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Резюме 
В ходе проведенных исследований установлено, что количество регистрируемых видов гельминтов у 

диких копытных различается по сезонам года: в летне-осенний период зарегистрировано 12 видов гельминтов, 

в зимне-весенний – 16 видов. Гельминты как биотический фактор оказывают значительное влияние на устой-

чивость организма диких копытных. Установление показателей резистентности животных позволяет опре-

делить степень воздействия неблагоприятных биотических факторов среды обитания (гельминтов) и оце-

нить устойчивость как отдельных организмов, так и популяции в целом. 

 

Summary 
Studies have found that the number of reported species of helminthes in wild ungulates varies at different sea-

sons of the year: during the summer-autumn season – 12 species of helminthes, the winter-spring – 16 species. Hel-

minthes, as a biotic factor, has a strong impact on the organisms’ resistance of wild ungulates. The finding of re-

sistance indicators of animals allows determining the degree of unfavorable biotic environmental factors (helminthes) 

exposure and to assess the resistance of both individual organisms and the population as a whole. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение динамических процессов 

устойчивости и механизмов экологических 

адаптаций популяций, обитающих в систе-

ме «паразит-хозяин», является одной из 

важнейших фундаментальных научных 

проблем. Понимание явлений, происходя-

щих в живых системах, – необходимое 

условие их сохранения и возможного неис-

тощимого использования природных ресур-

сов. Воздействие экологических факторов 

значительно меняется при движении от об-

ласти благоприятного воздействия к грани-

це, где интенсивность фактора приводит к 

угнетению. Преобразование местообитаний 

в результате воздействия экологических 

факторов приводит к существенным пере-

стройкам экосистем, в т.ч. изменению био-

логического разнообразия видов. В резуль-

тате вселения и закрепления новых видов 

диких копытных могут происходить изме-

нения видового состава гельминтов и их 

влияния на устойчивость организма хозяи-

на.  В настоящее  время сведения о характе- 

ре влияния гельминтов на формирование 

устойчивости диких копытных в зависимо-

сти от экологических факторов и биологи-

ческих особенностей вызывают необходи-

мость проведения исследований, позволя-

ющих получить актуальные данные. 

В прикладном значении решение 

обозначенных выше вопросов позволит 

оценить влияние гельминтов на устойчи-

вость организма диких копытных, сделать 

прогноз дальнейших изменений их попу-

ляций, разработать рекомендации для ми-

нимизации распространения гельминтов и 

оздоровления диких копытных с целью 

сохранения биоразнообразия и рациональ-

ного использования их ресурсов. 

Цель наших исследований – опре-

делить приоритетные виды гельминтов ди-

ких копытных в зависимости от сезона го-

да, установить влияние гельминтов как 

биотического фактора на показатели анти-

оксидантной системы и резистентности, 

определяющие устойчивость диких ко-

пытных. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экологические факторы по-разному 

влияют на организм диких копытных. 

Наибольшее воздействие оказывают биоти-

ческие факторы, а именно гельминты и 

климатические условия, в том числе сезоны 

года. Адаптация к различным экологиче-

ским факторам отражается на функциони-

ровании ряда физиологических процессов, 

влияющих на некоторые физиологические 

маркеры, такие как гематологические и 

биохимические показатели крови, актив-

ность супероксиддисмутазы (СОД) [11], 

активность каталазы [12], содержание глу-

татиона [4], диеновые конъюгаты (ДК), со-

держание малонового диальдегида (МДА) 

[2] – показатели антиоксидантной системы 

(АОС),  ЛАСК, БАСК, ФАНК, бета-лизи-

ны – показатели неспецифического имму-

нитета [7]. 

Исследование проб крови проводи-

лось на анализаторах системы IDEXX 

(США). Биохимические показатели крови 

диких животных определяли на анализато-

ре Catalyst One, гематологические показате-

ли – с помощью анализатора крови Laser 

Cyte. 

Отбор материала проводили в охот-

хозяйствах Республики Беларусь, лабора-

торные исследования – на базе ГНПО 

«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 

Научные исследования выполнялись 

в рамках реализации гранта БРФФИ и 

РФФИ (договор Б18Р-103). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В современном интенсивно развива-

ющемся мире участки естественных лесов 

быстро  уменьшаются,  что вынуждает   ди- 

ких копытных интегрироваться в изменён-

ную человеком среду обитания, которая 

представляет собой новые и часто быстро 

меняющиеся места обитания [8]. Лесные 

экосистемы и составляющие их популяции 

животных становятся все более фрагменти-

рованными вследствие увеличения числен-

ности населения, урбанизации, расширения 

транспортной инфраструктуры, трансфор-

мации среды обитания и интенсификации 

сельского и лесного хозяйств [10]. 

Одним из факторов, определяющих 

популяционные параметры крупных копыт-

ных, является современная крупномасштаб-

ная практика использования лесных ресур-

сов, которая создаёт новые модели ланд-

шафта и изменяет растительный состав 

участков. На этих участках одни виды мо-

гут получать преимущество и увеличивать 

численность, другие – сокращаться. Исходя 

из общих представлений, прогнозируется, 

что численность видов будет уменьшаться 

с уменьшением площади и увеличением 

изоляции районов в соответствии с теорией 

островной биогеографии [9]. Однако транс-

формация самих местообитаний (например, 

смена одних типов леса другими) может 

отражаться на численности некоторых ви-

дов копытных и формировании у них 

устойчивости к гельминтам. 

Депопуляция кабана в Беларуси при-

вела к тому, что во многих охотничьих хо-

зяйствах растет численность благородного 

оленя, что ведет к увеличению плотности 

его популяции (рисунок 1).  

Кроме того, происходит рост плотно-

сти населения зубра европейского (рису-

нок 2), что неизбежно отражается на гель-

минтофауне. 

Рисунок 1. –  

Плотность  

популяции  

оленя  

благородного  

в ГОЛХУ  

«Осиповичский  

опытный лесхоз» 
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Рисунок 2. – Плотность популяции зубра европейского  

в ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 

Фауна гельминтов диких копытных 

характеризуется богатым видовым соста-

вом, различающимся в зависимости от пе-

риода исследований. Наибольшее видовое 

разнообразие гельминтофауны  копытных  

отмечено нами в зимне-весенний период 

(таблица 1). Однако зараженность и интен-

сивность инвазии гельминтами выше в 

летне-осенний период. 

Таблица 1. – Сравнительная характеристика гельминтофауны диких копытных в разные    

периоды года 

Летне-осенний период Зимне-весенний период 

1 2 

Количество видов/семейств/классов 

12 видов / 10 семейств / 2 класса 16 видов / 10 семейств / 3 класса 

Отличающиеся виды 

Neoascaris sp. 
Chabertia sp. 

Moniezia sp. 
Ostertagias p. 
Capillaria sp. 

Nematodirus sp. 
Nemadirella sp. 
Haemonchus sp. 
Ashworthius sp. 

Место локализации 

Легкие, пищеварительный тракт, печень Легкие, пищеварительный тракт, печень 

Общая зараженность всех копытных 

78 % 60 % 

Виды гельминтов, доминирующие по количеству найденных яиц (личинок) у копытных 

Protostrongylus sp. – 41 % 
Strongyloides sp. – 17 % 

Mulleriuscapillaries – 52 % 
Paramphistomum sp. – 17 % 

Виды гельминтов с минимальным количеством найденных яиц (личинок) у копытных 
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1 2 

Trichuris sp. – 0,001 % 
Chabertia sp. – 0,003 % 
Fasciola sp. – 0,004 % 

Fasciola sp. – 1 % 
Monieziasp. – 1 % 

Protostrongylus sp. – 1 % 
Trichuris sp. – 1 % 
Capillaria sp. – 1 % 

Haemonchus sp. – 1 % 
Nematodirus sp. – 1 % 
Nemadirella sp. – 1 % 

Trichostrongylus sp. – 1 % 

Общая зараженность каждого вида копытных 

Зубр европейский – 75 % 
Косуля европейская – 100 % 
Олень благородный – 86 % 

Лось – 64 % 

Зубр европейский – 41 % 
Косуля европейская – 33 % 
Олень благородный – 79 % 

Лось – 70 % 

Максимальная интенсивность инвазии доминирующих видов 

Neoascaris sp. – 5,2 экз. (зубр европейский) 
Protostrongylus sp. – 29,5 и 8,36 экз.  

(лось и олень благородный) 
Strongylus sp. – 39 и 23,9 экз.  

(лось и олень благородный) 

Mulleriuscapillaries – 7,53 экз.  

(олень благородный); 
Paramphistomum sp. – 4,7 экз.  

(зубр европейский) 

При биохимическом исследовании 

проб крови установлено, что содержание 

общего белка в сыворотке крови инвазиро-

ванных животных составляет 48,2 г/л, у не-

инвазированных – 79,5 г/л; концентрация 

мочевины и холестерина значительно мень-

ше, чем у неинвазированных, и соответ-

ствует 2,3 ммоль/л и 2,1 ммоль/л. В то же 

время наблюдается увеличение уровня ще-

лочной фосфатазы до 186 Ед/л (у неинвази-

рованных животных – 132 Ед/л). Данные 

показатели указывают на наличие интокси-

кации, которая наблюдается на фоне хрони-

ческого течения инвазионного процесса. 

Также при смешанной инвазии у животных 

отмечается увеличение уровня аланинами-

нотрансферазы более чем в 3 раза по срав-

нению с неинвазированными животными. 

Гельминтозные инвазии в значительной 

степени влияют и на клеточный состав кро-

ви зубра [6]. 

На снижение защитных факторов им-

мунной системы указывает низкая фагоци-

тарная активность нейтрофилов, при этом 

уменьшается число фагоцитов [5]. 

Наблюдается уменьшение количества 

лимфоцитов  и  увеличение  количества мо- 

ноцитов клеток на 50–100 %. 

По данным E. Sestakova и др. (2019), 

на токсические  вещества,  выделяемые па-

разитами, развивается аллергическая реак-

ция, отмечается увеличение количества 

эозинофилов в крови [13]. 

Основная задача антиоксидантов со-

стоит в предотвращении и ограничении 

развития патологических состояний, вызы-

ваемых окислительными повреждениями 

структур организма. Известно, что система 

антиоксидантной защиты изменяется у од-

ного и того же вида в зависимости от усло-

вий обитания. Тем не менее, данные по 

антиоксидантному статусу копытных на 

фоне влияния различных экологических 

факторов, в т.ч. гельминтов, в литературе 

отсутствуют. Существует лишь несколько 

работ, посвящённых исследованию анти-

оксидантного статуса организма копытных 

в неблагоприятных экологических услови-

ях [1]. 

Исследованные ткани различаются 

по интенсивности процессов перекисно-  

го окисления липидов. Наиболее активно 

свободнорадикальное окисление липидов 

осуществляется в сердце, легких и  почках. 

Продолжение таблицы 1 
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В этой группе органов содержание ДК у 

инвазированных животных составляет 

21,37–26,42  ммоль/л,  у  интактных  живот- 

ных – 14,24–18,21 ммоль/л, а содержание 

МДА – соответственно 1,96–2,4 ммоль/л и 

1,4–1,89 ммоль/л (таблица 2). 

Таблица 2. – Показатели антиоксидантной системы животных: ДК и МДА 

Материал 

ДК, ммоль/л 
M±m 

МДА, ммоль/л 
M±m 

КМДА/ДК 

Интактные 
животные 

Инвазированные 
животные 

Интактные 
животные 

Инвазированные 
животные 

Интактные 
животные 

Инвазированные 
животные 

Плазма 4,88±0,38 7,25±0,23 0,43±0,03 0,54±0,11 0,088 0,074 

Эритроциты 7,93±0,44 10,16±0,31 0,60±0,05 0,81±0,14 0,076 0,079 

Мышцы 3,82±0,32 6,73±0,17 0,44±0,02 0,77±0,05 0,115 0,114 

Сердце 18,21±2,25 26,42±1,12 1,40±0,16 1,96±0,21 0,077 0,074 

Легкие 17,01±1,13 23,76±0,42 1,89±0,13 2,63±0,18 0,111 0,110 

Печень 6,73±0,36 9,51±0,21 0,47±0,03 0,56±0,05 0,069 0,059 

Почки 14,24±0,74 21,37±0,48 1,62±0,14 2,4±0,23 0,114 0,112 

Снижение активности СОД, каталазы 

и глутатиона у инвазированных животных 

характеризует истощенное состояние их 

антиоксидантной  системы  на фоне образо- 

вания большого количества свободных ра-

дикалов и продуктов перекисного окисле-

ния липидов (таблица 3). 

Таблица 3. – Показатели антиоксидантной системы животных: СОД, каталаза, глутатион 

Материал 

СОД, усл. ед./мг белка 
M±m 

Активность каталазы, 
усл. ед./мг белка  

M±m 

Глутатион, 
нмоль/мг белка 

Интактные 
животные 

Инвазированные 
животные 

Интактные 
животные 

Инвазированные 
животные 

Интактные 
животные 

Инвазированные 
животные 

Мышцы 2,45±0,29 2,16±0,25 1,23±0,14 1,14±0,16 8,78±0,21 7,32±0,33 

Сердце 4,73±1,07 3,85±1,13 1,45±0,22 1,17±0,14 7,34±1,14 5,58±1,06 

Печень 4,81±0,58 4,28±0,34 6,68±2,12 5,35±1,62 6,72±0,54 6,16±0,43 

Почки 5,61±0,75 3,89±0,51 12,84±0,89 10,55±0,56 4,82±0,33 3,78±0,51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований 

установлено, что гельминты как биотиче-

ский фактор оказывают влияние на форми-

рование устойчивости популяции. Установ-

лено, что рост плотности населения диких 

копытных отражается на гельминтофауне. 

Снижение  резистентности  отдельных  жи- 

вотных приводит к снижению устойчиво-

сти популяции в целом. Поэтому требуется 

разработка новых методологических под-

ходов в научных исследованиях, а также 

внедрение на их основе соответствующих 

схем и способов лечения и профилактики 

диких животных. 
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