтозами во всех природно-климатических зонах 
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Республики Беларусь. ЭИ лошадей стронгилятами кишечного тракта составляет 

82,7% с различной степенью интенсивности инвазии. Ассоциативное течение 

стронгилятозно-параскариозной инвазии составила 20,6%, стронгилятозно-

параскариозно-оксиурозной инвазии 5,0%» [180]. 

Кузьмина Т. А. (2012) проводила исследование лошадей из разных областей 

Украины и отметила, что: «…у лошадей конюшенно-выгульного содержания 

зарегистрировано 18 видов стронгилид, а у лошадей конюшенно-пастбищного 

содержания видовое богатство сообщества было значительно выше, 

зарегистрировано – 33 вида стронгилид. Структура сообществ была 

мультимодальной, разделена на 4 группы видов: доминантные (ЭИ > 80,0%), 

субдоминантные (ЭИ – 60,0-80,0%), фоновые (ЭИ – 30,0-60,0%) и редкие (ЭИ < 

30,0%) виды [103]. 

Loos А. (1902) «…создал классификацию гельминтов лошадей и установил, 

что крупные и мелкие стронгилиды включают несколько видов» [276]. 

Изучением зараженности лошадей P. equorum в Канаде занимались Hearn F. 

P., Peregrine A. S. (2003) авторами установлена 100% ЭИ [261]. 

Cribb N. C. с соавторами (2006) проводили исследования по изучению 

гельминтозов лошадей в Онтарио, Канада, установлено, что «…25 лошадей 

поражены инвазией Parascaris equorum» [223]. 

О широком распространении гельминтозов у лошадей в США сообщают Craig 

T. M., Diamond P. L., Ferwerda N. S., Thompson J. A. (2007), Reinemeyer C. R., Nielsen 

M. K. (2014) [256, 285]. 

Исследуя провинции южной Польши S. Kornas (2010) с соавторами 

установили, что: «…Возраст был основным фактором, влияющим на выделение 

яиц Strongyloides, максимальное количество наблюдается у годовиков и лошадей 

второго года жизни. Parascaris встречается в основном у жеребят и годовиков. 

Главным фактором Anoplocephala, был доступ к пастбищу. Уровень откладывания 

яиц циатостомов зависит от пола, у меринов было более высокое значение, от 

породы, у чистокровных был более высокий уровень, чем у других пород и типом 

ферм, большие фермы имели более высокий уровень отложенных яиц гельминтов» 

[267]. 

На юго-востоке Польши изучением распространения Parascaris equorum у 

лошадей занимаются: Kornas S., Skalska M., Nowosad B. (2006), Studzinska M.B., 

Salle G., Tomczuk K. (2020) [273, 262]. 

В Браненбурге, Германия Hinney, B. с соавторами (2011) проводили оценку 

распространенности гельминтов лошадей, где установили: «…на уровне 

коневодческих хозяйств: Cyathostominae – 98,4%, параскариды – 16,7%, 

аноплоцефалы – 14,3%, оксиуры – 8,7% и стронгилоиды – 4,0%. Большие 

стронгилиды были обнаружены только на одной ферме» [283]. 
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Tatz A. J., Segev G., Steinman A., Berlin D., Milgram J., Kelmer G. (2011) 

авторами в Израиле описаны случаи заражения лошадей параскаридами, 

вызывающими закупорку тонких кишок [293]. 

Анализ литературных источников об эпизоотологических особенностях 

гельминтозов показал, что у лошадей широко распространены моно- и 

микстинвазии, как на территории Российской Федерации, так и в странах ближнего 

и дальнего зарубежья. 

 

Симптоматика гельминтозов лошадей 

 

По мнению гельминтолога Шульца Р. С. невозможно четко оценить 

патологию или клинически выраженные признаки болезни, вызванные паразитами. 

Проявление заболеваний зависит от множества факторов, таких, как: естественная 

резистентность, кормление, содержание, возраст, количество и вирулентность 

паразитов [210]. 

Григорьев В. П. (2001) проводя исследования, установил, что «… параскариоз 

у лошадей в центральной зоне Республики Саха (Якутия) отмечаются у жеребят, 

существенные изменения в морфологии и биохимии крови, при средней и высокой 

степени инвазированности, происходит: повышение количества лейкоцитов, 

эозинофилов, снижение эритроцитов, повышение активности 

аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной трансферазы и 

содержание общего белка» [50]. 

Домацкий В. Н., Полков В. В., Деветьяров Б. А., Благовистный П. М. (2001) 

установили, что: «…Экономический ущерб, причиняемый паразитарными 

инвазиями коневодству, слагается не только из падежа животных, но также: 

снижения количества и ухудшения качества продукции; снижения 

работоспособности, спортивных и племенных качеств лошадей. На все это будет 

влиять не только наличие паразитов в организме животного, но и интенсивность 

инвазии» [188]. 

Худов Г. Н. (2002) при изучении гельминтозов лошадей в Нижнем Поволжье 

установил, что: «…у животных спонтанно зараженных параскаридами и 

оксиурами, снижено количество эритроцитов, гемоглобина, наблюдаются 

лейкоцитоз с выраженной эозинофилией, изменения Т- и В- системах иммунитета, 

и титрах гемагглютинов, гельминты подавляют иммунитет инвазированных 

животных. По биохимическим показателям крови лошадей, можно констатировать 

выраженный воспалительный процесс» [201]. 

Шадова А. Б. (2006) при исследовании лошадей в регионе Центрального 

Кавказа отметила, что: «…при паразитировании P. equorum у жеребят наблюдали 
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эритропению, лейкоцитоз, гипогемоглобинемию, лимфоцитоз, моноцитоз и 

эозинофилию. В крови животных, по мере развития воспалительного процесса, 

содержание гемоглобина уменьшается на 41,0% эритроцитов – на 52,0% 

альбуминов – на 46,0%, кальция на 27,0% фосфора на 33,0%» [205]. 

Машуков А. В. (2009) изучал биоэкологию нематод лошадей в регионе 

Северного Кавказа и установил, что: «…при интенсивной стронгилезной инвазии 

жеребят по мере развития воспалительного процесса, снижается содержание 

гемоглобина – на 12,0%, эритроцитов – на 26,0%, альбуминов – на 30,0%, фосфора 

– на 35,0%» [112]. 

Минбулатов И. С. (2011) изучая гельминтозы лошадей в условиях Дагестана, 

отметил, что: «…у лошадей отмечается замедление эритропоэза, развитие 

лейкоцитоза, эозинофилия; снижение лизоцимной, бактерицидной, 

комплементарной активности сыворотки и фагоцитарной активности лейкоцитов 

крови. Молоко кобыл, зараженных параскаридозом, характеризуется низким 

уровнем водо- и жирорастворимых витаминов (С, В1, В2, Н, В5, В12, A, D, Е); 

пониженным содержанием сухого вещества, жира, белка, лактозы, золы» [114]. 

Понамарев Н. М. (1999), Смирнов Д. А. (2003), Михайлов В. И. (2004), Латко 

М. Д. (2006), Айтуганов Б. Е. (2007), Герке А. Н. (2007), Шарова И. С. (2007), 

Вислобоков А. С. (2009), Сулейманов Г. А. (2012), отмечают, что при 

гельминтозных инвазиях у лошадей наблюдается: «…изменение состава крови, 

повышение температуры тела, кашель, истечение из носовых ходов, прогрессивно 

худеют, быстро утомляются, возможно развитие болезней желудочно-кишечного 

тракта с симптомокомплексом колик, возможно угнетенное состояние, 

болезненность брюшных стенок при пальпации, энтериты. Животные стонут, 

оглядываются на живот, избегают движений. Появляется перемежающая хромота, 

чаще задних конечностей. Наблюдается выпадение волос у корня хвоста – «зачес 

хвоста», дерматиты, экземы в промежности и на бедрах, исхудание, бледность 

слизистых оболочек, проктиты. Во время дефекации выделяется 

несформированный кал, покрытый пленками слизи» [5, 33, 46, 115, 147, 153, 154, 

184, 185, 190, 209]. 

В Рязанской области Новак М. Д., Енгашев С. В., Енгашева Е. С. (2020) 

установили, что: «…среди лошадей конноспортивной школы широко 

распространены кишечные нематодозы (стронгилидозы, трихонематидозы и 

стронгилоидозы). Наиболее опасен делафондиоз, его личиночные стадии 

вызывают тромбоз брыжеечной артерии последующим развитием аневризмы 

брюшной аорты» [126]. 

Гаврилова Н. А. с соавторами (2020) при исследовании лошадей отмечают: 

«…Необходимо помнить, что после алиментарного попадания инвазионных 

личинок в организм животных и проникновения в стенку слепой и ободочной 
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кишок происходит формирование узелка, который сохраняется до 1,5–2 месяцев 

(«узелковый колит»). После двукратной линьки в узелке личинка выходит в 

просвет кишки, разрывая оболочку, открывая «ворота инфекции», что 

сопровождается клиническими симптомами колик» [13]. 

Гаврилова Н. А., Белова Л. М., Логинова О. А. (2020) установили, что: «…При 

обнаружении личинок деляфондий у спортивных лошадей …алиментарном 

проникновении в организм животных личинки проникают с током крови в 

брыжеечные артерии, внедряются в толщу стенки сосудов и нарушают целость их 

внутренней и средней оболочки, происходит замещение мускульных волокон 

средней оболочки соединительной тканью. При тромбозе крупных сосудов 

брыжейки отрываются эмболы, засоряющие или полностью закупоривающие 

мелкие артериальные сосуды. Сужение брыжеечных артерий ведет к падению 

кровяного давления и к уменьшению скорости продвижения крови в капиллярах, 

что, в свою очередь, содействует накоплению углекислоты в тканях 

соответствующего участка кишечника и к расширению капилляров. …развивается 

гиперемия слизистой оболочки кишечника и возникают кровоизлияния. …при 

расстройстве питания тканей кишечника кровью усиливается, то на определенном 

участке кишечника образуется геморрагический инфаркт, приводящий к 

омертвлению ткани. При преодолении препятствий лошадьми могут 

образовываться ущемления и завороты кишечных петель с последующим их 

разрывом» [37]. 

 

Диагностика гельминтозов лошадей 

 

При гельминтозах необходима своевременная диагностика с учетом 

индивидуальных особенностей организма лошади, всестороннего обследования 

животных, учета этиологических, морфологических, симптоматических, 

функциональных и патогенетических элементов. [3, 136, 169]. 

Для выявления гельминтозов, необходимо обнаружить возбудителей болезни, 

целесообразно применять методы прижизненной и посмертной диагностики. 

Диагностику необходимо проводить для профилактики болезней, установления 

экстенсивности и интенсивности инвазии [6, 136]. 

Посмертная диагностика заключает в себе специальные методы 

гельминтологического вскрытия, это: метод полных гельминтологических 

вскрытий трупов и органов; метод неполных гельминтологических вскрытий и 

метод парциальных гельминтологических вскрытий, данные методы направлены 

на определение локализации, вида гельминта, интенсивности инвазии и 

патологические изменения [136, 195]. 
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Прижизненная диагностика гельминтозов лошадей основана на клинико-

эпизоотологических особенностях и лабораторных методах, таких как – 

гельминтокопроскопия, позволяющая обнаружить яйца, личинок, самих 

гельминтов, их фрагменты (членики, обрывки) [3, 136, 195]. 

Для проведения исследования необходимо соблюдать правила сбора проб 

фекалий: пробы отбираются из прямой кишки животного, либо только что 

выделившиеся при испражнении, в этом случае снимают верхнюю часть экскретов, 

не соприкасающуюся с полом или почвой, чтобы исключить контаминацию с 

другими видами паразитов, не паразитирующих у лошадей [63, 146, 181, 195]. 

Беловой Л. М., Рожковым К. А., Гавриловой Н. А. (2018) предложено: 

«…устройство для взятия проб фекалий из прямой кишки имеет преимущество по 

сравнению с прототипом, а именно проба фекалий берется сразу необходимого 

объема и надежно изолируется до момента ее закладки в индивидуальный 

контейнер для сбора кала, чем достигается высокая точность последующей 

диагностики» [38, 139]. 

При отборе проб копрологического материала у лошадей, для исключения 

контаминации со свободноживущими в окружающей среде паразитами Ермаковой 

Е. В. (2021) рекомендован «…инструмент для взятия проб фекалий из прямой 

кишки» [63, 139]. 

Яйца гельминтов выявляют с помощью группы гельминтоовоскопических 

методов исследования, это методы – Фюллеборна, Котельникова и Хренова, 

Дарлинга [48, 49, 136, 195]. 

Беловой Л. М. (2012) усовершенствовано: «…использование универсальной 

флотационной жидкости, позволяющей очищать пробы фекалий от объектов 

различной природы для облегчения поиска паразитов» [18]. 

Бундина Л. А. (2014) при проведении сравнительного анализа, установила, 

что: «…копроовоскопические методы для диагностики оксиуроза не дают 

результатов и поэтому неэффективны, можно использовать метод взятия соскоба с 

перианальных складок или метод диагностики оксиуроза с использованием 

клейкой ленты» [29]. 

Адилов А. Д., Кармалиев Р. С. (2015) «…фекалии лошадей исследовали в 

лаборатории методом флотации на наличие яиц гельминтов, с использованием 

счетной камеры ВИГИС для учета количества яиц гельминтов в 1г фекалий» [4]. 

Акбаев Р. М., Воробьева Т. Ю. (2015) «…для исследования были применены 

пробы фекалий, взятых из прямой кишки с последующим проведением 

гельминтоовоскопии по методу Фюллеборна. У лошадей, особенно ярко 

выраженные зачесы хвоста, были задействованы соскобы с перианальных складок. 

Далее был использован метод культивирования личинок стронгилят в течение 7 
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дней по методу Величкина, после чего, по методике Бермана-Орлова были 

выделены инвазионные личинки стронгилят семейства Trichonematidae» [8]. 

Логинова О. А., Белова Л. М. (2016) установили, что: «…при лабораторной 

диагностики необходимо дифференцировать яйца гельминтов от сходных объектов 

различной природы, это пузырьки воздуха, пыльцевые зерна, споры растений и 

грибов, яйца членистоногих, во избежание постановки ложных диагнозов и 

необоснованного применения антигельминтных препаратов», авторы предлагают: 

«…обездвиживать личинок, применяя раствор, состоящий из 5 капель жидкости 

Барбагало, 5 капель раствора Люголя и 5 мл воды, перед проведением 

идентификации» [110]. 

Для диагностики стронгилятозов и стронгилоидозов применяют: «…методы 

гельминтолавроскопии и культивирования личинок, это методы: Бермана и 

Орлова, Бермана по В. И. Шильникову, экспресс-методика принудительной 

седиментации по Г. А. Котельникову, А. И. Корчагину и В. М. Хренову, Бермана 

по В.И. Тетерину» [195]. 

Домацкий В. Н. (2017), проводя сравнительную оценку 

гельминтоовоскопических методов установил, что: «…наиболее эффективным в 

диагностике параскаридоза и кишечных стронгилятозов является метод 

Фюллеборна с раствором хлористого натрия, количество обнаруженных яиц в 

среднем составила 59,8%, менее эффективен метод Котельникова-Хренова с 

нитратом аммония, при этом количество обнаруженных яиц в поле зрения 

микроскопа снизился. Наименьшая эффективность установлена при использовании 

раствора сернокислого цинка, количество не выявленных яиц увеличилось более 

чем в 2 раза. Метод Фюллеборна является самым достоверным и позволяет 

определить точную ИИ у животных, кроме того метод является экономичным по 

сравнению со стоимостью компоненов реактивов других методов» [59, 61]. 

Гаврилова Н. А. с соавторами (2020) проводя исследования: 

«…Ларвоскопическими методами у лошадей, содержащихся в конноспортивном 

клубе в Ленинградской области, выявили, а в дальнейшем идентифицировали (по 

соотношению длины тела и хвостового конца, количеству кишечных клеток, длине 

пищевода) личинки стронгилид, принадлежащие к двум родам – Cyathostoma и 

Delafondia» [13]. 

Сысоева М. А. (2021) при диагностике гельминтозов лошадей установила, что 

«…в Приморском крае прижизненная диагностика основывается на клинических 

признаках проявления гельминтозов и распространенным является исследование 

фекалий флотационным методом» [193]. 

Для выявления гельминтов и их фрагментов применяют метод 

макрогельминтоскопии. «…В качестве исследуемого материала могут быть 

экскременты, содержимое желудочно-кишечного тракта, соскобы кожи в местах 



22 
 

поражения и т. д., это – методика последовательных смывов (гельминтоскопия), 

исследование соскобов с перианальных складок. А также используют 

дополнительные методы диагностики, такие как лабораторное исследование крови, 

это – изменения морфологических, биохимических и иммунологических 

показателей» [136, 195]. 

Гаевая Э. А. (2000) установила, что «…для подтверждения инвазии в 

организме лошадей необходимо определять гемоглобин, уровень лейкоцитов и 

показатель скорости оседания эритроцитов» [40]. 

Муромцева О. О. (2004) изучая распространенность гельминтозов у лошадей 

в Кировской области исследовала: «…морфологические показатели крови, 

определяла содержание гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, 

выводила лейкограмму, проводила метод электрофореза, определяла 

иммунокомпонентных клеток Т- и В- лимфоцитов» [117]. 

Карпенко Л. Ю. (2006) отмечает, что «…эозинофилия является важным 

показателем и маркером, определяющим инвазированность лошадей паразитами» 

[98]. 

Кристофер Дж. Праудмен (2007) проводил исследования на наличие инвазии 

ленточными червями у лошадей, установил, что: «…в насыщенном растворе 

хлорида натрия (как и в применяемом в качестве флотационного раствора 

McMaster для яиц стронгилюса) яйца ленточного червя не всплывают. При этом 

лучше всего использовать насыщенный раствор сахарозы» [169]. 

Кристофер Дж. Праудмен (2007) также установил, что: «…инвазия 

ленточными червями у пораженных лошадей стимулирует реакцию образования 

антител. Проводилась оценка реакции IgG на экскреторный/секреторный антиген. 

Основой реакции является иммуносорбентный тест (ELISA), применяемый для 

определения наличия антител к гельминтам, его результат зависит от 

интенсивности заражения» [169]. 

Нильсен М. К. с соавторами (2008) проводили исследование лошадей на 

фермах Дании и Центральной Кентукки, авторы: «…разработали и проверили 

анализ ПЦР в реальном времени, при котором можно обнаружить ДНК S. vulgaris» 

[128]. 

Барбара Хинни с соавторами (2011) изучая распространенность гельминтов у 

лошадей на территории Бранденбург, в Германии проводили: «…шесть различных 

анализов для поставноки диагноза на гельминтозы: комбинированный метод 

осаждения / флотации (с чувствительностью 80%), метод Макмастера (с точностью 

25 яиц на грамм), тест перианальной ленты, седиментации, метод Бермана, метод 

Ветцеля и личиночные культуры» [283]. 

Ермакова Л. А. с соавторами (2012) определили, что: «…иммуноферментный 

анализ является значимым при ларвальных гельминтозах, так как гельминты несут 
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широкий спектр поверхностных антигенов, что сопровождается иммунным 

ответом со стороны организма» [64]. 

Галиева Ч. Р. и Андреева А. В. (2019) проводили исследования в Республике 

Башкортостан у лошадей башкирской породы и в результате было отмечено, что: 

«…содержание лейкоцитов в крови у больных лошадей показал повышенный 

результат, это обусловлено понижением защитных свойств организма в результате 

жизнедеятельности гельминтов, вызывающих воспалительный процесс и 

нарушение гомеостаза организма. Уровень антител разных классов 

иммуноглобулинов меняется при развитии инвазии. Иммуноглобулин А считается 

фактором первичного ответа, а увеличение в крови иммуноглобулина М, 

наблюдается в острой фазе заболевания. Так же отмечены существенные 

отклонения в биохимических показателях» [42]. 

При инвазионных болезнях у животных наблюдаются отклонения в 

биохимических показателях крови, позволяющие диагностировать нарушения 

обменного характера, кроме того наблюдается увеличение щелочной фосфатазы, 

билирубина и аминотрансферазы [56, 61, 129, 180, 181]. 

Ситникова Р. С. (2021) исследуя лошадей в Ленинградской области на 

ассоциативные инвазии усовершенствовала методику диагностики: «…после 

центрифугирования пробы фекалий размещала в специальное устройство – 

настольный штатив для пробирок, применяемый с целью удобства проведения 

исследований». И определяя родовую принадлежность гельминтов отряда 

стронгилята гельминтолявроскопическим методом установила, что 

«…сканирующая электронная микроскопия позволяет выявить у личинок 

Strongylata морфологические дефекты, необходимые для идентификации. 

Возможно, установить место крепления хвостового конца к телу личинки, которое 

в ряде случаев позволяет этой части личинки отделяться и в дальнейшем личинки 

не имеющие хвостовую часть остаются жизнеспособные» [181]. 

Анализ литературных источников показал, что для постановки диагноза на 

гельминтозы лошадей необходимо проводить комплексное исследование 

материала от животных, при этом учитывать эпизоотологические особенности 

конкретного региона, клиническую картину болезни, проводить полное или 

неполное гельминтологическое вскрытие трупов и органов, лабораторные методы 

диагностики, это: гельминтокопроскопия и гематологические исследования крови. 

 

Лечение и профилактика гельминтозов 

 

Исследования по борьбе с гельминтозами ведут свои начала издавна. Скрябин 

К. И. (1925) в результате исследований «…ввел понятие «дегельминтизация», 

являющееся комплексом лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
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на освобождение животных от гельминтов и на охрану окружающей среды от 

загрязнения инвазионными элементами. Также автор пришел к заключению, что 

для полной победы в борьбе с гельминтами недостаточно дегельминтизации, 

поэтому он выдвинул и сформировал принцип девастации – это комплекс 

мероприятий, направленных на полное уничтожение возбудителей гельминтозов 

на всех стадиях развития и во всех местах их пребывания» [3, 6, 136, 195] 

Для борьбы с гельминтозами лошадей отечественными и зарубежными 

авторами предложено и испытано значительное количество лекарственных средств 

с разнообразными действующими веществами, необходимые для применения 

обработок, во избежание развития резистентности у паразитов [9, 21, 30, 54, 59, 70, 

75, 80, 89, 90, 102, 108, 120, 130, 131, 148, 154, 163, 177, 191, 213, 214, 216, 217, 226, 

237]. 

Stoye M. (1968, 1972), Round M. C. (1971), Warelin J. H. (1971), Durez J., Pecheur 

(1972), Drudge J. H. (1983) установили, что «…при испытании тиабендозола на 

лошадях в дозе 44 мг/кг получили высокий нематоцидный эффект, рекомендовали 

обрабатывать все поголовье. …тиабеназол в дозе 50 – 75 мг/кг рекомендуется 

применять против стронгилоидов и стронгилид и оксиурисов, а в дозе 100 мг/кг 

против параскарид» [248, 249, 288, 291]. 

Round M. C. (1976), George L. W. (1981) «…лечебный эффект тиабендазола 

отметили при двукратном применении при диктиокаулезе лошадей» [232, 288]. 

Lautenslager J., Lennox J. (1976), Bogan J. A. (1984), Drudge J. H. (1984), Herd R. 

P. (1986), Helle O. (1986), Todd K. S. (1989) установили, что: «…широкое 

применение тиабендозола при гельминтозах лошадей, приводит к возникновению 

устойчивости к его действию нематод» [229, 230, 241, 263, 265, 275]. 

По данным Guerrero J. (1983) установлено, что: «… клосантел для лошадей в 

дозе 8 мг/кг в форме 5-% раствора при пероральном введении показал 99% эффект 

против личинок S. vulgaris. Переносимость препарата хороша за исключением 5 

лошадей у которых наблюдали диарею в течение двух дней после применения» 

[294]. 

Ряд ученых Enigk K. (1974), Hasslinger M. A. (1974), Kirsh R., Derkmann K., 

Hasllinger M. A. (1977), Drudge J. (1985) проводя исследования установили, что: 

«…преимуществом фенбендазола перед другими антигельминтиками является 

способность воздействия на половозрелых стронгилид в небольших дозах (2 – 3,5 

мг/кг), а также возможность задавать с кормом и отсутствие побочного действия на 

организм лошадей» [248, 252, 260, 271]. 

Lange E. и Tomsen K. (1976) установили: «…98% эффект при лечении 

животных при параскариозе и стронгилоидозе в форме 10% суспензии и гранул в 

дозе 7,5 мг/кг. Через 3 недели после лечения животных яйца гельминтов вновь 

появились в фекалиях дегельминтизированных лошадей» [274]. 
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Sievers G. (1983) рекомендует: «…дегельминтизировать жеребят 

фенбендазолом в конце лета и два раза осенью, против параскаридоза и оксиуроза» 

[224]. 

Helle O. (1986) установил, что: «…при длительном применении препарата 

фенбендазол, его эффективность снижается в связи с созданием резистентных 

штаммов нематод» [263]. 

Мусаев М. Б., Шумакович И. Е., Архипов И.А. (2011), с соавторами 

разработали: «…антигельминтную пасту – празифен, состоящую из фенбендазола 

и празиквантела. При испытании препарата была выявлена высокая цестодоцидная 

и нематодоцидная эффективность» [119]. 

Walker D., Knight D. (1972), Nitz K., Sanpe E. (1972), Rinecke R. K., Roux D. J. 

(1972) испытывая мебендазол установили, что: «…высокой эффективностью 

обладает препарат против взрослых особей стронгилюсов, альфортий, деляфондий, 

трихонем, параскарид, оксиурисов, триодонтофорусов, кратеростомов, в дозе 2 г на 

животное. Против габронем, трихостронгилюсов и стронгилоидесов препарат 

оказался неэффективным» [146, 286, 389, 397]. 

Sanpe E., Bennett D. Q. (1974), Radhakrishnan C. V. (1973), Sharp M. L. (1979), 

Кадыров Н. Т. (1983), Bogan J.A. (1984), DiePietro J. A. (1989), Кадыров Н.Т. (1991) 

установили: «…высокую эффективность и хорошую переносимость мебендазола 

при гельминтозах у лошадей» [228, 231, 259, 289]. 

Enigk K. (1978) отметил, что: «…фебантел при стронгилидозах лошадей в дозе 

6 мг/кг проявил 98% терапевтический эффект» [146, 253]. 

Morini E. G., Basso R. (1982) сообщили, что: «…фебантел в комбинации с 

трихлорофоном при лечении животных при стронгилидозе, трихонематидозе, 

параскаридозе, оксиурозе, аноплоцефалидозе и гастрофилезе показали высокую 

эффективность» [281]. 

Flasshaff F. G. (1980), Barragry T. (1984), DiPietro J. A. (1985), Wescot R. B. 

(1986) установили, что: «…высокую эффективность фебантела в комбинации с 

пиперазин цитратом против стронгилид. Обладает нематоцидной эффективностью, 

безопасен в применении» [243, 257, 298]. 

Drudge J. H., Lyons E. T., Tollives S. C. (1979), Theodorides V. J. (1982), Bogan 

J. A., Barragry T. (1984), Wescott R. B. (1986) отметили, что: «…оксибендазол 

обладает нематоцидной активностью, а также длительное применение 

оксибендазола вызывает развитие оксибендазол-резистентных штаммов 

стронгилят» [146, 230, 239, 295, 298]. 

Kingsbury P. A. (1981), Presson B. L. (1984), Todd K. S. (1989), установили, что: 

«…оксифендазол в виде пасты обладает высокой эффективностью при нематодозах 

лошадей. А также в комбинации с трихлорофоном эффективен против 
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стронгилоидесов, оксиурисов, параскарид и личинок гастрофилеза» [146, 242, 270, 

240].  

Pecheur M. (1972), Stoye M. (1972), Herd R. P., Gabel A. A. (1981), Luz Pereira 

A. B. (1995) отмечают, что «…пирантел обладает 94% эффективностью при 

стронгилятозах, параскаридозе и оксиурозе лошадей, авторы рекомендуют 

дегельминтизировать лошадей 2 раза в год весной и осенью, жеребят не менее 5 раз 

в год – июнь, июль, август, октябрь и декабрь» [249, 264, 277, 291]. 

Bello T. R. (1973), Coor R., Ardans A., Walters G. (1975) при исследовании 

установили, что: «…на лошадях зараженных стронгилидами, параскарисами, 

камбендазол показал высокую эффективность. А при испытании камбендазола в 

форме пасты, гранул и суспензии, предпочтительнее применять препарат в форме 

пасты» [146, 226, 237]. 

Drudge M. (1974), Сорокин Г. (1974), Round M. (1976), Toliver S. C., Lyons S. 

T., Drudge J. H. (1981), Todd K. S., DiPietro J.A. (1989), Кадыров Н. Т. (1991) 

проводя, исследования установили, что: «…препараты нилверм, левамизола 

гидрохлорид, тиокидазол, целесообразно применять для дегельминтизации 

лошадей при параскаридозе, стронгилятозе, оксиурозе, габронематозе, 

диктиокаулезе из-за их высокой эффективности, а также рекомендуют применять 

совместно с фенотиазином и пиперазином» [79, 146, 186, 229, 242, 248]. 

При испытании ивермектина авторы: Craig T. M., Kunge J. M. (1981), Lock T. 

F., Todd K. S. (1982), Kley T. R., Kramer B. S., Hasslinger M. A. (1982), Asquith R. L., 

French D. D., (1988), Растегаев Ю. М. (1988), Кадыров Н. Т. (1990), Бундина Л. А. 

(1994), Волков Ф. А., Апалькин В. А. (1995), Ribbeck R., Haupt W., Vercruysse J., 

Dornu P. (1997) и другие, установили, что: «…при внутримышечных инъекциях и 

пасты содержащей ивермектин препараты показали высокую эффективность 

против параскарид, стронгилид, циатостом, личинок оксиур, гастрофилюсов, 

микроонхоцерков» [28, 36, 82, 146, 236, 238, 243, 272]. 

Karns P.A., Luther D.G. (1984) установили, что: «…при применении раствора 

ивермектина у лошадей наблюдали побочные действия в виде отека на месте 

введения, на внутренней брюшной стенке, конечностей, глаз, а также колики и 

гибель лошадей» [269]. 

Во избежание побочного действия некоторые авторы: Kley T. R., Tarbert B. J. 

(1982), Cote J. F., Clocombe J. O. (1984), Tollioer S. C., (1986), Кадыров Н. Т. (1990), 

Арестов И. Т., Карасев Н. Ф., Золотов В. М. (1991), Растегаев Ю. М. (1998), Бундина 

Л. А. (1995) применяли препарат в форме пасты и установили, что: 

«…эффективность пасты ивермектина при гельминтозах лошадей равна 99%» [9, 

25, 82, 167, 235, 272]. 

Сидоркин В. А. (2002, 2010), Сулейманов Г. А. (2008), Гришин Д. М. (2009), 

Мусаев М. Б. (2017) доказали, что: «…препарат ивермектин, «Ивермек», абектин, 
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алезан в рекомендуемых авторами терапевтической дозе обладают 100% 

эффективностью» [51, 120, 177, 175, 189, 191]. 

Моксидектин (цидектин, CL 301), данный препарат успешно испытан против 

гельминтозов лошадей, при исследовании Lyons E. T. (1992), Bello T. R. (1994), 

Jacabs D. E. (1995), Demeulenaere D. (1997) установили, что: «…моксидектин в 

форме геля, обладает 99% эффективностью» [146, 237, 254, 255]. 

Дектомакс исследовал Понамарев Н. М. (1996), и получил что: «…препарат 

обладает высокой эффективностью против параскаридоза, оксиуроза, 

стронгилятоза лошадей. А также автор применял пасты эквист, баймек, дуотин 

(абамектин) обладающие 99,4% эффективностью» [148, 165]. 

Акбаев М. Ш. (1996) рекомендовал, что: «…необходимо комбинировать 

антигельминтики с вспомогательными веществами против аноплоцефалидоза 

лошадей» [7]. 

Сивков Г. С. (1997) для дегельминтизации лошадей применял универм, 

установил, что: «…препарат обладает высокой эффективностью при 

микстинвазиях у лошадей» [217]. 

Оробец В. А., Новицкий С. В., Колесников В. И. (1997) установили, что: 

«…применение аверсектиновой пасты дает 99,8% эффективность против 

гельминтов лошадей» [131]. 

Сивков Г. С., Домацкий В. Н., Федоров Ю. В., Белецкая Н. И., Хромых Е. А., 

Капустина Я. А., Листишенко А. А. (1997) при исследовании препаратов, 

установили, что: «…препараты из группы макроциклических лактонов 

отечественного производства (фармацин, универм, аверсектиновая мазь, 

фармациновая паста) являются безопасными и высокоэффективными в сравнении 

с зарубежными препаратами (ивомек, эквалан, цидектин)» [217]. 

Понамарев Н.М. (1999) проводил испытания новых лекарственных форм 

препаратов в Западной Сибири и установил, что: «…пигран (пиперазин-

гексогидрат), нилсар (нилверм) показали 99,8% эффективность при гельминтозах 

лошадей» [147, 154]. 

Муромцева О. О. (2004) установила, что: «… антигельминтные комплексные 

препараты на основе авермектина и иммуностимулятора (абиктин в форме 

порошка и в форме таблеток) оказывали высокую терапевтическую эффективность 

и повышали иммунологическую реактивность лошадей разного возраста» [117]. 

Новак Д. М. (2006) установил, что: «…необходимо регулярно чередовать 

препараты для дегельминтизации, для того чтобы обеспечить эпизоотическое 

благополучие по гельминтозам и предупредить появление устойчивых 

возбудителей, предложил чередовать ивермектин содержащие препараты с 

бензимидазолами и другими препаратами» [127]. 
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Айтуганов Б. Е. (2007) в условиях Западного Казахстана отметил, что: 

«…алезан в форме пасты и ивермек высокоэффективны против гельминтозов 

лошадей» [5]. 

Герке А. Н. (2007) отметила, что: «…лечебно-профилактические мероприятия 

при нематодозах лошадей необходимо проводить с учетом биологии возбудителя, 

сезонности болезни, возраста больных животных и их иммуно-биохимического 

статуса. Жеребят обрабатывать во второй половине августа препаратом алезан, 

второй раз через 2 месяца. Взрослых лошадей обрабатывать каждые 2 месяца в 

сочетании с препаратом АСД-2 и обязательно проводить дезинвазию конюшен» 

[46]. 

Шарова И. С. (2007) в своих исследованиях установила, что: 

«…антигельминтные препараты при паразитозах лошадей «Альбен», «Панакур 

гранулят 22,2%», «Эквалан», «Панакур Паста» показывают 100% эффективность 

при смешанной инвазии лошадей» [209]. 

Машуков А. В. (2009) установил, что: «…при стронгилезе лошадей «фенокс», 

«оксфенал», «тиабенал», «тиафенал» применяемые перорально показали ЭЭ и ЭИ 

– 100%» [112]. 

Смирнов Д. А., Белова Е. Е., Садов К. М., Архипов И. А. (2011) изучали 

антигельминтную эффективность празивера на лошадях, установили, что: «…при 

стронгилятозах получена 100% эффективность, при параскаридозе 98,0%» [215]. 

Минбулатов И. С. (2011) в условиях Дагестана установил, что: «…препараты 

«фенкур ас», «феналбент», «ивертекс», «эквинал» при параскаридозе лошадей 

показали 100% ЭЭ и ЭИ» [114]. 

Laugier C., Sevin C., Menard S., Maillard K. (2012) занимались исследованием: 

«…эффективности ивермектина при гельминтозах и изучением устойчивости P. 

equorum на конезаводах во Франции» [284]. 

Nielsen M. K. (2007) и Matthews J. B. (2014) установили, что: «…у нематод 

формируется антигельминтная резистентность на препараты из разных 

фармакологических групп при длительном их использовании» [233, 280]. 

Акбаев Р. М., Воробьев Т. Ю. (2015) изучали эффективность различных 

антигельминтиков: «…была проведена дегельминтизация поголовья препарата с 

Альбендазолом в соответствии с инструкцией, после этого, через 14 дней была 

проведена повторная гельминтоовоскопия фекалий лошадей по методу 

Фюллеборна. Эффективность препарата, без регистрации у лошадей со стойкими 

яйцами в пробах фекалий равна 11% вместо 100% заявленных, то есть показала 

низкую эффективность. …смена препарата является как способ исключения 

резистентности у гельминтов, оказалась эффективным девастационным 

мероприятием и позволила на долгий срок избавить лошадей от эндопаразитов» 

[8]. 
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Сухоева И. (2017) отметила, что «…дегельминтизация должна быть целевой и 

индивидуальной, чтобы обеспечить контроль над гельминтами и развитие 

резистентности к препаратам» [192]. 

Енгашев С. В. с соавторами (2018), Новак М. Д. (2019), Ермакова Е. В. (2021) 

исследовали препарат «Иверсан» и установили, что: «…препарат эффективен при 

параскаридозе, оксиурозе, стронгилятозах пищеварительного тракта, 

стронгилоидозе и не вызывает негативного побочного действия» [63, 125, 163, 213]. 

Енгашев С. В., Белова Л. М., Гаврилова Н. А. с соавторами (2020) проводили 

исследование препарата: «…Иверсан путем выпаивания и скармливания с зерном 

3 мл препарата разводили в 5 мл воды и лошадям его принудительно заливали из 

шприца по беззубому краю на корень языка. Предварительно 5 мл препарата 

смешивали с 50 г овса и оставляли на 12 ч. Пропитанные препаратом зерна 

смешивали со 150-200 г корма и скармливали лошадям. Дегельминтизацию 

проводили однократно. Копроовоскопическими исследованиями, проведенными 

на 5-й и 10-й день после дегельминтизации, установили полное освобождение от 

гельминтов всех лошадей. Биохимическими исследованиями крови не выявили 

побочного действия препарата на организм животных» [108]. 

При изучении глобальной проблемы антигельминтой резистентности нематод 

у лошадей Панова О. А., Архипов И. А., Баранова М. В., Хрусталев А. В. (2022) 

установили, что: «…необходимо разработать стратегии для контроля нематодозов 

лошадей, подходов выбора антигельминтных средств и режимов их применения, 

выполнения диагностических исследований» [134]. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что существующие 

средства и методы лечебно-профилактических мероприятий не всегда обладают 

достаточной эффективностью, поэтому необходимо учитывать весь комплекс 

проведения паразитологических исследований, основанных на современном 

представлении и биологии гельминтов с учетом данных о распространении, 

сезонной дианмики и возрастных аспектах, экстенсинтенсивности инвазии, 

провести определение новых высокоэффективных и экологически безопасных 

антигельминтных препаратов. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состояние коневодства Тюменской области 

 

В Тюменской области востребовано коневодство, из-за развития области, 

увеличения численности населения и потребности к досуговым и спортивным 

мероприятиям. В области существуют большое количество конных организации в 

виде комплексов, аграрных компаний, хуторов, кооперативов, агрохолдингов, 

крестьянско-фермерских хозяйств, лаборатории инновационного коневодства, 

региональной общественной организации инвалидов, центров, баз, племенных 

ферм, агрокомплексов, заводов, школ, клубов, фермерских хозяйств, личных 

подсобных хозяйств, ипподрома. Значительно развивается частное коневладение, 

множество лиц имеют свою лошадь, но из-за невозможности обеспечить 

необходимые условия для ее жизнедеятельности, данную функцию на себя берут 

конные клубы и конные комплексы, оказывая услуги обслуживания частного 

конепоголовья [92]. 

Поголовье лошадей является основой коневодческих предприятий и для 

изучения состояния коневодства области, мы проанализировали официальные 

данные за период с 2017 по 2021 гг. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика поголовья лошадей в хозяйствах всех видов 

собственности в период с 2017 по 2021 гг. 

В результате, установлено, что поголовье лошадей за период исследований 

значительно изменилось. В 2017 году поголовье области составляло 17104 

животных. С 2018 года наблюдается уменьшение поголовья и составляло 16430 

голов. В 2019 году поголовье лошадей уменьшилось на 323 головы, что в общем 

составило 16107 лошадей. В 2020 году наблюдается уменьшение поголовья по 
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сравнению с 2019 годом на 1129 голов. На 2021 год конепоголовье сократилось в 

сравнении с 2017 годом в 1,15 раз и составило 14921 особь [92]. 

Тюменская область богата разнообразием породного состава лошадей из-за 

большого количества коневодческих предприятий разной направленности, 

имеются лошади верховых пород специального назначения – используемые для 

верховой езды, верхово-упряжные породы лошадей – их используют для 

различных видов конного спорта и легкоупряжные породы лошадей используют 

для любительских и профессиональных соревнований, для выставок или просто 

эстетического удовольствия. Среди пород лошадей также имеются и 

тяжелоупряжные породы, используемые для прогулок, душевного удовольствия и 

для сельскохозяйственных работ. Данные породного состава лошадей 

представлены на рисунке 3. 

Нами за период исследований с 2017 по 2021 год установлено, что 

распространенными породами лошадей в Тюменской области являются орловская 

рысистая составляющая – 8,45%, второе место занимает русская рысистая – 8,35%, 

третье место буденновская – 8,29%, четвертое место – тракененская – 8,22% и пятое 

место занимает ганноверская – 8,14%, лошади голштинской породы составляют – 

7,09%. 

Верховые чистокровные скакуны, это английская верховая – 6,85%, 

ахалтекинская – 6,82% и арабская чистокровная – 6,17%, белорусская упряжная – 

5,70% и верхово-упряжная кустанайская составляет – 5,64%. 

Породы: украинская верховая – 3,31%, мезенская – 3,24%, владимирский 

тяжеловоз – 2,78%, донская лошадь – 2,44%, шетлендский пони – 2,43%, русский 

или советский тяжеловоз – 2,19%, лошади породы венгерская – 1,35%, фризская 

порода лошадей – 0,56%, немецкий пони – 0,31%, шайр – 0,18% и самые 

миниатюрные лошадки области это – аппалуза или европейский пони – 0,16%. 

Большое значение в распространении и развитии паразитозов имеет 

отсутствие активного моциона и выгула животных. С этой целью нами проведен 

анализ систем содержания конепоголовья в районах области. Установили, что в 

Тюменской области большую часть коневодческих предприятий специализируется 

по направлениям: спортивное, любительское и туризм, в этих хозяйствах 

используется конюшенная система содержания, лошади круглогодично находятся 

в денниках индивидуальных, либо небольшими группами. При таком типе 

содержания лошади по графику находятся на выгуле в левадах, которые 

располагаются на территории конных комплексов. 
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Рисунок 3 – Породный состав лошадей Тюменской области, % 

 

На территории области имеется также поголовье, содержащееся табунной 

системой, используется: культурно-табунное – где лошади большую часть года 

содержаться на пастбищах, а при атмосферных осадках в упрощенных конюшнях 

определенными группами, и улучшено-табунное содержании – поголовье 

находится круглый год на выпасе. 

В теплое время года, когда все лошади находятся на пастбищах в левадах или 

выпасе, это является наиболее благоприятным фактором для инвазирования их 

паразитами. Так, как Тюменская область располагается через все природно-

климатические зоны, и обладает богатым фаунистическим разнообразием 

паразитов. 
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Эпизоотологическая характеристика гельминтозов лошадей  

в Тюменской области 

 

Тюменская область, является уникальным регионом России, располагается на 

севере от Северного Ледовитого океана, на юге до государственной границы с 

Казахстаном, а также граничит с Республикой Коми, Красноярским краем, Омской, 

Томской и Архангельской областями. Располагается практически в центре страны, 

охватывает все природные зоны и зоогеографические районы, наиболее четко 

выделяются физико-географические зоны – лесостепей, лиственных лесов, 

лесотундры, тайги и тундры. Этим самым обусловливает богатое разнообразие 

животного мира на всей своей территории, а также не обходится и без богатств 

паразитической фауны [132, 171]. 

В Тюменской области преобладает континентальный климат, 

характеризующийся продолжительно суровой снежной зимой и теплым летом. 

Температурный диапазон между зимой и летом варьирует в пределах 40℃, средняя 

температура зимой составляет – 22℃, летом + 30℃. При этом зимой в ночное время 

суток, температура может понижаться до -40℃, иногда подниматься до -2℃. Летом 

также наблюдаются случаи понижения температуры, до -4℃ (в июне) [87, 95, 132, 

171]. 

Количество осадков, преимущественно с мая по октябрь, составляет 

приблизительно 400 мм в год. При этом теплый период начинается с апреля и 

заканчивается в октябре. Юг Тюменской области также подвержен влиянию 

сильных ветров, так как Тюменская область расположена на равнинной местности 

равномерно с севера на юг со стороны степей Республики Казахстан [95, 88, 86, 

171]. 

Тюменская область имеет разнообразную почву, преимущественно Дистрик 

Гистосоли – 15%, дерново-подзолистые – 13%, глееподзолистые – 9%, черноземы 

обыкновенные – 8%, аллювиальные кислые – 7%, Эутрик Гистосоли – 6%, дерново-

подзолистые – 5%, а также имеются аллювиальные засоленные, Ортик Грейземы, 

черноземы солнцеватые, подзолистые [132, 171]. 

Следует отметить, что в Тюменской области главной речной системой 

является Обская и речная система Надыма, имеется большое количество озер, а 

также имеются термокарст и водно-болотные угодья [132, 171]. 

В настоящее время развитие коневодства в Тюменской области зависит от 

тенденции и уровня благосостояния населения. Существует большое количество 

коневодческих организаций, оказывающих огромное количество видов платных 

услуг населению. Организации представляют собой комплексы, клубы, школы, 

фермерские хозяйства, секции, базы, племенные фермы, используют при этом 
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различные системы содержания животных, что значительно влияет на развитие и 

распространенность гельминтозных инвазий у лошадей [92]. 

Изучение распространенности гельминтозов лошадей мы проводили в 

развитых по коневодству районах области и учитывали отчетность управления 

ветеринарии по Тюменской области. 

В результате эпизоотологических исследований и анализа полученных 

результатов отмечено, что гельминтозная инвазия у лошадей Тюменской области 

имеет различную экстенсинвазированность. 

При исследованиях инвазированности лошадей кишечными гельминтами в 

различных природно-климатических зонах установлено, что в подзоне северной 

лесостепи экстенсивность инвазии (ЭИ) составляет 38,7±2,36%, южной лесостепи 

– ЭИ 22,1±1,33% и подзоне подтайги – ЭИ 24,1±1,42%.  

Динамика экстенсивности гельминтозных инвазий лошадей в разных районах 

Тюменской области в период с 2017 по 2021 гг. представлена на рисунке 4. 

В результате мониторингового исследования, установлено, что наивысшая 

инвазированность животных гельминтами фиксировалась при обследовании 183 

голов в хозяйствах Омутинского района зона северной лесостепи, где составила – 

71,0±2,17% при ИИ = 196,3±26,2 яиц на один грамм фекалий, а наименьшая в 

Исетском районе (n = 287 голов) – ЭИ 21,3±1,24% при ИИ = 67,8±14,3 я/г. Выше 

средних показателей экстенсивность инвазии регистрировали в Заводоуковском 

районе (n = 255 голов) – ЭИ 49,8±3,13% при ИИ = 159,3±27,1 я/г, Голышмановском 

(n = 200 голов) – ЭИ 38,5±2,27% при ИИ = 141,6±18,5 я/г, Ялуторовском (n = 576 

голов) – ЭИ 38,4±2,24% при ИИ = 153,8±22,3 я/г, а ниже среднего показателя в 

Тюменском (n = 555 голов) – ЭИ 34,8±2,19% при ИИ = 134,5±16,3 я/г, Ишимском 

(n = 320 голов) – ЭИ 33,4±2,18% при ИИ = 114,1±12,5 я/г и Упоровском (n = 385 

голов) – ЭИ 22,3±1,19% при ИИ = 89,1±14,5 я/г. 

В подзоне южной лесостепи наибольшая экстенсивность инвазии 

регистрировалась в хозяйствах Абатского района (n = 160 голов) – ЭИ 31,9±2,13% 

при ИИ = 129,7±9,4 я/г и наименьшая в Сладковском районе (n = 562 головы) – ЭИ 

9,6±0,18% при ИИ = 25,4±9,3 я/г. При анализе средних показателей 

инвазированности лошадей гельминтами установлено, что выше среднего 

показателя регистрировали в хозяйствах Бердюжского района (n = 842 головы) – 

ЭИ 30,4±2,03% при ИИ = 120,4±13,3 я/г и Армизонского района (n = 290 голов) – 

ЭИ 25,2±1,36% при ИИ = 93,2±8,3 я/г, а минимальный показатель зарегистрирован 

в хозяйствах Казанского района (n = 322 голов) – ЭИ 13,4±0,36% при ИИ =29,2±6,3 

я/г. 

В подзоне подтайги наибольшая экстенсинвазированность гельминтами 

отмечалась в хозяйствах Нижнетавдинского района (n = 326 голов) – ЭИ 

50,3±2,16% при ИИ = 177,2±20,3 я/г и наименьшая в Тобольском районе (n = 370 
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голов) – 10,3±0,29% при ИИ = 39,2±9,1 я/г. Нами отмечены выше средних 

показателей экстенсивности инвазии, регистрируемые в хозяйствах Юргинского – 

ЭИ 33,0±2,16% при ИИ = 131,4±18,3 я/г, Уватского (n = 50 голов) – ЭИ 24,0±1,32% 

при ИИ = 101,3±17,1 я/г и Викуловского (n = 313 голов) – ЭИ 23,3±1,29% при ИИ 

= 91,2±6,9 я/г районах. 

Гельминтозная инвазия широко распространена на территории 

обследованных районов Тюменской области. Экстенсивность инвазии лошадей 

колебалась в широких пределах. Максимум наблюдается в Омутинском (n = 183 

голов) – ЭИ 71,0±2,17% при ИИ = 196,3±26,2 я/г, Нижнетавдинском (n = 326 голов) 

– ЭИ 50,3±2,16% при ИИ = 177,2±20,3 я/г, Заводоуковском (n = 255 голов) – ЭИ 

49,8±3,13% при ИИ = 159,3±27,1 я/г, Голышмановском (n = 200 голов) – ЭИ 

38,5±2,27%, Ялуторовском (n = 576 голов) – ЭИ 38,4±2,24% при ИИ = 153,8±22,3 

я/г, Тюменском (n = 555 голов) – ЭИ 34,8±2,19% при ИИ = 134,5±16,3 я/г и 

минимальный показатель зарегистрирован в Тобольском (n = 370 голов) – ЭИ 

10,3±0,29% при ИИ = 39,2±9,1 я/г и Сладковском (n = 562 голов) – ЭИ 9,6±0,18% 

при ИИ =25,4±9,3 я/г районах. 

Таким образом в результате проведенных исследований выяснено, что 

инвазированность лошадей в хозяйствах районов, дифференцированных на 

подзоны северной лесостепи, варьировалась от 21,3% до 71,0% и в среднем 

составляет (ЭИ) 38,7±2,36%, южной лесостепи – от 9,6% до 31,9% (среднее 

значение – 22,1±1,33%) и подтайги – от 10,3% до 50,3% (среднее значение – 

24,1±1,42%).  

При анализе случаев различия зараженности лошадей гельминтами между 

группами районов трех подзон Тюменской области (северная и южная лесостепь и 

подзона подтайги) отмечена статистическая достоверность (значимость), что 

связано прежде всего с основными природно-климатическими условиями 

территорий зон и неблагоприятными для развития форм кишечных гельминтов во 

внешней среде (выпадение уровня осадков, воздействие высоких и низких 

температур).



 
 

Рисунок 4 – Инвазированность гельминтами лошадей на территории Тюменской области в 2018-2021 гг., %



 
 

Видовой состав и симптоматика гельминтозов у лошадей на территории 

Тюменской области 

 

С целью изучения распространения гельминтозной инвазии нами проведены 

гельминтологические исследования у лошадей с 2017 по 2021 годы в 

коневодческих хозяйствах Тюменской области. 

Проводя осмотр животных, внимание обращали на их внешний вид, общее 

состояние, аппетит, волосяной покров, состояние хвоста, наличие респираторных 

и желудочно-кишечных расстройств в анамнезе. У некоторых животных был 

установлен повышенный аппетит, а упитанность при этом была ниже нормы В 

области репицы хвоста наблюдались взъерошенность волосяного покрова, наличие 

алопеций (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Взъерошенность волосяного покрова и алопеции на репице  

хвоста лошади (оригинал) 

 

Проводя исследования соскобов с перианальных складок у лошадей были 

обнаружены яйца, по строению идентифицированы как Oxyuris equi, 

ассиметричной формы, светло-серого цвета, имеющие на одном зауженном крае 

менее развитую оболочку, напоминающую крышечку. Интенсивность инвазии 
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варьировалась от нескольких единиц до полусотни яиц на один грамм фекалий ИИ 

= 436,4±3,67 (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Яйца гельминтов Oxyuris equi (ув. 10х4) (оригинал) 

 

При исследовании флотационными методами у лошадей были выявлены яйца 

серого цвета, овальной формы, с тонкой оболочкой, имеющие различное 

количество шаров дробления (бластомер) в центре, по общей диагностике 

отнесены к подотряду Strongylata, максимальное количество яиц нами было 

обнаружено и составляло ИИ = 647,1±5,47 я/г. При этом необходимо отметить, что 

у большинства животных, клинических признаков патологий не наблюдалось 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Яйца гельминтов подотряда Strongylata (ув.10х4) (оригинал) 
 

При дифференциальной диагностике гельминтов подотряда Strongylata, 

проводили культивирование инвазионных личинок, в результате были обнаружены 

личинки длиной до 4 мм, узкие, очень подвижные, их кишечник имел 16 вытянутых 

клеток, хвостовой конец личинки узкий, длинный, заостренный. По данным 

морфологическим признакам личинки идентифицированы как представители рода 

Strongylus equinus подотряда Strongylata, представлена на рисунке 8.  

Кроме этого, выявлены крупные личинки цилиндрической формы, длиной до 

7 мм, кишечник из 32 клеток. Согласно морфологическим признакам личинки 

дифференцированы как представители рода Delafondia vulgaris подотряда 

Strongylata. 

Обнаруженные личинки имели длинный хвостовой придаток, длина личинки 

доходила до 5 мм, кишечник состоял из восьми клеток треугольной формы. 

Личинки идентифицированы как представители рода Trichonema sp. подотряда 

Strongylata (рисунок 9). 
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Рисунок 8 – Личинка рода Strongylus equinus (ув. 10х10) (оригинал) 

 

 
Рисунок 9 – Личинка рода Trichonema sp. (ув. 10х10) (оригинал) 

 

У обследованных лошадей были обнаружены яйца нематод, содержащие 

личинку, овальной формы, серого цвета, покрытые тонкой оболочкой, 

идентифицированы как яйца Strongyloides westeri, максимальное количество яиц 

нами было обнаружено и составляло ИИ = 87,6±2,78 я/г (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Strongyloides westeri ova со сформированной личинкой (ув.10х4) 

(оригинал) 
 

В результате анализа микроскопических исследований нами 

идентифицированы яйца Parascaris equorum, округлой формы, темно-коричневого 

и реже светло-серого оттенка с хорошо развитыми оболочками. Интенсивность 

инвазии параскарисами отмечена на уровне ИИ = 409,7±5,4 я/г (рисунок 11). 

Исследованиями у однокопытных были отмечены крупные яйца круглой 

формы, имеющие тройную оболочку, внутри которых аппарат с онкосферой имел 

грушевидную форму, они отнесены к классу цестод подотряда Anaplocephalata, 

идентифицированы как Anoplocephalata perfoliata, нами было обнаружено 

максимальное количество яиц, которое составило ИИ = 10,3±0,74 я/г. Зараженность 

лошадей Anoplocephalata perfoliata отменена на низком уровне с экстенсивностью 

инвазии (ЭИ) 0,2±0,03%. 
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Рисунок 11– Parascaris equorum ova с бластомерами (ув.4х10) (оригинал) 
 

Анализ исследований показал, что у лошадей наиболее чаще 

регистрировались гельминты класса Nematoda подотряд Strongylata (Delafondia 

vulgaris, Strongylus equinus и Trichonema sp.) с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 

67,2±2,07% при ИИ = 647,1±5,47 яиц на один грамм фекалий, Parascaris equorum – 

ЭИ 48,0±1,52% при ИИ = 409,7±5,4 я/г, Oxyuris equi – 20,2±1,16% при ИИ = 

436,4±3,67 я/г, Strongyloides westeri – 9,4±0,53% при ИИ = 87,6±2,78 я/г и реже 

гельминты класса Cestoda вид Anoplocephalata perfoliata – 0,2±0,03% при ИИ = 

10,3±0,74 я/г. Инвазии установлены у 1977 лошадей из 7081 обследованных 

животных, что составило 27,9±1,43%. 

 

Сезонная динамика гельминтозов лошадей Тюменской области 

 

При исследовании сезонных особенностей эпизоотического процесса при 

гельминтозах лошадей с помощью копроскопических методов исследовано 312 

голов лошадей в 2020 году на базе лаборатории инновационного коневодства 

Института биотехнологии и ветеринарной медицины ГАУ Северного Зауралья, 

Тюменского областного ипподрома, конных клубов «Аллегро», «Олимпия». 

Изучая пик инвазии и сроки заражения установлено, что нарастание и снижение 

числа зараженных животных при всех гельминтозах разнообразное, при этом пик 

инвазии у каждого возбудителя свой (рисунок 12). 



 
 

 

Рисунок 12 – Сезонная динамика зараженности кишечными гельминтами лошадей Тюменского района 2020 год, % 



 
 

Установлено, что за весь период наблюдения, зараженность гельминтами у 

лошадей имеет сезонный характер. При этом можно отметить высокую 

экстенсивность инвазии при паразитировании Oxyuris equi ранней весной в марте 

– 34,62±1,26%, при ИИ = 65,4±2,7 яиц в 1 грамме фекалий, а снижение 

экстенсивности инвазии наблюдалось с июля – 3,85±0,14% по август, при ИИ = 

23,4±3,5 я/г. При паразитировании Parascaris equorum, максимум 

инвазированности достигает в ноябре – 69,23±2,18% при ИИ = 98,6±5,7 я/г, а 

минимума в июне – 7,69±0,32% при ИИ = 27,6±3,7 я/г. 

Пик паразитирования нематод из подотряда Strongylata наблюдался в июне, и 

составил – 65,38±1,32% при ИИ = 135,4±6,2 яиц в одном грамме фекалий. 

Снижение экстенсивности наблюдалось с сентября по январь, где экстенсивность 

инвазии составляла 38,46±1,54% при ИИ = 51,2±4,9 я/г и 3,85±0,46% при ИИ = 25,6 

± 3,3 я/г соответственно. У животных гельминты Strongyloides westeri отмечены во 

все времена года, но в основном в теплый период времени, максимум отмечен в 

июле – 53,85±1,23% при ИИ = 74,2±3,4 я/г и минимум с декабря – 3,85±0,35% при 

ИИ = 19,8±2,4 я/г по февраль – ЭИ 3,85±0,51% при ИИ = 12,5±1,9 я/г. 

По результатам наших исследований установлено, что максимальная 

экстенсивность инвазии, вызванная гельминтами Parascaris equorum отмечена в 

осенне-зимний период, минимальная в весенне-летний, Strongyloides westeri, 

инвазии вызванная возбудителями из подотряда Strongylatа наблюдалась в весенне-

летне-осенний период, а минимум в зимнее время года, а Oxyuris equi ранней 

весной и минимальная инвазия – летом. 

 

Возрастные аспекты инвазирования лошадей кишечными гельминтами в 

Тюменской области 
 

По результатам наших исследований Тюменская область развита в сфере 

коневодства с наличием разнообразных комплексов, в которых имеются лошади 

различных возрастных групп: от новорожденных жеребят до взрослых лошадей. И 

в результате этого в хозяйствах области с 2017 по 2021 гг. проводился анализ 

ситуации для выявления динамики количественных показателей встречаемости 

гельминтозов лошадей среди разных возрастных групп, полученные результаты 

представлены на рисунке 13. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

гельминтозами заражаются лошади всех возрастных групп. Установлено, что 

экстенсивность инвазии (ЭИ) вызванная гельминтами Strongyloides westeri 

отмечалась у лошадей до одного года – 3,07±0,14%, от года до трех лет – 4,6±0,36%,  



 
 

 
Рисунок 13 – Возрастные аспекты инвазированности лошадей гельминтами, % 

 



 
 

от трех до пяти лет – 4,92±0,53%, от пяти до семи лет – 4,33±0,21%, от семи до 

десяти лет – 3,72±0,18%, от десяти до пятнадцати лет – 4,66±0,34%, от пятнадцати 

до двадцати лет – 3,60±0,37%, от двадцати лет и старше – 6,31±0,64%. 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) представителями подотряда Strongylata 

наблюдалась у животных до года – ЭИ 1,23±0,03%, от года до трех лет – ЭИ 

3,78±0,19%, от трех до пяти лет – ЭИ 4,08±0,43%, от пяти до семи лет – ЭИ 

5,65±0,59%, от семи до десяти лет – ЭИ 12,2±1,04%, от десяти до пятнадцати лет – 

ЭИ 13,69±1,21%, от пятнадцати до двадцати лет – ЭИ 8,62±0,77%, от двадцати лет 

и старше – ЭИ 13,72±1,24%. 

Гельминтозная инвазия при паразитировании Parascaris equorum 

регистрировалась у лошадей до года с экстенсивностью инвазии (ЭИ) равной 

6,3±0,59%, от года до трех лет – ЭИ 12,51±1,09%, от трех до пяти лет – ЭИ 

11,4±0,97%, от пяти до семи лет – ЭИ 12,86±1,04%, от семи до десяти лет – ЭИ 

12,31±0,98%, от десяти до пятнадцати лет – ЭИ 13,19±1,07%, от пятнадцати до 

двадцати лет – ЭИ 9,06±0,76%, от двадцати лет и старше – ЭИ 15,15±1,37%.  

Инвазированность лошадей Oxyuris equi отмечалась в возрасте до года 

составила – ЭИ 1,54±0,12%, от года до трех лет – ЭИ 2,13±0,19%, от трех до пяти 

лет – ЭИ 2,41±0,23%, от пяти до семи лет – ЭИ 4,33±0,29%, от семи до десяти лет 

– ЭИ 4,65±0,38%, от десяти лет до пятнадцати лет – ЭИ 3,57±0,16%, от пятнадцати 

лет до двадцати лет – ЭИ 3,38±0,11%, от двадцати лет и старше – ЭИ 4,76±0,37%. 

 

Инвазированность лошадей гельминтами в зависимости от породной 

принадлежности 

 

Исследование лошадей при гельминтозных инвазиях в Тюменской области в 

зависимости от породы выполняли в разнообразных по своему направлению 

конных предприятиях. 

Полученные результаты представлены на рисунке 14, по данным 

исследований видно, что лошади разных пород подвергаются заражению 

гельминтами. Так, у лошадей согласно назначения, тяжелоупряжного типа 

экстенсивность инвазии составила 31,0±1,53% при ИИ = 176,4±11,3 яиц на один 

грамм фекалий, представителями данного типа являются лошади породы 

владимирский тяжеловоз – ЭИ 39,2±1,63% при ИИ = 187,5±12,5 я/г, шайр – ЭИ 

30,4±1,55% при ИИ = 151,3±8,2 я/г, першерон – ЭИ 29,7±1,43% при ИИ = 

197,2±14,3 я/г, белорусская упряжная – ЭИ 28,8±1,37% при ИИ = 168,4±10,4 я/г и 

русский тяжеловоз – ЭИ 27,0±1,36% при ИИ = 177,8±12,2 я/г и  

 

 



 
 

 

Рисунок 14 – Зараженность лошадей кишечными гельминтами в зависимости от породы в Тюменской области, % 



 
 

Среди лошадей легкоупряжного типа экстенсивность инвазии (ЭИ) 

регистрировалась на уровне – 29,5±1,48% при ИИ = 163,3±9,4 я/г. Представителями 

являются лошади следующих пород: русская рысистая – ЭИ 33,2±1,63% при ИИ = 

168,3±10,3 я/г, мезенская – ЭИ 31,5±1,57% при ИИ = 167,2±11,4 я/г и орловская 

рысистая – ЭИ 23,8±1,21% при ИИ = 154,2±10,1 я/г. 

Экстенсивность инвазии у группы лошадей верховоупряжного типа в среднем 

составила – ЭИ 28,1±1,43% при ИИ = 159,8±9,1 я/г.  

Среди представителей этого типа инвазированность установлена у таких 

пород как: кустанайская – ЭИ 36,3±1,58% при ИИ = 157,3±9,7 я/г, донская – ЭИ 

32,6±1,59% при ИИ = 164,3±10,8 я/г, ганноверская – ЭИ 28,3±1,39% при ИИ = 

148,3±9,6 я/г, тракененская – ЭИ 26,3±1,32% при ИИ = 172,6±12,3 я/г и фризская – 

ЭИ 17,2±0,59% при ИИ = 150,2±9,4 я/г. 

У животных верхового типа экстенсинвазированность в среднем составила – 

ЭИ 22,6±1,34% при ИИ = 109,4±8,3 я/г. При анализе полученных данных среди 

пород этого типа нами установлена экстенсивность инвазии (ЭИ) у венгерской – 

ЭИ 36,8±1,66% при ИИ = 125,4±10,3 я/г, буденовской – ЭИ 30,1±1,52% при ИИ = 

118,0±8,6 я/г, голштинской – ЭИ 28,2±1,42%, при ИИ = 132,3±9,5 я/г, украинской 

верховой – ЭИ 17,8±0,62% при ИИ = 129,4±11,2 я/г, арабской чистокровной – ЭИ 

16,9±0,45% при ИИ = 82,0±4,6 я/г, английской верховой – ЭИ 15,2±0,41% при ИИ 

= 84,2±5,3 я/г и у ахалтекинской – ЭИ 13,3±0,32% при ИИ = 84,3±6,2 я/г. 

Среди представителей пони отмечена экстенсивность инвазии (ЭИ) на уровне 

– 21,7±1,23% при ИИ = 94,3±6,2 я/г. В Тюменской области нами обследованы на 

гельминтозную инвазию лошади породы: немецкий пони – ЭИ 25,0±1,24% при ИИ 

= 85,2±6,3 я/г, шетлендский пони – ЭИ 21,3±1,19% при ИИ = 93,4±5,4 я/г и самые 

миниатюрные аппалуза (европейский пони) – ЭИ 18,8±0,64% при ИИ = 104,3±7,6 

я/г. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 

гельминтозная инвазия широко распространена на территории Тюменской области 

и инвазированию подвержены лошади различных пород согласно назначения 

тяжелоупряжного типа – ЭИ 31,0±1,53%, легкоупряжного – ЭИ 29,5±1,48%, 

верховоупряжного – ЭИ 28,1±1,43%, верхового – ЭИ 22,6±1,34% и пони (ЭИ 

21,7±1,23%). Анализ показателей зараженности лошадей кишечными гельминтами 

показал, что в большинстве случаев различия между группами в зависимости от 

назначений животных статистически не значимы (при р≤0,05). 
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Инвазированность лошадей гельминтами в зависимости от условий их 

содержания 
 

По данным наших исследований с 2017 по 2021 годы в Тюменской области 

установлено, что в коневодческих хозяйствах используют разные системы 

содержания животных, большинство предприятий используют конюшенную 

систему содержания, но имеются и табунные системы содержания, это культурно-

табунная и улучшено-табунная. Для выяснения динамики возникновения 

гельминтозных инвазий среди лошадей при разных способах содержания, нами 

проведено исследование, результаты представлены на рисунке 15. 

 
 

Рисунок 15 – Зараженность лошадей гельминтами при различных условиях 

содержания, % 
 

При круглогодовом содержании лошадей в денниках и систематическом 

выгуле от 30 минут до 3 часов в день, нами установлено, что инвазированность 

гельминтами разных видов наблюдалась у лошадей – при заражении Parascaris 

equorum – 70,1±2,53%, возбудителями из подотряда Strongylata – 48,3±1,97%, 

нематодами Oxyuris equi – 36,1±1,63%, представителем Strongyloides westeri – 

20,9±1,19% случаев. 
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При культурно-табунной системе содержания у лошадей наиболее чаще 

инвазированность наблюдалась гельминтами подотряда Strongylata – 74,0±2,31%, 

затем Parascaris equorum с экстенсивностью – 41,2±1,67%, Oxyuris equi – в 

13,2±0,87% случаев и минимальный показатель паразитирования зафиксирован 

Strongyloides westeri – 6,5±0,21%. 

Лошади при улучшено-табунной системе содержания в большей степени 

заражены гельминтами подотряда Strongylata – 79,4±2,52%, в меньшей Parascaris 

equorum – 32,8±1,24% и Oxyuris equi – 11,2±0,53% и минимальный показатель ЭИ 

имеет Strongyloides westeri – 0,8±0,01%. 

В результате проведенных исследований выяснено, что распространение и 

значительное проявление гельминтозных инвазий у лошадей взаимосвязаны с 

особенностями используемых систем содержания животных. При использовании 

конюшенной системы содержания животные в большей степени заражены 

нематодами – Parascaris equorum с экстенсивностью инвазии – 70,1±2,53%, при 

культурно-табунной и улучшено-табунной системах содержания гельминтами 

подотряда Strongylata – ЭИ 74,0±2,31% и ЭИ 79,4±2,52% соответственно, что 

обусловлено невысокой эффективностью системы противоэпизоотических 

мероприятий и бессистемным использованием пастбищ.  

 

Ассоциативная структура кишечного гельминтокомплекса лошадей 
 

Проводя исследования гельминтофауны в коневодческих хозяйствах 

Тюменской области, конноспортивного комплекса «Нижняя Тавда», конного клуба 

«Аллегро», сельскохозяйственного производственного кооператива «Таволжан», 

мы выявили, что гельминтозная инвазия имеет широкое распространение среди 

лошадей и установили определенные ассоциации паразитов. 

Полученные данные свидетельствуют, что у лошадей в структуре кишечного 

гельминтокомплекса преобладают одновидовые инвазии и инвазии гельминтами 

подотряд Strongylata (моноинвазии) (Асс1В) на долю которых в структуре 

зараженности приходится 49,9±1,96%. При этом одно видовые инвазии Oxyuris equi 

составляют 6,8±0,14%, Parascaris equorum – 17,3±0,67%, Strongyloides westeri – 

9,8±0,23%, зараженность гельминтами подотряд Strongylata – 16,0±0,46% (рисунок 

16). 

Микстинвазии наблюдались в вариации из двух, трех и четырех 

представителей различных таксонов паразитов. Наиболее чаще встречаются 

двухкомпонентные (Асс2В) инвазии паразитов, равные – 33,8±1,68% случаев 

(рисунок 17).  
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Рисунок 16 – Ассоциативная структура кишечного гельминтокомплекса 

лошадей, % 

 

Наиболее часто встречались ассоциации вида Parascaris equorum + подотряд 

Strongylata – 12,4±0,24%, подотряд Strongylata + Strongyloides westeri – 10,1±0,17%, 

также отмечались Parascaris equorum + Strongyloides westeri – 6,7±0,12%, 

Parascaris equorum + Oxyuris equi – 3,3±0,7%. 

Реже наблюдались микстинвазии из паразитов Oxyuris equi + подотряд 

Strongylata – 0,9±0,02%, и микстинвазии Oxyuris equi + Strongyloides westeri – 

0,4±0,02%. 

Трехкомпонентные (Асс3В) ассоциации паразитов у лошадей обнаружены в 

10,6±0,18% случаев от общего количества инвазированных животных. В основном 

были выявлены ассоциации гельминтов Parascaris equorum + подотряд Strongylata 

+ Strongyloides westeri – 4,1±0,9%, при этом наблюдали паразитирование 

ассоциаций подотряд Strongylata + Strongyloides westeri + Oxyuris equi – 2,5±0,4%, 

ассоциации Parascaris equorum + подотряд Strongylata + Oxyuris equi – 2,0±0,3% и 

Parascaris equorum+ Oxyuris equi + Strongyloides westeri – 2,0±0,2%. 

Микстинвазии состоящие из ассоциации четырех видов паразитов (Асс4В): 

подотряда Strongylata + Parascaris equorum + Oxyuris equi + Strongyloides westeri 

наблюдались редко, их процентный показатель от общего числа инвазированных 

животных составил 5,7±0,11%. 

 



 
 

 
 

Рисунок 17 – Ассоциации паразитов у лошадей, % 



 
 

Результаты работы по изучению ассоциативной структуры кишечного 

гельминтокомплекса в хозяйствах Тюменской области свидетельствуют о 

значительной зараженности лошадей кишечными нематодами. В основном в 

хозяйствах преобладают моноинвазии 49,9±1,96%, кроме этого установлены 

двухкомпонентные ассоциативные инвазии – 33,8±1,68% среди которых 

преобладает ассоциация Parascaris equorum + подотряд Strongylata – 12,4±0,24%, 

трехкомпонентных ассоциаций – 10,6±0,18% чаще встречающаяся ассоциация 

Parascaris equorum + подотряд Strongylata + Strongyloides westeri – 4,1±0,9%.  

 

Функциональное состояние лошадей при гельминтозах 

Морфологические показатели крови лошадей при параскариозе 

 

Анализируя полученные данные по морфологическом показателям крови у 

лошадей, инвазированных параскариозом (таблица 1), следует отметить, что 

гельминтозная инвазия проявляется эритроцитопенией, уменьшением эритроцитов 

в опытной группе на 26,9% (4,9±0,52 1012/л) а, следовательно, на этом фоне 

понижается уровень гемоглобина на 48,4% (82,4±1,87 г/л) впоследствии вызывая 

анемию.  

При анализе полученных результатов установлено более низкое содержание 

базофилов в крови лошадей опытной группы по сравнению с контролем на 75,0% 

(0,3±0,02 %). Выявлено значительное понижение числа тромбоцитов у животных 

опытной группы, показатель снижен на 36,1% (228,1±1,33 109/л), чем у животных 

в контрольной группе (356,7±2,89 109/л). Гематокрит показывает процентное 

соотношение отдельных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов) к ее жидкой части. В результате анализа его показатель был снижен 

на 46,1% (26,5±0,28 %) в опытной группе по отношению к контрольной группе 

(44,13±0,45 %). 

Проведенные исследования показали значительное повышение уровня 

лейкоцитов у лошадей в опытной группе на 93,9% (15,9±0,18 109/л) в отличие от 

контроля (8,2±0,11 109/л), на этом фоне наблюдается развитие лейкоцитоза и 

патологического процесса в организме лошадей, нарушение пищеварения и стресс. 

Исходя из результатов таблицы 1 в опытной группе наблюдалось 

статистически достоверное повышение числа эозинофилов в крови лошадей из 

опытной группы в 3 раз (11,6±0,25%), по отношению к контрольной группе 

(3,8±0,15%). 

При определении количества палочкоядерных нейтрофилов установлено 

увеличение их на 8,0% (5,4±0,52%) и сегментоядерные – на 2,0% (66,3±1,69%) по 

сравнению с контрольной группой, что связано с повышенной интоксикацией со 

стороны желудочно-кишечного тракта. 
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Таблица 1 – Морфологические показатели крови лошадей при 

параскариозе 

Показатель 
Группа 

Контрольная (n=10) Опытная (n=10) 

Эритроциты (RBC), 1012/л 6,7±0,65  4,9±0,52* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 8,2±0,11 15,9±0,18* 

Гемоглобин (HGB), г/л 159,56±2,35 82,4±1,87* 

Гематокрит (HCT), % 44,13±0,45 26,5±0,28* 

Средний объем эритроцитов 

(MCV), фл 
45,7±0,57 48,9±0,63* 

Среднее содержание гемоглобина 

в эритроците (MCH), пг 
16,0±0,36 17,4±0,49* 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците 

(MCHC), г/л 

351,0±2,86 356,0±2,88 

Ширина распределения 

эритроцита (RDW), % 
17,7±0,52 16,1±0,38* 

Тромбоциты (PLT), 109/л 356,7±2,89 228,1±1,33* 

Средний объем тромбоцита 

(MPV), фл 
5,7±0,53 5,8±0,55 

Ширина распределения 

тромбоцитов (PDW) 
16,4±0,41 16,3±0,39 

Тромбокрит, (PCT), % 0,08±0,003 0,09±0,005* 

Базофилы, % 1,2±0,24 0,3±0,02* 

Эозинофилы, % 3,8±0,15 11,6±0,25* 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 5,0±0,51 5,4±0,52* 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 65,0±1,21 66,3±1,69 

Лимфоциты, % 22,0±0,96 26,5±2,16* 

Моноциты, % 2,0±0,02 2,5±0,88* 

СОЭ, мм/ч 47,0±1,21 58,0±1,35* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

Содержание моноцитов в крови лошадей опытной группы (2,5±0,88%) было 

выше контрольной группы (2,0±0,02%) – на 25,0%. При анализе результатов 

исследований наблюдается повышение количества лимфоцитов в опытной группе 

животных – на 20,4% (26,5±2,16%), по отношению к контрольной группе 

(22,0±0,96%). 
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Биохимические показатели крови лошадей при параскариозе 

 

Гельминтозы оказывают патогенное действие на организм лошадей с момента 

миграции и на протяжении всей своей жизни. В крови лошадей зафиксированы 

существенные отклонения в биохимических показателях (таблица 2). 

У лошадей с параскариозной инвазией наблюдалось повышение содержания 

триглицеридов (TG), в сыворотке крови на 47,1% (0,25±0,027 ммоль/л) против 

0,17±0,009 ммоль/л у клинически здоровых животных, что статистически 

достоверно. 

Гамма-глутамилтрансфераза (GGT), у лошадей инвазированных 

параскарисами статистически достоверно увеличилась в 2,4 раза (19,45±1,03 Ед/л), 

чем у клинически здоровых животных (8,23±0,43 Ед/л), в результате данные 

показатели можно рассматривать как признак нарушения функций печени. 

Из полученных данных можно отметить, что аспартатаминотрансфераза (AST) 

у животных с параскариозной инвазией статистически достоверно увеличена на 

49,9% (294,41±1,47 Ед/л), а аланинаминотрансфераза (ALT) в 2,4 раза (10,97±0,32 

Ед/л) соответственно против (196,39±1,23 Ед/л) и (4,54±0,26 Ед/л) в контроле, что 

может указывать на воспалительные процессы в печени. 

У лошадей наблюдалось статистически достоверное увеличение уровня 

активности фермента поджелудочной железы – амилазы (AMY) в 5,2 раза 

(28,26±1,21 Ед/л) против 5,46±0,34 Ед/л в контроле. 

Очень хорошо видна разница щелочной фосфатазы (ALP), у животных 

опытной группы показатель выше в 2,4 раза (263,96±1,39 Ед/л), чем у животных 

контрольной группы 109,03±1,14 Ед/л. Высокая активность в сыворотке крови 

экскреторного фермента, возможно связано с патологическими изменениями в 

отделах пищеварительной системы. 

Исследуя билирубин, было обнаружено повышение показателей у 

инвазированных параскарисами лошадей билирубина общего (T-bil) в 2,6 раз 

(34,83±1,37 мкмоль/л) против (13,28±0,27 мкмоль/л) в контроле и повышение 

билирубина прямого (D-bil) у животных опытной группы в 2,1 раза (9,84±0,58 

мкмоль/л), чем у животных контрольной группы (4,59±0,29 мкмоль/л). При 

параскариозной инвазии наблюдается гипербилирубинемия, обусловленная 

повреждением клеток печени и обтурацией желчевыводящих путей. 

У лошадей при гельминтозной инвазии наблюдалось увеличение содержания 

холестерина (TC) на 78,8% (3,97±0,36 ммоль/л) против 2,22±0,07 ммоль/л в 

контроле. Так как холестерин является важным компонентом жирового обмена, то 

его уровень определяется метаболизмом жиров, который в свою очередь зависит 

от функционирования печени, почек, можно отметить, что степень 
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гиперхолестеринемии зависит от тяжести и длительности болезней и может 

рассматриваться как адаптивная реакция организма. 

Количество С-реактивного белка(CRB) у лошадей с параскариозной инвазией 

на 5,3% (1,60±0,04 мг/л) превышает показатель активности у лошадей контроля 

(1,52±0,02 мг/л). CRB является высокочувствительным показателем повреждения 

ткани при воспалении и травме, т.е. является маркером воспаления.  

Таблица 2 – Биохимические показатели крови лошадей при 

параскариозе 

Показатель 

Группа животных 

Контрольная 

(n=10) 

Опытная 

(n=10) 

Триглицериды (TG), ммоль/л 0,17±0,009 0,25±0,027* 

Глюкоза (Glu), ммоль/л 5,96±0,61 3,75±0,33* 

Общий белок (TP), г/л 69,87±1,64 57,37±1,17* 

Альбумины (Alb), % 37,84±2,67 25,63±1,32* 

Глобулины (Glob), % 34,18±2,23 42,39±2,87* 

Фосфор (P), ммоль/л 1,72±0,21 0,53±0,015* 

Гамма-глутамилтрансфераза (GGT), Ед/л 8,23±0,43 19,45±1,03* 

Мочевина (UREA), ммоль/л 6,67±0,74 3,07±0,17* 

Аспартатаминотрансфераза (AST), Ед/л 196,39±1,23 294,41±1,47* 

Аланинаминотрансфераза (ALT), Ед/л 4,54±0,26 10,97±0,32* 

Амилаза (AMY), Ед/л 5,46±0,34 28,26±1,21* 

Щелочная фосфатаза (ALP), Ед/л 109,03±1,14 263,96±1,39* 

Билирубин общий, (T-bil), мкмоль/л 13,28±0,27 34,83±1,37* 

Билирубин прямой (D-bil), мкмоль/л 4,59±0,29 9,84±0,58* 

Холестерин (TC), ммоль/л 2,22±0,07 3,97±0,36* 

Магний (Mg), ммоль/л 1,09±0,13 0,78±0,029 

Кальций (Ca), ммоль/л 2,96±0,23 2,02±0,17* 

Креатинин (CREA), мкмоль/л 98,16±1,25 123,42±1,12* 

С-реактивный белок (CRB), мг/л 1,52±0,02 1,60±0,04* 

Железо (Fe), мкмоль/л 46,97±1,21 23,73±1,17* 

Лактатдегидрогеназа (LDH), Ед/л 247,41±1,34 302,61±2,19* 

Натрий (Na), ммоль/л 178,18±1,12 135,20±1,09* 

Калий (К), ммоль/л 5,87±0,45 2,63±0,14* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

Лактатдегидрогеназа (LDH) в сыворотке крови инвазированных 

параскарисами животных на 22,3% (302,61±2,19 Ед/л) выше показателя клинически 
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здоровых животных (247,41±1,34 Ед/л), что свидетельствует о функциональных 

отклонениях в паренхиматозных органах.  

Анализируя таблицу 2 видно, что количество глобулинов (Glob) у лошадей 

опытной группы на 24,02% (42,39±2,87%) выше показателя контрольной группы 

34,18±2,23%. Повышение глобулиновых белков отмечается из-за наличия 

гельминтозных инвазий. 

У лошадей с гельминтозной инвазией показатель общего белка (TP) ниже на 

17,9% (57,37±1,17 г/л), чем у клинически здоровых лошадей 69,87±1,64 г/л, 

понижение альбуминов (Alb) на 32,3% (25,63±1,32%) соответственно против 

37,84±2,67% в контроле. 

Количество глюкозы (Glu) было снижено на 37,1% (3,75±0,33 ммоль/л) у 

лошадей инвазированных гельминтом по сравнению с клинически здоровыми 

животными (5,96±0,61 ммоль/л). 

При оценке концентрации мочевины (UREA) установлено снижение у 

животных опытной группы в 2,2 раза (3,07±0,17 ммоль/л) к контрольной группы 

(6,67±0,74 ммоль/л). Оценивая количество креатинина (CREA) его показателя 

активности у инвазированных животных равен 123,42±1,12 мкмоль/л, повышен на 

25,7% в соответствии с показателем у клинически здоровых животных (98,16±1,25 

мкмоль/л) и это можно рассматривать как признак развития почечной 

недостаточности. 

Обращая внимание на показатели минерального обмена у животных 

инвазированных гельминтом, обнаружено, что количество фосфора (P) в сыворотке 

крови ниже в 3,2 раза (0,53±0,015 ммоль/л) соответственно против 1,72±0,21 

ммоль/л в контроле; показатель магния (Mg) в опытной группе снижен на 28,4% 

(0,78±0,029 ммоль/л) по сравнению с контрольной группой (1,09±0,13 ммоль/л); 

кальций (Ca) у инвазированных лошадей ниже на 31,8% (2,02±0,17 ммоль/л) 

соответственно против 2,96±0,23 ммоль/л клинически здоровых лошадей; 

наблюдалось также понижение в сыворотке крови натрия (Na) на 24,1% 

(135,20±1,09 ммоль/л), калий (K) в 2,2 раза (2,63±0,14 ммоль/л) соответственно 

против натрия (Na) (178,18±1,12 ммоль/л) и калия (К) (5,87±0,45 ммоль/л) в 

контроле. 

Таким образом, по результатам собственных исследований можно сделать 

вывод о том, что изменения, связанные с биохимическими показателями при 

гельминтозной инвазии, свидетельствуют о нарушении обмена веществ у лошадей. 

  



58 
 

Иммунологические показатели крови лошадей при параскариозе 

 

В результате проведенного исследования установлены значительные 

изменения в иммунологических показателях лошадей, инвазированных 

гельминтом Parascaris equorum. При заболеваниях паразитарной этиологии в 

зависимости от степени развития болезни в организме животных вырабатываются 

антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса А, М, G. Нами установлено, 

что у лошадей опытной группы, зараженных параскариозом, отмечалось 

повышение иммуноглобулина A (IgA) в 3,9 раз (0,98±0,02 г/л) в сравнении с 

животными контрольной группы – 0,25±0,017 г/л (таблица 3).  

Концентрация иммуноглобулина М (IgM) в сыворотке крови у лошадей 

опытной группы, была ниже на 39,5% (37,9±0,75 мг/дл) по отношению к 

клинически здоровым животным (62,6±0,12 мг/дл), а содержание 

иммуноглобулина G (IgG) в 3 раза ниже, это объясняется их участием в 

формировании циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

 

Таблица 3 – Иммунологические показатели крови лошадей при 

параскариозе 

Показатель 
Группа животных 

Контрольная (n=10) Опытная (n=10) 

Иммуноглобин A (IgA), г/л 0,25±0,017 0,98±0,02* 

Иммуноглобин M (IgM), мг/дл 62,6±0,12 37,9±0,75* 

Иммуноглобин G (IgG), г/л 11,3±0,2 3,76±0,15* 

Т-лимфоциты, % 31,67±0,33 20,08±0,58* 

Т-хелперы, (Th)% 35,04±0,58 19,33±0,74* 

Т-супрессоры, (Ts)% 16,7±2,33 9,76±0,08* 

Тh/Ts индекс, Ед. 2,09±0,25 1,98±0,39 

Циркулирующие иммунные 

комплексы, (ЦИК), У.е. 
26,2±0,79 97,0±0,25* 

Фагоцитарная активность 

нейтрофилов (ФАН), % 
83,07±1,36 67,4±1,46* 

Функциональная активность 

нейтрофилов (НСТ), % 
13,08±0,63 24,7±0,95* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) являются одним из критериев 

оценки функциональной активности гуморального звена иммунной системы. При 

исследовании циркулирующих иммунных комплексов антиген-антитело у лошадей 
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при гельминтозной инвазии отмечалось значительное увеличение их уровня – в 3,7 

раза (97,0±0,25 У.е.) в сравнении с показателями животных контрольной группы 

(26,2±0,79 У.е.), что указывает на развитие воспалительных процессов в организме, 

на снижение естественной резистентности и гельминтозную иммунодепрессию. 

Уровень Т-лимфоцитов у инвазированных лошадей был ниже на 36,6% 

(20,08±0,58%), чем у клинически здоровых животных (31,67±0,33%). Т-хелперы и 

Т-супрессоры у пораженных лошадей были ниже в 1,8 раза и 1,7 раза 

соответственно по отношению к контролю. При исследовании регуляторного 

индекса Th/Ts наименьшие его значения выявлены у лошадей опытной группы – на 

5,3% ниже по сравнению с показателем у животных контрольной группы, что 

свидетельствует о супрессии иммунной системы. 

При параскариозной инвазии в организме у лошадей особая роль принадлежит 

нейтрофилам, обладающим фагоцитарными и цитотоксическими свойствами. 

Изучая фагоцитарную активность нейтрофилов нами установлено снижение 

фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) на 18,9% у инвазированных 

лошадей по сравнению со здоровыми аналогами. Функциональная активность 

нейтрофилов (НСТ) достоверно была выше у больных животных на 88,8% по 

отношению к контролю (13,08±0,63%). Высокий процент функциональной 

активности нейтрофилов указывает на внедрение в кровь раздражителей, 

поступающих от организма гельминтов и способствующих образованию 

метаболитов кислорода, направленных на уничтожение чужеродного агента. 

 

Терапевтическая эффективность антигельминтных средств при кишечных 

гельминтозах у лошадей 

Терапевтическая эффективность препарата «Ивермек®» при кишечных 

гельминтозах лошадей 

 

Экспериментальную работу проводили в 2017 году на базе Лаборатории 

инновационного коневодства ГАУ Северного Зауралья по испытанию препарата 

«Ивермек®» при гельминтозах лошадей. Испытуемый препарат «Ивермек®» – 

инъекционный 1% раствор, содержащий 10 мг ивермектина и вспомогательные 

компоненты, выпускается организацией – разработчиком «NITA-FARM», Россия, 

Саратов (серия № 297081214 12/2016). 

Для проведения испытания были сформированы по принципу аналогов 2 

группы животных в возрасте 7-и – 14-ти лет, весом 500 – 600 кг. В первую опытную 

группу входило 8 животных и во вторую, контрольную группу – 10 животных. У 

всех животных клинически диагностирована гельминтозная инвазия. Диагноз на 

гельминтозы ставили на основании копрологических исследований методом 

флотации, соскобов с перианальных складок и обнаружением яиц гельминтов. При 
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формировании опытной группы животных с целью применения препарата 

«Ивермек» интенсивность инвазии отмечалась гельминтами Parascaris equorum на 

уровне – 74,5±2,3 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 81,6±2,8 я/г, подотряд 

Strongylata – 85,3±2,1 я/г и Strongyloides westeri – 41,5±1,9 я/г. У животных 

контрольной группы до опыта интенсивность инвазии регистрировалась Parascaris 

equorum на уровне – 79,8±2,5 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 63,7±1,9 я/г, 

подотряд Strongylata – 91,6±5,3 я/г и Strongyloides westeri – 43,8±2,2 я/г. Опытным 

животным вводили препарат «Ивермек®» однократно, внутримышечно согласно 

наставлению, 1 мл на 50 кг живой массы. Контрольным животным препарат 

«Ивермек®» в период испытания не вводили. На протяжении всего опыта 

проводили наблюдение за животными с оценкой их физиологического состояния. 

Критериями эффективности препарата являлись показатели снижения 

зараженности животных в опытной группе.  

В результате проведенных исследований, установлено, что при 

паразитировании Parascaris equorum на 7-й день после введения препарата 

экстенсэффективность (ЭЭ, %) составила – 62,5% и интесэффективность (ИЭ, %) – 

54,6%, Oxyuris equi – ЭЭ - 87,5% и ИЭ – 36,1%, Strongyloides westeri и подотряд 

Strongylata – ЭЭ – 75,0% и ЭЭ – 75,0% и ИЭ – 76,9% и ИЭ – 67,9% соответственно. 

При этом на 14-й день исследования препарат оказал 100%-ную эффективность при 

паразитировании у лошадей гельминтов Oxyuris equi и Strongyloides westeri и 

интенсивность инвазии составил ИЭ – 100% соответственно, 75,0%-ную 

эффективность при паразитировании Parascaris equorum и ИЭ – 89,4%, 87,5%-ную 

экстенсэффективность при паразитировании гельминтов подотряда Strongylata ИЭ 

– 93,1% (таблица 4).  

У животных контрольной группы на протяжении 14-ти дней интенсивность 

инвазии сохранялась. 

По результатам проведенных исследований, выяснили, что препарат 

«Ивермек®» у лошадей вызывает побочные действия, отметили, что в опытной 

группе была зафиксирована комплексная реакция у кобылы, в виде мелких 

бугристых высыпаний на коже, мягких на ощупь в области шеи и плеч. У 

животного были отмечены симптомы в виде учащения пульса, одышки в состоянии 

покоя, отказ от корма и угнетение общего состояния. У остальных животных 

опытной группы отмечали снижение аппетита в течение 3 дней, в исследовании 

сердечно-сосудистой системы наблюдалась тахикардия. 

Всевозможные негативные действия препарата «Ивермек®», изучали путем 

исследования крови лошадей до применения препарата, а также на 7-е и 14-е сутки 

после его применения. Результаты морфологического исследования крови 

представлены в таблице 5. 

  



 
 

Таблица 4 – Эффективность препарата «Ивермек®» против кишечных гельминтов лошадей 
Г

р
у

п
п

а 
ж

и
в
о

тн
ы

х
 

Гельминты 

Количество 

обследованных 

животных, гол 

ЭИ, %  

через … суток 

ИИ, 

экз. яиц в 1 г фекалий 

ЭЭ, % 

через … суток 

ИЭ, % 

через … суток 

7 14 7 14 7 14  7 14 

О
п

ы
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Parascaris 

equorum 
8 37,5 25,0 44,6±2,7 13,5±0,6 62,5 75,0 54,6 89,4 

Oxyuris equi 8 12,5 0 56,0±1,9 0 87,5 100 36,1 100 

подотряд 

Strongylata 
8 25,0 12,5 31,5±2,3 13,0±0,5 75,0 87,5 76,9 93,1 

Strongyloides 

westeri 
8 25,0 0 20,5±1,2 0 75,0 100 67,9 100 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 г

р
у

п
п

а Parascaris 

equorum 
10 100 100 98,3±4,2 127,8±5,4 

Препарат не применяли 

Oxyuris equi 10 100 100 87,6±3,8 112,3±3,6 

подотряд 

Strongylata 
10 100 100 136,4±3,2 187,3±5,7 

Strongyloides 

westeri 
10 100 100 63,9±2,7 87,5±4,3 



 
 

Таблица 5 – Морфологические показатели крови лошадей до и после 

применения препарата «Ивермек®» при кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа 

До опыта 

(n=8) 

Опытная (n=8) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения  

Эритроциты (RBC), 1012/л 5,09±0,72 5,5±0,81* 6,7±1,37* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 10,4±0,62 9,05±0,23* 8,52±0,17* 

Гемоглобин (HGB), г/л 77,4±1,21 94,8±0,28* 112,56±1,47* 

Гематокрит (HCT), % 25,7±1,06 28,8±1,19 32,6±1,32* 

Тромбоциты (PLT), 109/л 220,5±1,37 239,9±1,54* 263,7±1,76* 

Базофилы, % 1,0±0,08 2,0±0,12* 1,0±0,05 

Эозинофилы, % 9,0±0,16 7,2±0,13* 5,0±0,09* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
7,1±0,62 6,0±0,35 4,3±0,29* 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
55,2±1,37 56,5±1,63 59,0±1,19* 

Лимфоциты, % 28,4±1,14 28,3±0,61 27,7±0,34 

Моноциты, % 7,0±0,62 5,0±0,42* 3,0±0,23* 

СОЭ, мм/ч 82,0±1,72 62,0±1,56* 57,0±1,68* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

Таблица 6 – Биохимические показатели крови лошадей до и после 

применения препарата «Ивермек®» при кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа 

До опыта 

(n=8) 

Опытная (n=8) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения  

Глюкоза (Glu), ммоль/л 3,35±0,29 4,06±0,24* 4,91±0,52* 

Общий белок (TP), г/л 38,25±1,27 44,29±1,29* 54,19±1,23* 

Альбумины (Alb), % 25,2±1,23 28,42±1,57* 30,05±2,31* 

Глобулины (Glob), % 44,03±2,17 42,21±2,03 40,1±2,02 

Фосфор (P), ммоль/л 0,15±0,03 1,02±0,02* 1,39±0,21* 

Гамма-глутамилтрансфераза 

(GGT), Ед/л 
21,03±1,01 19,63±0,81 16,03±0,43* 

Мочевина (UREA), ммоль/л 1,69±0,07 2,12±0,26* 3,22±0,54* 

Аспартатаминотрансфераза 

(AST), Ед/л 
305,02±1,67 286,14±1,36* 263,05±1,37* 
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Аланинаминотрансфераза (ALT), 

Ед/л 
18,13±0,26 11,07±0,34* 9,8±0,16* 

Амилаза (AMY), Ед/л 29,04±1,26 23,5±1,16* 19,3±0,42* 

Щелочная фосфотаза (ALP), 

Ед/л 
328,16±1,34 205,19±1,34* 189,06±1,25* 

Билирубин общий, (T-bil), 

мкмоль/л 
31,87±1,17 22,08±1,23* 19,27±0,44* 

Билирубин прямой (D-bil), 

мкмоль/л 
11,02±0,55 9,07±0,43* 7,19±0,39* 

Холестерин (TC), ммоль/л 4,02±0,25 3,66±0,17* 3,01±0,08* 

Кальций (Ca), ммоль/л 1,62±0,09 2,52±0,11* 2,76±0,52* 

Креатинин (CREA), мкмоль/л 152,32±1,27 136,8±1,24* 129,58±1,18* 

С-реактивный белок (CRB), мг/л 2,71±0,22 1,9±0,17* 1,04±0,06* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

По результатам морфологического исследования крови у лошадей на 7-й день 

после лечения препаратом «Ивермек®» были повышены базофилы на 7-й день до 

2,0±0,12%, эозинофилы также находились выше нормы на 7-й день 7,2±0,13%, на 

14-й день показатель снизился до 5,0±0,09%, но по-прежнему находился выше 

нормы (1 – 6%). 

Анализируя биохимические показатели крови лошадей после применения 

препарата «Ивермек®» все показатели находились в пределах физиологических 

норм (таблица 6). 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

антигельминтное средство «Ивермек®» применяемое внутримышечно однократно 

в дозе 1 мл на 50 кг массы животного, оказало побочное действие, в виде 

аллергической реакции. Терапевтическая эффективность на 14-й день 

исследований составила 100% при паразитировании Oxyuris equi, Strongyloides 

westeri, 75,0% при Parascaris equorum и 87,5% при паразитировании гельминтов 

подотряда Strongylata. 

 

Терапевтическая эффективность препарата «Бимектин®» при кишечных 

гельминтозах лошадей 

 

Экспериментальную часть исследований проводили в 2018 году на базе ООО 

Клуб ролевого туризма «ТАРДИС» по испытанию препарата «Бимектин®» при 

гельминтозах лошадей. Лекарственный препарат «Бимектин®» – для перорального 

применения (паста), содержащий на 100 г – 18,7 мг ивермектина и вспомогательные 

вещества, выпускается организацией – разработчиком «BIMEDA», Ирландия 

(учетная серия № 0Н008F 02/2019).  
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Для проведения испытания были отобраны животные в количестве 22 голов 

лошадей в возрасте от 7-и до 14-ти лет, весом 500 – 600 кг, по принципу аналогов, 

из них были сформированы 2 группы: контрольная в количестве 10-ти голов и 

опытная в количестве 12-ти голов лошадей. У всех животных клинически 

диагностирована гельминтозная инвазия. Диагноз подтверждали 

микроскопическим исследованием, надосадочной жидкости и соскобов с 

перианальных складок. При формировании опытной группы животных с целью 

применения препарата «Бимектин®» интенсивность инвазии отмечалась 

гельминтами Parascaris equorum на уровне – 132,8±3,1 яиц в 1 грамме фекалий, 

Oxyuris equi – 109,7±3,7 я/г, подотряд Strongylata – 164,6±5,1 я/г и Strongyloides 

westeri – 41,3±2,8 я/г. У животных контрольной группы до опыта интенсивность 

инвазии регистрировалась Parascaris equorum на уровне – 110,2±3,2 яиц в 1 грамме 

фекалий, Oxyuris equi – 118,6±3,7 я/г, подотряд Strongylata – 140,3±4,9 я/г и 

Strongyloides westeri – 51,3±2,8 я/г. 

Опытные животные получали препарат «Бимектин®» из расчета 1,13 г на 100 

кг массы животного. Животным контрольной группы препарат «Бимектин®» в 

период испытания не применяли. На протяжении всего опыта за животными 

проводили наблюдение с оценкой их физиологического состояния. 

Критериями эффективности препарата являлись показатели снижения 

зараженности животных в опытной группе. 

При клиническом осмотре и копроскопических исследованиях животных 

опытной группы, нами отмечено, что через 6 часов после применения препарата 

«Бимектин®» в фекалиях лошадей обнаружены половозрелые гельминты 

Parascaris equorum (рисунок 18). 

В результате проведенных исследований, установлено, что антигельминтный 

препарат «Бимектин®» у животных опытной группы на 7-й день исследования 

оказывал при паразитировании Parascaris equorum и Strongyloides westeri – 75,0% 

терапевтическую эффективность и интенсэффективность (ИЭ) при этом составляла 

– 70,5% и 74,8% соответственно, Oxyuris equi – 91,7% и ИЭ – 80,1%, гельминты 

подотряда Strongylata – 83,3% и ИЭ – 76,3%. При этом на 14-й день исследования 

препарат оказал 100%-ную эффективность при паразитировании у лошадей 

гельминтов подотряда Strongylata и Oxyuris equi, 83,3%-ную эффективность при 

паразитировании гельминтов Strongyloides westeri и ИЭ – 92,0%, а при 

паразитировании Parascaris equorum составила 91,7% эффективность и ИЭ – 92,1% 

(таблица 7). 
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Рисунок 18 – Половозрелый гельминт Parascaris equorum после 

применения лекарственного препарата «Бимектин®» (оригинал) 

 

У животных контрольной группы на протяжении 14-ти дней интенсивность 

инвазии сохранялась. 

Оценивая влияние антигельминтного препарата «Бимектин®» на 

функциональное состояние животных, мы отбирали пробы крови у лошадей для 

исследования морфологических и биохимических показателей до опыта и на 7-й и 

14-й день после применения препарата «Бимектин®» (таблица 8, 9). 

Анализируя результаты исследования крови можно отметить, что 

клинические показатели у лошадей опытной группы после применения препарата 

«Бимектин®» отличаются от показателей до его применения, установлено 

снижение показателей базофилов на 7-й день после лечения на 50,0% (1,0±0,12%), 

а на 14-й день показатель снизился полностью до физиологической нормы. 

Количество эозинофилов на 7-й день снизилось на 55,7% (3,1±0,5%), на 14-й 

день – на 82,8% (1,2 ±0,7%), лимфоцитов – на 3,01% (32,2±0,23%) и 6,9% 

(31,9±0,13%), моноцитов – на 75,0% (2,0±0,06%) и 87,5% (1,0±0,02%), что является 

основанием утверждать, об эффективности антигельминтного препарата 

«Бимектин®». 

 

 

 

 



 
 

Таблица 7 – Эффективность препарата «Бимектин®» против кишечных гельминтов лошадей 
Г

р
у

п
п

а 
ж

и
в
о

тн
ы

х
 

Гельминты 

Количество 

обследованных 

животных,  

гол 

ЭИ, %  

через … суток 

ИИ, 

экз. яиц в 1 г фекалий 

ЭЭ, % 

через … суток 

ИЭ, %  

через … суток 

7 14 7 14 7 14  7 14 

О
п

ы
тн

ая
 г

р
у
п

п
а Parascaris equorum 12 25,0 8,3 38,2±1,8 11,3±0,2 75,0 91,7 70,5 92,1 

Oxyuris equi 12 8,3 0 26,3±2,1 0 91,7 100 80,1 100 

подотряд 

Strongylata 
12 16,7 0 39,6±1,6 0 83,3 100 76,3 100 

Strongyloides westeri 12 25,0 16,7 19,6±0,8 7,6±0,4 75,0 83,3 74,8 92,0 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 

гр
у
п

п
а 

Parascaris equorum 10 100 100 129,3±5,1 142,1±4,6 

Препарат не применяли 

Oxyuris equi 10 100 100 132,1±4,3 167,2±5,2 

подотряд 

Strongylata 
10 100 100 166,4±3,8 177,3±5,4 

Strongyloides westeri 10 100 100 77,9±3,4 95,1±4,3 

 

 



 
 

 

Таблица 8 – Морфологические показатели крови лошадей до и после 

применения препарата «Бимектин®» при кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа 

До опыта 

(n=12) 

Опытная (n=12) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения  

Эритроциты (RBC), 1012/л 4,9±0,72 5,7±1,21* 6,8±0,52* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 14,0±0,25 9,9±0,06* 4,8±0,02* 

Гемоглобин (HGB), г/л 87,04±0,21 102,21±0,13* 156,2 ±0,24* 

Гематокрит (HCT), % 26,9±1,6 35,12±0,5* 48,3 ±0,24* 

Тромбоциты (PLT), 109/л 208,15±0,3 241,3±0,9* 236,4 ±0,16* 

Базофилы, % 2,0±0,08 1,0±0,12* 0 

Эозинофилы, % 7,0±0,6 3,1±0,5* 1,2 ±0,7* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
8,0±0,24 6,5±0,14* 8,3±0,51* 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
41,8±1,23 55,2±1,23* 58,6 ±0,31* 

Лимфоциты, % 33,2±0,12 32,2±0,23* 30,9±0,13* 

Моноциты, % 7,8±0,68 2,0±0,06* 1,0±0,02* 

СОЭ, мм/ч 87,02±0,4 58,15±0,4* 55,81 ±0,28* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

Биохимические показатели крови у лошадей опытной группы на 7-й и 14-й 

день после применения антигельминтного препарата «Бимектин®» остаются в 

пределах физиологических нормы, что дает основание судить об отсутствии 

признаков токсических явлений. При сравнении данных с показателями крови 

лошадей до применения препарата, где они находятся выше, либо на границе с 

физиологическими нормами можно отметить положительный терапевтический 

эффект препарата и отсуствие негативного влияния на организм животных. 
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Таблица 9 – Биохимические показатели крови лошадей до и после 

применения препарата «Бимектин®» при кишечных гельминтах 

Показатель 

Группа 

До опыта 

(n=12) 

Опытная (n=12) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения 

Глюкоза (Glu), ммоль/л 2,57±0,28 3,05±0,02* 4,98±0,33* 

Общий белок (TP), г/л 42,15±0,16 57,05±0,24* 59,19±0,23* 

Альбумины (Alb), % 23,71±1,26 27,24±1,67* 31,63±2,13* 

Глобулины (Glob), % 44,05±2,17 39,15±2,11* 35,08±2,02* 

Фосфор (P), ммоль/л 0,45±0,17 1,33±0,42* 1,57±0,59* 

Гамма-глутамилтрансфераза 

(GGT), Ед/л 
20,87±1,25 11,95±0,31* 9,35±0,22* 

Мочевина (UREA), ммоль/л 2,39±0,17 3,76±0,24* 3,78±0,53* 

Аспартатаминотрансфераза 

(AST), Ед/л 
311,03±0,06 286,01±2,33* 223,06±6,21* 

Аланинаминотрансфераза 

(ALT), Ед/л 
32,04±0,12 22,01±0,13* 19,1±0,16* 

Амилаза (AMY), Ед/л 21,06±1,21 16,52±0,37* 11,02±0,25* 

Щелочная фосфотаза (ALP), 

Ед/л 
325,03±0,12 239,3±5,22* 223,15±6,14* 

Билирубин общий, (T-bil), 

мкмоль/л 
29,12±0,26 23,6±0,29* 16,22±0,31* 

Билирубин прямой (D-bil), 

мкмоль/л 
11,04±0,51 8,37±0,33* 7,29±0,14* 

Холестерин (TC), ммоль/л 3,95±0,51 2,82±0,37* 1,97±0,16* 

Кальций (Ca), ммоль/л 1,99±0,27 2,12±0,43 2,51±0,21* 

Креатинин (CREA), мкмоль/л 162,25±2,51 147,9±2,28* 111,62±3,14* 

С-реактивный белок (CRB), мг/л 6,19±0,21 2,91±0,34 1,4±0,15 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05  

По полученным данным мы установили, что препарат «Бимектин®» 

применяемый из расчета 1,13 г на 100 кг массы животного, однократно перорально 

оказал 100%-ную терапевтическую эффективность при паразитировании 

подотряда Strongylata и Oxyuris equi, 83,3%-ную терапевтическую эффективность 

при Strongyloides westeri и 91,7%-ную эффективность при паразитировании 

Parascaris equorum. На протяжении всего опыта у лошадей, не наблюдалось 

признаков токсических явлений. 
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Терапевтическая эффективность препарата «Эквалан Дуо®» при кишечных 

гельминтозах лошадей 
 

Экспериментальную работу проводили в 2019 году на базе АО «Российские 

ипподромы» Тюменский ипподром по испытанию препарата «Эквалан Дуо®» при 

гельминтозах лошадей. Лекарственный препарат «Эквалан Дуо®» – для 

перорального применения (паста), содержащий 15,5 мг ивермектина, 77,5 мг 

празиквантела и вспомогательные компоненты, выпускается организацией – 

разработчиком «Мериал», Франция (учетная серия № 250-3-37.12-1189 04/2018). 

Для проведения испытания были отобраны животные в количестве 24 лошадей 

в возрасте 7-и – 15-ти лет, весом в пределах 500 – 600 кг, по принципу аналогов, из 

них были сформированы 2 группы: опытная – 14-ти голов лошадей и контрольная 

состоящая из 10-ти животных. Диагноз на гельминтозы ставили на основании 

копрологических исследований методом флотации, соскобов с перианальных 

складок и обнаружением яиц гельминтов.  

При формировании опытной группы животных с целью применения препарата 

«Эквалан Дуо®» интенсивность инвазии отмечалась гельминтами Parascaris 

equorum на уровне – 99,8±2,7 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 44,6±2,5 я/г, 

подотряд Strongylata – 121,1±3,7 я/г и Strongyloides westeri – 27,5±1,8 я/г. У 

животных контрольной группы до опыта интенсивность инвазии регистрировалась 

Parascaris equorum на уровне – 89,6±2,4 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 

47,9±2,1 я/г, подотряд Strongylata – 119,7±3,2 я/г и Strongyloides westeri – 35,4±2,4 

я/г. 

Лошадям опытной группы препарат «Эквалан Дуо®» задавали однократно 

перорально из расчета 1,3 г на 100 кг массы животного. Контрольным животным 

препарат «Эквалан Дуо®» в период испытания не применяли. 

Критериями эффективности препарата являлись показатели снижения 

зараженности животных в опытной группе. 

При проведении исследований, установлено, что у животных опытной группы 

на 7-й день исследования при паразитировании Parascaris equorum – 

экстенсэффективность (ЭИ) составляет 63,4% и интенсэффективность (ИЭ) – 

65,0%, Oxyuris equi и подотряда Strongylata – ЭЭ – 71,4% и ЭЭ – 71,4%, ИЭ – 76,8% 

и ИЭ – 73,8% соответственно, Strongyloides westeri – ЭЭ – 78,6% и ИЭ – 73,7%. На 

14-й день исследования препарат оказал 100%-ную эффективность при 

паразитировании у лошадей гельминтов подотряда Strongylata и Strongyloides 

westeri, 85,7%-ную эффективность при паразитировании Parascaris equorum и ИЭ 

– 93,7%, Oxyuris equi – 92,9% и ИЭ – 94,0% (таблица 10).  

 

  



 
 

Таблица 10 – Эффективность препарата «Эквалан Дуо®» против кишечных гельминтов лошадей 
Г

р
у

п
п

а 
ж

и
в
о

тн
ы

х
 

Гельминты 

Количество 

обследованных 

животных, 

гол 

ЭИ, % 

через … 

суток  

ИИ, 

экз. яиц в 1 г фекалий 

ЭЭ, % 

через … суток 

ИЭ, % 

через … суток 

7 14 7 14 7 14  7 14 

О
п

ы
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Parascaris 

equorum 
14 35,7 14,3 34,0±1,7 6,5±0,4 64,3 85,7 65,0 93,7 

Oxyuris equi 14 28,6 7,1 13,5±1,2 4,0±0,2 71,4 92,9 76,8 94,0 

подотряд 

Strongylata 
14 28,6 0 32,8±1,9 0 71,4 100 73,8 100 

Strongyloides 

westeri 
14 21,4 0 14,7±0,8 0 78,6 100 73,7 100 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 г

р
у

п
п

а Parascaris 

equorum 
10 100 100 97,2±3,7 102,5±3,9 

Препарат не применяли 

Oxyuris equi 10 100 100 58,1±2,7 66,7±3,2 

подотряд 

Strongylata 
10 100 100 125,3±3,7 148,8±4,6 

Strongyloides 

westeri 
10 100 100 55,9±2,8 77,2±3,4 

  



 
 

Таблица 11 – Морфологические показатели крови лошадей до и 

после применения препарата «Эквалан Дуо®» при кишечных 

гельминтозах 

Показатель 

Группа 

До опыта 

(n=14) 

Опытная (n=14) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения  

Эритроциты (RBC), 1012/л 5,21±0,72 6,52±0,12* 6,8±0,69* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 13,2±0,24 8,05±0,17* 6,31±0,13* 

Гемоглобин (HGB), г/л 76,04±4,21 121,02±6,13* 146,2 ±5,15* 

Гематокрит (HCT), % 26,7±1,6 34,12±2,45 45,3 ±3,14* 

Тромбоциты (PLT), 109/л 187,5±5,3 237,13±4,9* 265,04 ±5,6* 

Эозинофилы, % 7,2±0,6 3,1±0,5* 1,3 ±0,17* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
7,1±0,55 5,5±0,51* 2,7±0,42* 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
56,3±1,3 63,8±1,02* 65,3±2,09* 

Лимфоциты, % 23,4±2,12 24,2±1,23* 28,1 ±2,13* 

Моноциты, % 6,8±0,68 3,4±0,12* 2,6±0,13* 

СОЭ, мм/ч 88,0±3,41 57,0±4,38* 55,0 ±5,26 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

У животных контрольной группы на протяжении 14-ти дней интенсивность 

инвазии сохранялась. 

Оценивая влияние антигельминтного препарата «Эквалан Дуо®» на 

физиологическое состояние животных, мы отбирали пробы крови для 

исследования морфологических и биохимических показателей у лошадей опытной 

группы до применения и на 7-й и 14-й день после применения антигельминтного 

препарата (таблица 11, 12). 

В результате анализа исследования крови, можно отметить, что все 

морфологические показатели опытной группы лошадей находятся в пределах 

физиологической нормы как на 7-й, так и на 14-й день после применения препарата 

«Эквалан Дуо®». 

Анализируя результаты биохимических исследований сыворотки крови 

лошадей опытной группы как на 7-й, так и на 14-й день после лечения, находились 

в пределах физиологической нормы, в результате этого, можно отметить что 

«Эквалан Дуо®» в терапевтической дозе хорошо переносится лошадьми и не 

оказывает побочного действия на организм животных. 
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Таблица 12 – Биохимические показатели крови лошадей до и после 

применения препарата «Эквалан Дуо®» при кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа животных 

До опыта 

(n=14) 

Опытная (n=14) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 

дней после 

лечения  

Глюкоза (Glu), ммоль/л 2,87±0,40 3,04±0,02* 4,09±0,23* 

Общий белок (TP), г/л 49,24±4,16 58,0 ±3,24* 61,17±3,23* 

Альбумины (Alb), % 21,63±1,43 36,53±2,52* 35,41±2,87* 

Глобулины (Glob), % 43,51±2,71 41,25±2,53 33,11±2,08* 

Фосфор (P), ммоль/л 0,43±0,27 1,13±0,41 1,48±0,45* 

Гамма-глутамилтрансфераза 

(GGT), Ед/л 
21,12±1,14 16,10±1,13* 12,82±2,19* 

Продолжение таблицы 12 

Мочевина (UREA), ммоль/л 2,89±0,27 3,46±0,54 5,22±0,36* 

Аспартатаминотрансфераза 

(AST), Ед/л 
295,02±5,26 283,01±6,13 261,04±4,21* 

Аланинаминотрансфераза (ALT), 

Ед/л 
28,29±2,21 23,21±1,26* 19,3±1,12* 

Амилаза (AMY), Ед/л 22,21±1,24 13,46±1,34* 10,72±0,54* 

Щелочная фосфотаза (ALP), Ед/л 395,03±0,46 239,13±6,24* 213,12±7,35* 

Билирубин общий, (T-bil), 

мкмоль/л 
36,02±2,36 23,91±1,39* 19,39±1,41* 

Билирубин прямой (D-bil), 

мкмоль/л 
10,04±0,38 7,11±1,23* 4,15±0,97* 

Холестерин (TC), ммоль/л 4,02±0,31 2,39±0,16* 1,98±0,08* 

Кальций (Ca), ммоль/л 2,27±0,17 3,01±0,29* 3,23±0,31* 

Креатинин (CREA), мкмоль/л 177,13±1,69 127,12±1,21* 98,21±1,42* 

С-реактивный белок (CRB), мг/л 5,9±0,12 1,9±0,03* 1,6±0,06* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

По результатам наших исследований применяемый препарат «Эквалан Дуо®» 

лошадям при гельминтозной инвазии однократно перорально в дозе 1,3 г на 100 кг 

массы животного оказал 100%-ную эффективность при паразитировании 

подотряда Strongylata и Strongyloides westeri, 85,7%-ную эффективность при 

паразитировании Parascaris equorum и 92,9%-ную эффективность при 

паразитировании Oxyuris equi.  
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Терапевтическая эффективность препарата «Паразинорт Д®» при 

кишечных гельминтозах лошадей 

 

Экспериментальную работу проводили в 2020 году на базе Лаборатории 

инновационного коневодства ГАУ Северного Зауралья по испытанию препарата 

«Паразинорт Д®» при гельминтозах лошадей. Лекарственный препарат 

«Паразинорт Д®» для перорального применения (паста), содержащий 22,7 г 

оксибендазола, 45,4 г трихлорофона, 2 г метионина и вспомогательные вещества, 

выпускается организацией – разработчиком Laboratorios Veterinarios Nort S.A., 

Аргентина, (учетная серия № 130 03/21) на данной базе применяли впервые. 

Для проведения испытания были отобраны лошади в количестве 23-х голов в 

возрасте от 5-ти до 12-ти лет, весом 500 кг, по принципу аналогов, из них были 

сформированы две группы животных, первая группа – контрольная, состоящая из 

13-ти голов лошадей и вторая группа – опытная – 10-ти голов. У всех животных 

клинически диагностирована гельминтозная инвазия. Диагноз подтверждали 

микроскопическим исследованием, надосадочной жидкости и соскобов с 

перианальных складок. При формировании опытной группы животных с целью 

применения препарата «Паразинорт®» интенсивность инвазии отмечалась 

гельминтами Parascaris equorum на уровне – 137,6±3,4 яиц в 1 грамме фекалий, 

Oxyuris equi – 45,4±2,9 я/г, подотряд Strongylata – 106,8±5,1 я/г и Strongyloides 

westeri – 38,9±3,5 я/г. У животных контрольной группы до опыта интенсивность 

инвазии регистрировалась Parascaris equorum на уровне – 82,1±3,5 яиц в 1 грамме 

фекалий, Oxyuris equi – 57,4±1,7 я/г, подотряд Strongylata – 98,7±5,8 я/г и 

Strongyloides westeri – 40,5±2,4 я/г. 

Животные опытной группы получали препарат «Паразинорт Д®» из расчета 

4,4 г на 100 кг массы животного. Животные контрольной группы препарат 

«Паразинорт Д®» в период испытания не получали (рисунок 19). 

Критериями эффективности препарата являлись показатели снижения 

зараженности животных в опытной группе. 

Терапевтическую эффективность антигельминтного препарата учитывали 

через 7 и 14 дней после дегельминтизации посредством копрологического 

обследования животных, также следует отметить, что за животными наблюдали 14 

дней, начиная с первого дня обработки. Критериями оценки эффективности 

препарата являлось отсутствие яиц гельминтов в исследованных пробах фекалий, 

соскобах, и макрогельминтоскопическим методом при визуальном осмотре 

фекалий и нахождении взрослых особей паразитов. 

При проведении исследований, установлено, что антигельминтный препарат 

«Паразинорт Д®» у животных опытной группы на 7-й день исследования 

оказывает при паразитировании Parascaris equorum – 92,3% экстенсэффективность 
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и интенсэффективность (ИЭ) – 71,7%, Oxyuris equi и подотряд Strongylata – 84,6%, 

ИЭ – 79,5% и ИЭ – 72,6% соответственно, Strongyloides westeri – ЭЭ – 76,9% и ИЭ 

– 68,0%. При этом на 14-ый день исследования составил 100%-ную эффективность 

при паразитировании у лошадей гельминтов Parascaris equorum, Oxyuris equi, 

Strongyloides westeri и 92,3%-ную при паразитировании подотряда Strongylata и ИЭ 

– 94,8% (таблица 13). 

 
Рисунок 19 – Пероральное введение антигельминтного препарата 

«Паразинорт Д®» лошади (оригинал) 

 

На протяжении всего опыта у животных, обработанных препаратом 

«Паразинорт Д®», признаков токсических явлений не наблюдалось. 

При клиническом осмотре и копроскопических исследованиях животных 

опытной группы, нами отмечено, что через 2 – 4 часа после применения препарата 

«Паразинорт Д®» в фекалиях лошадей обнаружены половозрелые гельминты 

Parascaris equorum (рисунок 20). 

На 3-й день исследования в 1 г фекалий лошадей, в поле зрения микроскопа, 

были обнаружены единичные яйца гельминтов подотряда Strongylata и 

Strongyloides westeri c наличием повреждений их оболочек и на 6-е сутки в пробах 

фекалий яиц не было обнаружено.  



 
 

Таблица 13 – Эффективность препарата «Паразинорт Д®» против кишечных гельминтов лошадей 
Г

р
у

п
п

а 
ж

и
в
о

тн
ы

х
 

Гельминты 

Количество 

обследованных 

животных, гол 

ЭИ, %  

через … суток 

ИИ, 

экз. яиц в 1 г фекалий 

ЭЭ, % 

через … суток 

ИЭ, %  

через … суток 

7 14 7 14 7 14  7 14 

О
п

ы
тн

ая
 г

р
у
п

п
а Parascaris equorum 13 7,2 0 35,4±2,4 0 92,3 100 71,7 100 

Oxyuris equi 13 15,4 0 19,5±1,6 0 84,6 100 79,5 100 

подотряд Strongylata 13 15,4 7,7 39,4±1,3 8,25±0,4 84,6 92,3 72,6 94,8 

Strongyloides westeri 13 23,1 0 18,1±0,9 0 76,9 100 68,0 100 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 

гр
у
п

п
а 

Parascaris equorum 10 100 100 125,3±6,4 134,2±5,2 

Препарат не применяли 

Oxyuris equi 10 100 100 95,2±5,7 100,3±3,4 

подотряд Strongylata 10 100 100 143,6±3,9 157,6±4,2 

Strongyloides westeri 10 100 100 56,6±3,7 83,2±4,5 

 

  



 
 

 
Рисунок 20 – Parascaris equorum в фекалиях лошади через 2 часа после 

приема препрата «Паразинорт Д®» (оригинал) 

 

У животных контрольной группы на протяжении 14-ти дней отмечалось 

увеличение яиц гельминтов, что в свою очередь свидетельствовало о 

сохраняющейся и усиливающейся интенсивности инвазии. 

Оценивая влияние антигельминтного препарата «Паразинорт Д®» на 

физиологическое состояние лошадей, нами были отобраны пробы крови для 

исследования морфологических и биохимических показателей у животных 

опытной группы до и на 7-й и 14-й день после применения препарата. Кровь 

являлась биомаркером состояния животного организма. 

На протяжении всех опытов и анализов полученных результатов, 

представленных в таблице 14 и 15, можно отметить, что препарат «Паразинорт Д®» 

не оказывает негативного влияния на организм лошадей, и не вызывает 

токсических явлений. 

Анализируя результаты исследования крови можно отметить, что 

клинические показатели у животных опытной группы после применения 

препарата, значительно отличаются от показателей крови до его применения. 

Установлено снижение показателей эозинофилов на 7-й и 14-й день после лечения 

на 66,3% (3,2±0,15%) и 75,7% (2,3±0,06%), лимфоцитов на 17,6% (34,6±1,96%) и 

3,7% (30,5±1,74%), моноцитов на 42,5% (3,1±0,12%) и на 51,8% (2,6±0,08%). 
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Таблица 14 – Морфологические показатели крови лошадей до и 

после применения препарата «Паразинорт Д®» при кишечных 

гельминтозах 

Показатель 

Группа животных 

До опыта 

(n=13) 

Опытная (n=13) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения 

Эритроциты (RBC), 1012/л 5,7±0,32 6,7±0,45* 7,11±0,67* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 14,8±1,28 10,05±1,19* 7,82±1,15* 

Гемоглобин (HGB), г/л 90,4±1,87 122,6±2,14* 159,56±2,35* 

Гематокрит (HCT), % 26,5±0,34 37,5±1,09* 44,13±1,15* 

Тромбоциты (PLT), 109/л 198,1±3,23 203,9±4,64* 247,7±4,36* 

Базофилы, % 1,3±0,24 0,3±0,02* 0,1±0,01* 

Эозинофилы, % 9,5±0,25 3,2±0,15* 2,3±0,06* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
6,0±0,32 4,6±0,21* 1,1±0,04* 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
48,5±3,57 54,2±4,23 63,4±3,19* 

Лимфоциты, % 29,4±2,16 34,6±1,96 30,5±1,74 

Моноциты, % 5,4±0,68 3,1±0,12* 2,6±0,08* 

СОЭ, мм/ч 71,0±2,52 54,0±1,36* 42,0±1,28* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

Результаты биохимических исследований сыворотки крови лошадей опытной 

группы на 7-й и 14-й день после лечения препаратом «Паразинорт Д®» находились 

в пределах нормы, что свидетельствует о выраженном терапевтическом эффекте 

препарата, отсутствии негативного влияния и токсических явлений на организм 

животных. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что препарат 

«Паразинорт Д®» применяемый однократно перорально из расчета 4,4 г на 100 кг 

массы животного оказался эффективным и хорошо переносимым лошадьми, со 

100%-ной терапевтической эффективностью при паразитировании Parascaris 

equorum, Oxyuris equi, Strongyloides westeri и 92,3%-ную при паразитировании 

гельминтов подотряда Strongylata. 
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Таблица 15 – Биохимические показатели крови лошадей до и после 

применения препарата «Паразинорт Д®» при кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа животных 

До опыта  

(n=13) 

Опытная (n=13) 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения 

Глюкоза (Glu), ммоль/л 3,75±0,33 4,48±0,14* 5,96±0,61* 

Общий белок (TP), г/л 38,41±1,16 49,06±1,25* 59,79±2,23* 

Альбумины (Alb), % 25,63±1,32 33,34±2,67* 37,52±2,22* 

Глобулины (Glob), % 43,39±2,87 40,18±2,23 33,14±2,05* 

Фосфор (P), ммоль/л 0,53±0,015 0,89±0,09* 1,36±0,21* 

Гамма-глутамилтрансфераза 

(GGT), Ед/л 
19,45±1,03 13,60±1,89* 8,23±1,43* 

Мочевина (UREA), ммоль/л 4,79±0,37 3,47±0,54 5,14±0,64 

Аспартатаминотрансфераза 

(AST), Ед/л 
305,01±6,64 294,21±5,52 261,03±5,47* 

Аланинаминотрансфераза 

(ALT), Ед/л 
12,51±1,36 9,97±1,21 6,58±1,19* 

Амилаза (AMY), Ед/л 28,26±2,21 25,46±1,85 25,32±1,28 

Щелочная фосфотаза (ALP), 

Ед/л 
260,86±5,39 145,09±6,24* 109,03±7,14* 

Билирубин общий, (T-bil), 

мкмоль/л 
37,89±1,27 25,18±1,16* 13,28±0,27* 

Билирубин прямой (D-bil), 

мкмоль/л 
10,64±0,48 8,36±0,33* 4,59±0,29* 

Холестерин (TC), ммоль/л 3,89±0,42 2,79±0,17* 2,01±0,09* 

Кальций (Ca), ммоль/л 2,02±0,17 2,32±0,23 2,76±0,34* 

Креатинин (CREA), 

мкмоль/л 
173,42±2,12 145,4±3,17* 108,16±2,25* 

С-реактивный белок (CRB), 

мг/л 
2,60±0,12 1,52±0,22* 0,94±0,15* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 
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Терапевтическая эффективность «Гельмиокс» при кишечных 

гельминтозах лошадей 

 

Экспериментальную работу проводили в период 2020 по 2021 гг. на базе ООО 

Конный клуб «Аллегро» по испытанию новой композиции «Гельмиокс» при 

гельминтозах лошадей. Композиционная форма «Гельмиокс» для перорального 

применения (паста), содержащая на 100 г – 22,0 г оксибендазол, 1,5 г ивермектин, 

3,0 г метионин и вспомогательные вещества. Организация-разработчик препарата 

ВНИИВЭА – филиал ТюмНЦ СО РАН (Столбова О.А., Калугина Е.Г.). 

Для проведения испытания были отобраны животные в количестве 68 голов в 

возрасте от 5-и до 15-ти лет, массой 400 – 600 кг, по принципу аналогов, из них 

были сформированы 6 групп: первая опытная группа (10-ти голов) лошадей 

получала композицию перорально на корень языка в дозе 3,0 грамм на 100 кг массы 

животного. Вторая опытная группа (13-ти голов) лошадей получала композицию 

перорально на корень языка в дозе 3,5 грамм на 100 кг массы животного. Третья 

опытная группа (13-ти голов) лошадей получала композицию перорально на корень 

языка в дозе 4,0 грамм на 100 кг массы животного. Четвертая опытная группа (12-

ти голов) лошадей получала композицию перорально на корень языка в дозе 4,5 

грамм на 100 кг массы животного. Пятая опытная группа (12-ти голов) лошадей 

получала композицию перорально на корень языка в дозе 5,0 грамм на 100 кг массы 

животного. Шестая группа (8-и голов) лошадей служила контролем, и животным 

этой группы композицию не применяли. При формировании опытных групп 

животных с целью применения композиционной формы препарата «Гельмиокс» 

интенсивность инвазии в первой опытной группе отмечалась гельминтами 

Parascaris equorum на уровне – 124,1±3,6 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 

56,6±2,9 я/г, подотряд Strongylata – 143,5±3,4 я/г и Strongyloides westeri – 48,7±2,1 

я/г. У животных второй опытной группы до опыта интенсивность инвазии 

регистрировалась Parascaris equorum на уровне – 157,2±3,6 яиц в 1 грамме 

фекалий, Oxyuris equi – 89,5±2,9 я/г, подотряд Strongylata – 148,2±3,8 я/г и 

Strongyloides westeri – 46,3±3,4 я/г. Экстенсивность инвазии у животных третьей 

группы до опыта отмечалась гельминтами Parascaris equorum на уровне – 131,9±4,1 

яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 52,6±2,9 я/г, подотряд Strongylata – 113,4±3,1 

я/г и Strongyloides westeri – 50,2±2,8 я/г. У животных четвертой опытной группы до 

опыта интенсивность инвазии регистрировалась Parascaris equorum на уровне – 

147,6±5,3 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 55,3±2,4 я/г, подотряд Strongylata 

– 139,8±3,2 я/г и Strongyloides westeri – 48,3±2,3 я/г. В пятой опытной группе до 

опыта интенсивность инвазии регистрировалась Parascaris equorum на уровне – 

143,2±3,6 яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 38,9±1,6 я/г, подотряд Strongylata 

– 124,5±3,1 я/г и Strongyloides westeri – 37,5±1,9 я/г. Лошади контрольной группы 
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до опыта имели интенсивность инвазии Parascaris equorum на уровне – 135,1±3,5 

яиц в 1 грамме фекалий, Oxyuris equi – 38,8±2,4 я/г, подотряд Strongylata – 132,6±3,6 

я/г и Strongyloides westeri - 34,9±2,3 я/г. 

Об эффективности лечения лошадей судили по результатам исследований 

проб фекалий через 7, 14, 21 и 28 дней от начала опыта (таблица 16).  

Критериями эффективности препарата являлись показатели снижения 

зараженности животных в опытной группе. 

В результате проведенных исследований установлено, что у лошадей первой 

опытной группы через 7 дней после применения композиции в дозе 3,0 грамм на 

100 кг массы животного экстенсэффективность при паразитировании Parascaris 

equorum составила – 40,0% и ИЭ – 38,7%, через 14 дней – 50,0% и ИЭ – 59,9%, через 

21 день – 50,0% и ИЭ – 82,1%, и через 28 дней – 70,0% и ИЭ – 92,5%. 

Исследованиями установлено, что применяемая композиционная форма в дозе 3,0 

грамма на 100 кг животного через 7 дней терапии при паразитировании Oxyuris equi 

показала экстенсэффективность ЭЭ – 50,0% и ИЭ – 40,5%, через 14 дней – 60,0 % 

и ИЭ – 62,3%, через 21 день – 80,0% и ИЭ – 82,4%, и через 28 дней – 100%. 

Кроме этого, при паразитировании гельминтов подотряда Strongylata 

применяемая композиция через 7 дней терапии показала экстенсэффективность на 

уровне – 40,0% и ИЭ – 52,7%, через 14 дней – 50,0% и ИЭ – 75,6%, 

через 21 день – 60,0% и ИЭ – 81,5%, и через 28 дней – 60,0% и ИЭ – 88,0%.  

При оценке терапевтической эффективности препарата «Гельмиокс» 

применяемого перорально в дозе 3,0 грамма на 100 кг массы животного 

установлена экстенсэффективность через 7 дней терапии при паразитировании 

Strongyloides westeri – 60,0% и ИЭ – 45,8%, через 14 дней – 70,0% и ИЭ – 68,5%, 

через 21 день – 70,0% и ИЭ – 85,6%, и через 28 дней – 90,0% и ИЭ – 96,9%. 

У лошадей второй группы в результате применения композиции в дозе 3,5 

грамма на 100 кг массы животного через 7 дней оказывает эффективность при 

паразитировании Parascaris equorum на уровне – 38,5% и ИЭ – 29,4%, через 14 дней 

– 46,2% и ИЭ – 46,9%, через 21 день – 53,8% и ИЭ – 82,6%, и через 28 дней – 69,2% 

и ИЭ – 94,2%. 

При анализе эффективности композиционной формы «Гельмиокс» 

применяемой в дозе 3,5 грамма перорально через 7 дней терапии установлена 

экстенсэффективность против гельминтов Oxyuris equi на уровне – 53,8% и ИЭ – 

20,7%, через 14 дней – 61,5% и ИЭ – 50,4%, через 21 день – 76,9% и ИЭ – 79,6%, 

через 28 дней – 84,6% и ИЭ – 96,4%, при этом ЭЭ при паразитировании гельминтов 

подотряда Strongylata через 7 дней терапии составляла – 46,2% и ИЭ – 32,6%, через 

14 дней – 53,8% и ИЭ – 57,3%, через 21 день – 61,5% и ИЭ – 80,6%, и через 28 дней 

– 84,6% и ИЭ – 96,8%. 



 
 

Таблица 16 – Эффективность применения композиции «Гельмиокс» против кишечных гельминтов лошадей 
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ЭИ, % через … суток ИИ, экз. яиц в 1 г фекалий ЭЭ, % через … суток 

7 14 21 28 7 14 21 28 7 14  21 28 

П
ер

в
ая

 г
р
у
п

п
а 

Parascaris 

equorum 

3,0 

10 60,0 50,0 50,0 30,0 95,2±3,2 66,1±2,4 33,6±2,1 16,3±1,5 40,0 50,0 50,0 70,0 

Oxyuris equi 10 50,0 40,0 20,0 0 34,3±2,3 25,4±1,5 16,6±1,8 0 50,0 60,0 80,0 100 

подотряд 

Strongylata 
10 60,0 50,0 40,0 40,0 74,6±3,2 42,6±2,6 37,4±2,2 27,3±1,6 40,0 50,0 60,0 60,0 

Strongyloides 

westeri 
10 40,0 30,0 30,0 10,0 22,1±1,9 19,7±1,7 12,7±1,7 4,0±0,2 60,0 70,0 70,0 90,0 

В
то

р
ая

 г
р
у
п

п
а 

Parascaris 

equorum 

3,5 

13 61,5 53,8 46,2 30,8 109,6±3,4 87,4±2,1 32,7±1,8 12,3±1,3 38,5 46,2 53,8 69,2 

Oxyuris equi 13 46,2 38,5 23,1 15,4 45,7±2,1 33,4±2,6 19,3±1,4 4,2±0,2 53,8 61,5 76,9 84,6 

подотряд 

Strongylata 
13 53,8 46,2 38,5 15,4 106,3±3,1 74,5±2,9 39,2±2,1 7,3±0,3 46,2 53,8 61,5 84,6 

Strongyloides 

westeri 
13 30,8 23,1 15,4 7,7 23,8±2,3 16,3±1,2 6,07±0,9 3,0±0,2 69,2 76,9 84,6 92,3 
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Продолжение таблицы 16 

Т
р
ет

ь
я
 г

р
у
п

п
а 

Parascaris 
equorum 

4,0 

13 38,5 30,8 15,4 15,4 75,8±3,8 39,5±3,6 28,9±1,7 7,8±0,6 61,5 69,2 84,6 84,6 

Oxyuris equi 13 38,5 15,4 7,7 0 22,8±1,6 14,8±1,5 5,0±0,2 0 61,5 84,6 92,3 100 

подотряд 
Strongylata 

13 46,2 30,8 30,8 7,7 56,6±3,1 30,5±2,4 23,4±1,6 8,0±0,2 53,8 69,2 69,2 92,3 

Strongyloides 
westeri 

13 30,8 30,8 15,4 0 27,9±2,3 18,7±1,3 7,6±0,3 0 69,2 69,2 84,6 100 

Ч
ет

в
ер

та
я
 г

р
у
п

п
а Parascaris 

equorum 

4,5 

12 16,7 8,3 0 0 52,3±3,1 29,3±1,9 0 0 83,3 91,7 100 100 

Oxyuris equi 12 8,3 8,3 0 0 19,0±1,5 7,0±0,2 0 0 91,7 91,7 100 100 

подотряд 
Strongylata 

12 16,7 8,3 0 0 45,8±2,9 9,0±0,3 0 0 83,3 91,7 100 100 

Strongyloides 
westeri 

12 16,7 16,7 8,3 0 24,5±1,9 17,4±1,2 8,0±0,4 0 83,3 83,3 91,7 100 

П
я
та

я
 г

р
у
п

п
а 

Parascaris 
equorum 

5,0 

12 16,7 8,3 0 0 41,1±2,7 9,0±0,6 0 0 83,3 91,7 100 100 

Oxyuris equi 12 8,3 0 0 0 4,0±0,3 0 0 0 91,7 100 100 100 

подотряд 
Strongylata 

12 25,0 8,3 0 0 31,9±2,8 5,0±0,2 0 0 75,0 91,7 100 100 

Strongyloides 
westeri 

12 16,7 8,3 0 0 6,0±0,4 2,0±0,3 0 0 83,3 91,7 100 100 

Ш
ес

та
я
 г

р
у
п

п
а 

Parascaris 
equorum 

- 

8 100 100 100 100 155,3±3,9 164,7±5,2 187,6±6,3 217,6±4,6 

Препарат  

не применяли 

Oxyuris equi 8 100 100 100 100 57,6±2,4 67,3±2,7 94,5±3,4 116,4±3,7 

подотряд 
Strongylata 

8 100 100 100 100 157,6±3,9 174,3±5,4 201,8±5,3 227,6±6,4 

Strongyloides 
westeri 

8 100 100 100 100 40,8±2,7 62,4±3,2 87,9±3,8 132,4±2,9 
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Продолжение таблицы 16 

Группа 
животных 

Гельминты 
Доза, г/100 кг 

массы 
животного 

Количество обследованных 
животных, гол 

ИЭ, % через … суток 

7 14 21 28 

П
ер

в
ая

  
гр

у
п

п
а 

Parascaris equorum 

3,0 10 

38,7 59,9 82,1 92,5 

Oxyuris equi 40,5 62,3 82,4 100 

подотряд Strongylata 52,7 75,6 81,5 88,0 

Strongyloides westeri 45,8 68,5 85,6 96,9 

В
то

р
ая

 
гр

у
п

п
а 

Parascaris equorum 

3,5 13 

29,4 46,9 82,6 94,2 

Oxyuris equi 20,7 50,4 79,6 96,4 

подотряд Strongylata 32,6 57,3 80,6 96,8 

Strongyloides westeri 41,7 73,9 93,1 97,7 

Т
р
ет

ь
я
 

гр
у
п

п
а 

Parascaris equorum 

4,0 13 

51,2 77,8 84,6 96,4 

Oxyuris equi 60,4 78,0 94,7 100 

подотряд Strongylata 64,0 82,5 88,4 96,5 

Strongyloides westeri 31,6 70,0 91,4 100 

Ч
ет

в
ер

та
я
 

гр
у
п

п
а 

Parascaris equorum 

4,5 12 

66,3 82,2 100 100 

Oxyuris equi 67,0 89,6 100 100 

подотряд Strongylata 70,9 94,8 100 100 

Strongyloides westeri 39,9 72,1 90,9 100 

П
я
та

я
 

гр
у
п

п
а 

Parascaris equorum 

5,0 12 

73,5 94,5 100 100 

Oxyuris equi 93,1 100 100 100 

подотряд Strongylata 79,8 97,1 100 100 

Strongyloides westeri 85,3 96,8 100 100 

Ш
ес

та
я
 

гр
у
п

п
а 

Parascaris equorum 

- 8 Препарат не применяли 
Oxyuris equi 

подотряд Strongylata 

Strongyloides westeri 



 
 

При анализе терапевтической эффективности применяемой композиции 

«Гельмиокс» перорально в дозе 3,5 грамма на 100 кг массы животного установлена 

экстенсэффективность через 7 дней терапии против гельминтов Strongyloides 

westeri – 69,2% и ИЭ – 41,7%, через 14 дней – 76,9% и ИЭ – 73,9%, через 21 день – 

84,6% и ИЭ – 93,1%, и через 28 дней – 92,3% и ИЭ – 97,7%. 

У животных третьей группы при применении композиции в дозе 4,0 грамма на 

100 кг массы животного через 7 дней исследований установлена 

экстенсэффективность против гельминтов Parascaris equorum на уровне – 61,5% и 

ИЭ – 51,2%, через 14 дней – 69,2% и ИЭ – 77,8%, через 21 день – 84,6% и ИЭ – 

84,6%, и через 28 дней – 84,6% и ИЭ – 96,4%.  

При анализе эффективности композиционной формы «Гельмиокс» 

применяемой в дозе 4,0 грамма перорально через 7 дней терапии установлена 

экстенсэффективность против гельминтов Oxyuris equi на уровне – 61,5% и ИЭ – 

60,4%, через 14 дней – 84,6% и ИЭ – 78,0%, через 21 день – 92,3% и ИЭ – 94,7%, и 

через 28 дней – 100%. При этом композиция против гельминтов подотряда 

Strongylata через 7 дней терапии показала экстенсэффективность на уровне – 53,8% 

и ИЭ – 64,0%, через 14 дней – 69,2% и ИЭ – 82,5%, через 21 день – 69,2% и ИЭ – 

88,4%, и через 28 дней – 92,3% и ИЭ – 96,5%. 

При анализе эффективности композиционной формы «Гельмиокс» 

применяемой в дозе 4,0 грамма перорально через 7 дней терапии установлена 

экстенсэффективность против гельминтов Strongyloides westeri на уровне – 69,2% 

и ИЭ – 31,6%, через 14 дней – 69,2% и ИЭ – 70,0%, через 21 день – 84,6% и ИЭ – 

91,4%, и через 28 дней – 100%. 

У лошадей четвертой группы в результате применения композиции в дозе 4,5 

грамм на 100 кг массы животного через 7 дней терапии оказывает эффективность 

против паразитов Parascaris equorum – 83,3% и ИЭ – 66,3%, через 14 дней – 91,7% 

и ИЭ – 82,2%, через 21 и 28 дней – 100%. При оценке терапевтичекой 

эффективности применяемой композиции против гельминтов Oxyuris equi через 7 

дней зафиксирована экстенсэффективность ЭЭ – 91,7% и ИЭ – 67,0%, через 14 дней 

– 91,7% и ИЭ – 89,6%, через 21 и 28 дней – 100%. 

При применении композиции перорально в дозе 4,5 грамм на 100 кг массы 

животного против гельминтов подотряда Strongylata через 7 дней терапии 

установлена эктенсэффективность (ЭЭ) – 83,3% и ИЭ – 70,9%, через 14 дней – 

91,7% и ИЭ – 94,8%, через 21 день и 28 дней – 100%, при этом против гельминтов 

Strongyloides westeri эффективность составила – 83,3% и ИЭ – 39,9%, через 14 дней 

– 83,3% и ИЭ – 72,1%, через 21 день – 91,7% и ИЭ – 90,9% и 28 дней – 100%. 

Во время опыта все животные находились в одинаковых условиях содержания 

и кормления. В течение опыта у животных учитывали общее состояние организма, 

состояние кожных покровов и слизистых оболочек, аппетит, поведение животных. 

Исследовали состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Наблюдения 



85 
 

проводили ежедневно в течение 28-и дней с момента применения данной 

композиционной формы. Критериями эффективности композиционной формы 

являлось отсутствие яиц гельминтов в пробах фекалий и выход взрослых особей. 

При оценке влияния композиционной формы «Гельмиокс» на 

физиологическое состояние лошадей, был проведен отбор проб крови для 

исследования морфологических и биохимических показателей у лошадей 

контрольной и опытных групп на 7-й и 14-й день после применения данной 

композиции. Результаты морфологического и биохимического исследования крови 

лошадей до применения и через 7 и 14 дней после применения композиции 

«Гельмиокс» представлены в таблице 17 и 18. 

Анализируя результаты морфологических показателей крови можно отметить, 

что у лошадей четвертой опытной группы после применения композиции 

«Гельмиокс», они значительно отличаются от показателей крови до его 

применения. 

В результате установлено снижение количества лейкоцитов на 7-й и 14-й день 

после лечения на 33,6% (9,03±0,31 109/л) и 50,4% (6,74±0,23 109/л) соответственно 

по отношению к 13,6±0,57 109/л до опыта, эозинофилов в 2,7 раза (6,4±0,19%) и в 

7 раз (2,3±0,04%) соответственно по отношению к 17,4±0,31% до опыта, 

лимфоцитов на 15,5% (19,6±1,87%) и 19,8% (18,6±1,23%) соответственно по 

отношению к 23,2±2,14% до опыта. На 7-й и 14-й день опыта после применения 

лошадям композиционной формы «Гельмиокс» биохимические показатели крови 

лошадей находились в пределах физиологической нормы.  

В заключении проведенных исследованний по оценке эффективности 

композиционной формы «Гельмиокс» можно отметить, что применяемая 

перорально, однократно в дозе 4,5 г на 100 кг массы животного композиция 

оказывает 100%-ную терапевтическую эффективность против Parascaris equorum 

Oxyuris equi, Strongyloides westeri и подотряда Strongylata. 

  



 
 

Таблица 17 – Морфологические показатели крови лошадей до и после применения композиции «Гельмиокс» при 

кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа животных 

Первая 

(3,0 г на 100 кг) (n=10) 

Вторая 

(3,5 г на 100 кг) (n=13) 

Третья 

(4,0 г на 100 кг) (n=13) 

До опыта 

Через 7 

дней после 

лечения 

Через 14 дней 

после 

лечения 

До опыта 

Через 7 

дней после 

лечения 

Через 14 

дней после 

лечения 

До опыта 

Через 7 

дней после 

лечения 

Через 14 

дней после 

лечения 

Эритроциты (RBC), 

1012/л 
4,98±0,21 5,42±0,38 6,02±0,52* 5,70±0,43 5,92±0,44 6,14±0,58* 5,54±0,39 5,85±0,45* 6,87±0,62* 

Лейкоциты (WBC), 

109/л 
12,8±0,85 11,6±0,76 9,74±0,39* 13,4±0,93 11,8±0,77 10,8±0,44* 14,3±0,98 12,9±0,86* 11,8±0,78* 

Гемоглобин (HGB), г/л 82,0±1,23 98,0±1,69* 102,0±1,83* 95,0±1,54 103,0±1,48* 112,0±1,72* 89,0±1,26 97,0±1,57* 102,0±1,79* 

Гематокрит (HCT), % 24,1±0,76 29,2±0,84* 30,8±0,58* 23,6±0,31 25,1±0,42 35,1±0,97* 24,3±0,77 31,2±0,61* 38,4±0,72* 

Тромбоциты (PLT), 

109/л 
195,0±1,64 199,0±1,72* 225,0±1,94* 197,0±1,62 216,3±1,83 248,9±1,69* 193,0±1,78 232,0±1,38* 268,0±2,13* 

Эозинофилы, % 14,3±0,92 9,5±0,24* 6,2±0,21* 13,2±0,87 10,5±0,48* 6,2±0,14* 12,2±0,81 8,6±0,22* 5,5±0,08* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
9,1±0,26 8,1±0,21 7,4±0,24* 5,6±0,52 4,6±0,19* 7,1±0,17* 9,1±0,27 7,4±0,16* 6,3±0,11* 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
23,5±0,75 26,4±0,86 35,6±0,96* 32,8±0,87 39,9±0,87* 51,8±1,27* 29,3±0,78 31,7±0,83* 46,6±1,22* 

Лимфоциты, % 46,1±1,56 50,1±1,43* 46,4±1,31 42,1±1,57 39,4±1,44 32,3±1,33* 43,0±1,51 44,9±1,26 39,7±1,18* 

Моноциты, % 7,0±0,23 5,9±0,19* 4,4±0,16* 6,4±0,23 5,6±0,15* 2,6±0,16* 6,4±0,13 3,4±0,11* 1,9±0,17* 

СОЭ, мм/ч 72,0±1,55 66,0±1,67* 62,0±1,63* 75,0±1,57 64,0±1,68 55,0±1,38* 78,0±1,62 62,0±1,53* 59,0±1,43* 
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Продолжение таблицы 17 

Показатель 

Группа животных 

Четвертая  

(4,5 г на 100 кг) (n=12) 

Пятая  

(5,0 г на 100 кг) (n=12) 

До опыта 
Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения 
До опыта 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения 

Эритроциты (RBC), 1012/л 5,86±0,42 6,89±0,53 8,26±0,71 5,72±0,38* 6,92±0,62* 8,36±0,87* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 13,6±0,57 9,03±0,31 6,74±0,23 12,4±0,47 10,3±0,34* 7,9±0,24 

Гемоглобин (HGB), г/л 90,1±1,64 113,6±1,78 142,5±2,03 97,1±1,86 129,5±1,86* 144,9±2,04* 

Гематокрит (HCT), % 25,3±0,77 38,0±1,06 43,4±1,21 27,5±0,81 33,0±1,02* 41,2±1,19 

Тромбоциты (PLT), 109/л 136,3±1,75 169,5±1,57 203,2±2,24 195,4±1,62 200,1±2,17* 234,6±2,33* 

Эозинофилы, % 17,4±0,31 6,4±0,19* 2,3±0,04* 11,7±0,25 5,2±0,12* 2,9±0,02* 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 8,2±0,26 2,23±0,17* 1,9±0,09* 5,3±0,21 3,3±0,18* 1,5±0,03* 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 48,3±1,24 69,4±1,53* 72,9±2,09* 50,9±1,28 69,1±1,32* 71,8±1,84* 

Лимфоциты, % 23,2±2,14 19,6±1,87* 18,6±1,23* 28,6±2,03 20,3±1,85* 19,3±1,21* 

Моноциты, % 2,9±0,42 2,5±0,24* 1,6±0,03* 3,5±0,46 2,1±0,17* 1,47±0,09* 

СОЭ, мм/ч 73,7±1,57 46,04±1,42* 39,9±1,34* 76,4±1,52 53,5±1,47* 43,6±1,23* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

  



 
 

Таблица 18 – Биохимические показатели крови лошадей до и после применения композиции «Гельмиокс» при 

кишечных гельминтозах 

Показатель 

Группа животных 

Первая 

(3,0 г на 100 кг) (n=10) 

Вторая  

(3,5 г на 100 кг) (n=13) 

Третья 

(4,0 г на 100 кг) (n=13) 

До опыта 

Через 7 

дней после 

лечения 

Через 14 

дней после 

лечения 

До 

лечения 

Через 7 

дней после 

лечения 

Через 14 

дней после 

лечения 

До 

лечения 

Через 7 

дней после 

лечения 

Через 14 

дней после 

лечения 

Глюкоза (Glu), ммоль/л 2,78±0,12 3,65±0,21* 4,75±0,35* 2,97±0,13 3,78±0,24* 4,69±0,33* 3,12±0,15 3,97±0,28* 4,77±0,34* 

Общий белок (TP), г/л 47,2±1,46 52,0±1,49 59,7±1,48* 49,3±1,42 56,8±1,48* 60,2±1,52* 49,7±1,38 51,3±1,47 59,8±1,49* 

Альбумины (Alb), % 25,1±0,87 29,7±1,96 30,2±1,18* 24,9±0,72 25,4±0,76 28,9±0,97* 23,8±0,69 28,6±0,95 31,8±1,22* 

Глобулины (Glob), % 43,5±1,40 42,6±1,39 40,1±1,36 44,6±1,42 43,9±1,43 42,1±1,38 45,7±1,46 43,6±1,41 42,3±1,37 

Фосфор (P), ммоль/л 0,62±0,03 0,69±0,05 0,77±0,09 0,66±0,06 0,71±0,08 0,79±0,09 0,61±0,02 0,73±0,07* 0,82±0,11* 

Гамма-глутамилтрансфераза 

(GGT), Ед/л 
31,6±1,15 28,6±0,86 25,7±0,84* 29,8±0,97 26,2±0,88 23,4±0,68* 30,7±1,19 25,3±0,88* 21,4±0,58* 

Мочевина (UREA), ммоль/л 2,58±0,13 2,94±0,15 3,12±0,19* 2,72±0,17 3,02±0,18 3,64±0,20* 2,92±0,19 3,11±0,21 4,56±0,33* 

Аспартатаминотрансфераза 

(AST), Ед/л 
301,3±2,98 295,4±2,86 246,8±2,77* 361,7±3,01 254,2±2,83* 205,5±2,09* 312,4±2,92 258,6±2,83* 233,1±2,67* 

Аланинаминотрансфераза 

(ALT), Ед/л 
19,6±1,45 14,3±1,22 11,6±1,17 18,7±1,21 15,2±1,23 12,8±1,69* 20,1±1,52 18,4±1,42 9,8±0,96* 

Амилаза (AMY), Ед/л 18,6±1,33 15,2±1,21 10,4±1,16* 19,1±1,18 17,8±1,14 12,9±1,08* 18,5±1,06 14,8±1,03 10,2±0,92* 

Щелочная фосфотаза (ALP), 

Ед/л 
294,7±2,23 233,5±2,15* 219,4±2,08* 245,6±2,11 224,8±2,04* 199,2±1,96* 281,3±2,19 203,7±2,01* 198,6±1,85* 

Билирубин общий, (T-bil), 

мкмоль/л 
42,25±1,41 38,95±1,25 37,22±1,22* 41,62±1,29 39,61±1,23 36,25±0,37* 43,12±1,78 38,47±1,23 23,28±1,48* 

Билирубин прямой (D-bil), 

мкмоль/л 
9,72±0,45 8,94±0,46 8,32±0,37* 9,54±0,37 8,36±0,39 7,98±0,28* 9,87±0,56 8,24±0,31 7,88±0,23* 

Холестерин (TC), ммоль/л 4,35±0,31 4,02±0,28 3,98±0,24 4,25±0,28 3,99±0,26 3,74±0,22 4,09±0,21 3,47±0,34 3,05±0,18* 

Кальций (Ca), ммоль/л 2,19±0,16 2,35±0,14 2,41±0,11* 2,14±0,06 2,36±0,10 2,58±0,12* 2,28±0,09 2,62±0,16 2,97±0,14* 

Креатинин (CREA), 

мкмоль/л 
209,9±2,11 198,3±1,97 197,6±1,95* 211,2±1,98 203,8±2,01 184,9±1,85* 217,6±2,11 207,1±2,08 187,6±1,87* 

С-реактивный белок (CRB), 

мг/л 
6,9±0,26 5,3±0,23* 3,8±0,19* 7,1±0,31 5,4±0,22* 3,1±0,16* 6,8±0,27 4,3±0,31* 2,9±0,21* 
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Продолжение таблицы 18 

Показатель 

Группа животных 

Четвертая 

(4,5 г на 100 кг) (n=12) 

Пятая 

(5,0 г на 100 кг) (n=12) 

До лечения 
Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 дней 

после лечения 
До лечения 

Через 7 дней 

после лечения 

Через 14 

дней после 

лечения 

Глюкоза (Glu), ммоль/л 2,96±0,14 4,73±0,34* 5,19±0,73* 2,98±0,12 4,97±0,41* 5,08±0,68 

Общий белок (TP), г/л 45,8±1,57 59,6±1,49 65,9±1,81* 48,5±1,51 55,7±1,34* 65,2±1,78* 

Альбумины (Alb), % 24,8±1,34 31,4±1,32 33,6±1,69* 24,6±1,23 30,7±1,27 33,9±1,29* 

Глобулины (Glob), % 44,9±1,98 41,8±2,03 35,6±1,89* 45,3±1,97 41,2±1,69 38,4±1,32* 

Фосфор (P), ммоль/л 0,61±0,08 0,79±0,12 1,01±0,32* 0,59±0,07 0,77±0,04 1,18±0,06 

Гамма-глутамилтрансфераза (GGT), Ед/л 31,9±1,07 15,8±1,36* 10,6±0,21* 33,4±1,12 17,8±1,38* 8,3±1,45* 

Мочевина (UREA), ммоль/л 2,6±0,26 4,68±0,49* 6,75±0,84* 2,81±0,22 4,49±0,29* 6,34±0,32* 

Аспартатаминотрансфераза (AST), Ед/л 298,5±2,71 243,4±2,24 191,9±1,96* 309,2±2,86 234,1±2,21 188,6±1,68 

Аланинаминотрансфераза (ALT), Ед/л 19,8±1,47 9,5±1,23* 6,4±1,19* 19,5±0,45 10,6±0,22 7,3±0,21 

Амилаза (AMY), Ед/л 18,9±1,32 7,8±1,26* 5,3±0,85* 17,9±0,31 9,7±0,18 5,6±0,18 

Щелочная фосфотаза (ALP), Ед/л 291,5±2,19 167,5±2,03* 98,3±1,24* 285,5±5,17 187,2±6,03* 104,8±4,21* 

Билирубин общий, (T-bil), мкмоль/л 42,68±1,38 33,83±1,16* 12,39±1,22* 42,74±1,36 22,55±1,21* 13,65±1,24* 

Билирубин прямой (D-bil), мкмоль/л 9,46±0,51 7,13±0,87* 4,15±0,54* 9,52±0,54 7,36±0,24 4,32±,17* 

Холестерин (TC), ммоль/л 4,06±1,37 2,69±0,18 2,11±0,10* 4,13±1,38 3,51±1,27 2,19±1,13* 

Кальций (Ca), ммоль/л 2,21±0,18 2,68±0,25 3,06±0,34* 2,23±0,19 2,71±0,19 3,02±0,28* 

Креатинин (CREA), мкмоль/л 216,1±2,23 132,1±1,81 97,6±1,29 207,9±2,14 167,2±3,92 112,3±3,66* 

С-реактивный белок (CRB), мг/л 7,2±0,24 0,6±0,16* 0,3±0,07* 7,6±0,27 3,1±0,17* 0,5±0,12* 

Примечание: * – статистическая достоверность различий при Р≤0,05 

 

 



 
 

ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЛОШАДЕЙ 

Исходя из собственных исследований профилактические мероприятия, 

направленные на защиту лошадей от паразитов, должны включать следующие 

разделы: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при содержании 

лошадей. Соблюдение режима закрытого предприятия. Строительство 

изоляторов и дезбарьеров. Кормление животных необходимо проводить из 

специальных кормушек, а не в коем случае не с пола. Поение лошадей лучше 

всего осуществлять из поилок, но не из водоемов с застойной водой. 

2. Проведение диагностических исследований (овоскопические методы) 

лошадей на наличие гельминтов не менее 2 – 3 раз в год: весной за 10-20 дней 

до выгона на пастбище и осенью за 10-20 дней перед постановкой на 

конюшенное содержание, а также при круглогодичном конюшенном 

содержании с последующей их дегельминтизацией. 

3. При диагностировании у лошадей гельминтозов обязательно 

проведение дегельминтизации с использованием препаратов широкого 

спектра действия не менее 2 раз в год. По нашему убеждению, 

дегельминтизация лошадей дважды в год не избавляет их от всех видов 

гельминтозов. Поэтому, на территории Зауралья необходимо лошадей 

дегельминтизировать четыре раза в год, согласно предлагаемой схеме: 

1. III декада января – I декада февраля; 

2. I-II декада апреля (за 10-20 дней до выгона на пастбища); 

3. II-III декада мая (через 25-30 дней после выгона на пастбища); 

4. III декада октября – I декада ноября (за 10-20 дней перед постановкой на 

стойловый период). 

Примечание: дегельминтизация с осторожностью – больных, старых, 

жеребых кобыл и жеребят не ранее чем через 2 месяца с момента рождения. 

4. При табунном содержании лошадей, молодняк до года необходимо 

дегельминтизировать отдельно от взрослых животных. 

5. После дегельминтизации лошадей (через 48 – 72 часа) необходимо 

проводить санитарно-гигиеническую уборку, тщательно убирать всю 

подстилку (менять) в течении 3 дней в дальнейшем проводить обработку 

денников, инвентаря, кормушек, поилок, предметов ухода 

дезинфицирующими и антисептическими растворами, а также подвергать 

обработке одежду ухаживающего персонала, в основном тщательно 

обработке должна подвергаться обувь персонала. 

6. При ввозе новых лошадей в коневодческие предприятия (комплексы, 

конефермы, клубы, лаборатории, ипподромы и другие хозяйства), 

необходимо соблюдать ветеринарное законодательство Российской 

Федерации. Животные подвергаются карантинированию, в его период должна 

проводится клиническая и лабораторная диагностика, при получении 
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положительных результатов выполняется дегельминтизация, в последующем 

все прибывшие лошади должны «войти» в программу регулярной 

дегельминтизации. Только после проведения данных работ с животных 

снимают карантин, выпускают в табун или на пастбище. Владельцы лошадей, 

предназначенных на продажу, обязаны проводить дегельминтизацию, за 10-

15 дней до реализации. 

7. Немало важен уход за левадами и пастбищами, навоз удаляется с 

пастбища один раз в неделю зимой и два раза в неделю в летнее время. Левады 

необходимо чистить от фекалий ежедневно, удаление навоза особенно важно 

во время теплой осени и влажного теплого лета, так как эти условия 

способствуют выживания и распространению гельминтов на выгульных 

площадках. Обязательно проводить ротацию пастбищ. Пастбища необходимо 

обрабатывать только в очень сухих условиях, чтобы подвергнуть личинки и 

яйца гельминтов к гибели. После обработки, выпас можно осуществлять 

только через 2 – 5 месяцев, по возможности следует использовать смену 

пастбищ. Молодых животных следует выпасать отдельно. 

8. Выгульные площадки, левады должны подвергаться систематической 

санитарии, проводиться механическая очистка от навоза и проводиться 

дезинфекция (дезинфицирующими средствами). 

9. При выпасе лошадей в летний период осуществляется смена пастбищ. 

Так до 1 июня используется одно пастбище (пастбище делят на 5 пастбищ- 

загонов), за июнь и июль отводится по два пастбища-загона с пребыванием 

животных на каждом из них в течение 15 дней, с 1 августа допускается 

повторное использование майского, июньского и июльского пастбищ-загонов 

в течение 15 дней, а с 1 сентября и до конца сезона выделяется отдельный 

пастбищный участок, используемый без ограничения. Сено необходимо 

заготавливать перед выпасом животных. 

10. С целью предупреждения заражения лошадей гельминтами, 

промежуточными хозяевами которых являются насекомые, и для их защиты 

от имаго оводов и гнуса применяют инсектициды и репелленты. Рабочих 

лошадей в летний период рекомендуется выпасать в ночное время, а в течение 

дня подкармливать в условиях конюшен. 

Предложенная система профилактических и терапевтических 

мероприятий может быть рекомендована к внедрению и в других регионах 

Российской Федерации, схожих по природно-климатическим условиям, 

поскольку своевременное внедрение схемы позволит снизить (до 0,5%) 

заболеваемость паразитарными болезнями, что будет способствовать 

сокращению гибели животных (на 40%), увеличению продуктивности (на 

15%), работоспособности и спортивных качеств лошадей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 На территории Тюменской области у лошадей повсеместно 

распространены гельминтозы, при этом инвазированность однокопытных в 

хозяйствах подзоны северной лесостепи варьировалась в пределах от 21,3% до 

71,0%, подзоны южной лесостепи – от 9,6% до 31,9% и подзоны подтайги от 10,3% 

до 50,3%.  

 В структуре кишечного гельминтокомплекса на долю видов подотряда 

Strongylata приходится – 67,2±2,07%, Parascaris equorum – 48,0±1,52%, Oxyuris 

equi – 20,2±1,16% и Strongyloides westeri – 9,4±0,53%. 

 У лошадей в Тюменской области пик инвазии кишечными гельминтами 

отмечался для Oxyuris equi в марте – 34,62±1,26%, Strongyloides westeri в июле – 

53,85±1,23%, подотряда Strongylata в июне – 65,38±1,32%, Parascaris equorum в 

ноябре – 69,23±2,18%. 

 Определено влияние систем содержания лошадей на структуру кишечного 

гельминтокомплекса. При конюшенной системе содержания животные в большей 

степени заражены параскариозом – ЭИ 70,1±2,53%. При культурно-табунной и 

улучшено-табунной системах содержания лошадей кишечными стронгилятозами 

с ЭИ 74,0±2,31% и ЭИ 79,4±2,52%, соответственно. 

 При оценке физиологического статуса лошадей при параскариозной 

инвазии отмечалось повышение количества лейкоцитов – на 93,9%, моноцитов – 

на 25,0%, лимфоцитов – на 20,4% и эозинофилов – в 3 раза. Вместе с тем у 

животных наблюдалось снижение количества эритроцитов – на 26,9%, 

гемоглобина – на 48,4%, базофилов – на 75,0% и тромбоцитов – на 36,1% по 

отношению к показателям контроля. 

 У инвазированных лошадей возбудителем Parascaris equorum установлены 

изменения в биохимических показателях крови в виде: повышения активности 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) – на 49,9% и 

в 2,4 раза соответственно, гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ) – в 2,4 раза, щелочной 

фосфатазы – в 2,4 раза, общего билирубина – в 2,6 раз, холестерина – на 78,8%, 

триглицеридов – на 47,1%, С-реактивного белка – на 5,3%, креатинина – на 25,7%, 

также характеризовались гипопротеинемией, гипогликемией. 

 При параскариозной инвазии лошадей показатели иммунологической 

реактивности характеризовались следующими изменениями: у животных 

отмечалось повышение иммуноглобулина А (IgA) от 0,96 до 1,02 г/л, а содержание 

иммуноглобулина М (IgM) и G (IgG) снижалось от 38,65 до 37,15 мг/дл и 3,91 до 

3,61 г/л соответственно. Циркулирующие иммунные комплексы повышались в 3,7 

раза, функциональная активности нейтрофилов и фагоцитарная активность 

нейтрофилов на 88,8% и 18,9% соответственно. Уровень Т-лимфоцитов у лошадей 

снижался на 36,6%, Т-хелперов на 44,8%, Т-супрессоров на 41,6%.  
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 Дегельминтизация лошадей при кишечных нематодозах препаратами 

«Бимектин®», «Эквалан Дуо®» и «Паразинорт Д®» в дозах, соответственно: 1,13 

г; 1,3 г и 4,4 г на 100 кг перорально однократно показала 83,3% – 100%-ную 

терапевтическую эффективность. 

 Композиционная форма «Гельмиокс» применяемая при кишечных 

стронгилятозах лошадей, перорально однократно в дозе 4,5 г на 100 кг массы 

животного, обладает 100%-ной терапевтической эффективностью. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ЭИ – экстенсивность инвазии 

ИИ – интенсивность инвазии 

ИЭ – интенсэффективность 

ЭЭ – экстенсэффективность 

КСЦ – конноспортивный центр 

КСБ – конноспортивная база 

КК –конный клуб 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

Ig – иммуноглобулин 

ФАН – фагоцитарная активность нейтрофилов 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

НСТ – функциональная активность нейтрофилов 

Th – Т-хелперы 

Ts – Т-супрессоры 

RBC – эритроциты 

WBC – лейкоциты 

HGB – гемоглобин 

HCT – гематокрит 

MCV – средний объем эритроцитов  

MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците 

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

RDW – ширина распределения эритроцита 

PLT – тромбоциты 

MPV – средний объем тромбоцита 

PDW – ширина распределения тромбоцитов 

PCT – тромбокрит 

TG – триглицериды 

я/г – яиц на один грамм фекалий  
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