
Целью нашего исследования было изучение патогенного воздействия преимагинальных и 

имагинальных стадий трихонематид на организм спонтанно инвазированных лошадей. 

Для определения влияния трихонематид на морфологические и биохимические показатели 
крови проведено их сравнение при спонтанном заражении с показателями здоровых животных. 

Результаты наших исследований показывают, что в крови больных животных отмечена 

эритропения, количество эритроцитов на 0,84 х 10 12/л меньше, чем у здоровых животных. В крови 
больных животных концентрация гемоглобина достоверно ниже, чем у здоровых животных на 

] 8,4 г/л. В процессе развившейся болезни количество лейкоцитов снизилось на 2,24 х ] 09/л. Полу
ченные нами данные свидетельствуют также о том, что у больных трихонематидозами лошадей 

достоверно увеличивалось количество эозинофилов в 3,4 раза. 
При спонтанном заражении лошадей трихонематидами наступает у1·нетение белоксинте

зирующей функции печени, о чем свидетельствует достоверное снижение содержания общего 

бе:1ка на 3,32 г/л (Р<О,О 1) и концентрации альбуминов на 22, 94°/ii (Р<О,001 ). Повышенное содержа
ние а - и ~ - rлобулинон может быть связано с активизацией сопротивляемости организма живот

ных, в ответ на внедрение чужеродных организмов. В процессе ра:шившейся болезни наблюдается 

достоверное снижение альбумин-глобулинового соотношения с 0,76±0,06 до 0,25±0,05. 
Физиологические процессы, которые происходят в органи1ме животных, катализируются 

различными ферментами. Каждый орган вырабатывает характерный для него набор ферментов, 
количество которых изменяется при возникновении в организме патологического процесса. 

Результаты наших исследований показывают, что у спонтанно зараженных трихонематидами 

лошадей достоверно снижена активность аминотрансфераз по отношению к здоровым животным. Соот

ветственно аспартатаминотрансферазы · с 0,882±0,06 до 0,502±0,01 мккат/л (Р<О,О 1 ), ананинами
нотрансферазы с 0,094±0,02 до 0,022±0,01 мккат/л (Р<О,О 1 ). Данные юменения свидетельствуют о том, 
•rro в результате миграции личинок трихонематид по организму лошадей и локализации половозрелых 
форм в стенке толстого отдела кишечника происходит поражение печеночных клеток под действием 

продуктов их метаболизма, в свюи с чем развивается интоксикация организма животных. Наряду с этим, 

11ара:штируя в толще слизистой оболочки толстого отдела кишечника, трихонематиды нарушают ее це

лост1юсть, в результате чего открываются «ворота инфекцию>, что усиливает интоксикацию организма. 

Заключение. При спонтанном заражении лошадей трихонематидами наблюдается сниже

ние уровня гемоглобина на 18,4 гlл (Р<О,001 ), развивается эритропения, лейкопения, эозинофилия, 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гиперглобулинемия, а также понижается активность ами

нотрансфсраз, которые являются признаком тяжелых патоло1·ических процессов, происходящих в 

организме лошадей, инвазированных трихонематидами. 
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При изучении клинических признаков демодекоза крупного рогатого скота в течение 1987-2002 
годов было обследовано 4147 животных, больных демодекозом, из хозяйств, расположенных на терри
тории Полесья Беларуси, с промышленной и традиционной технологией содержания скота. 

Клинические симптомы заболевания обнаружены у телят в возрасте старше трех месяцев. 

Считаем, что характерными клиническими признаками демодекоза являются округлые, располо-
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женные в толще кожи, изолированные друг от друга и окружающей ткани отчетливо ограничен

ные узелки (колонии демодекозных клещей) размером J - J О мм в диаметре. Локализация колоний в 
коже зависит от течения процесса, упитанности животных. Чаще всего колонии клещей Demodex 
bovis обнаруживаются на коже передней части тела (головы, шеи, груди, верхней части передних 
конечностей, лопаток, 11одгрудка), а также живота, боков и спины. Необходимо отметить, что ве
личина узелков, локализующихся в поверхностных слоях кожи, не бывает больше просяного зер

на, в то время как в глубоких слоях кожи встречаются узелки до 1 О мм в диаметре. Так как фолли
кулы переходного волоса не могут вместитJ:> болытюе количество клещей, поэтому в поверхност

ных слоях кожи развиваются только мелкие колонии. которые вып1ядят в ниде кожной сыпи. В 

более объемных волосяных фонликулах остевых волос формируются крупные демодектные ко

;юнии за счет проникновения 311ачительно большего числа клещей. 

В ряде хо1яйств на!vlИ неоднократно наблюдались дсмодекозные колонии в коже нижнего и 

верхне1·0 век нетелей. В научнС'й литературе описаны колонии неско:1ьких типов. Ряд иссж~дова

телей (Скосырских ЛЛ., 1993; lIJycтpoвa М.В., 1996 и :1р.) выделяют •1етырс тина де:\1одекозных 
колоний: 1 · моJюдыс (развивающиеся), 2 - зрелые, 3 ·- завершающие развитие, 4 - завершившие 

развитие. 

Считаем, что характерным диагностическим признаком демодекоза крупного рогатого 

скота является образование в коже округлых бугорков от 1 до 1 О мм в диаметре. Это обусловлено 
тe!vf, что местом обитания их служат волосяные фолликулы, r де к,1ещи активно размножаясь, об
разуют многочисленные скопления. Поражения кожи находятся в прямой зависимости от степени 

развития колоний. На основании это1·0 нами выделено три типа колоний. 

Первый тип · · молодые (развивающиеся) ко;юнии. При пальпации это подвижные внутри
кожные бугорки рюличных размеров. которые не имею1 канала, связывающего их с внешней 

средой. и содержат большое КО!JИчест1ю клещей на всех фа·3ах рювития с преоб.~:1цанием яиц, ли

'ШНОК, а также пропщимф. 

Второй тип - зрелые, ·щвсршающие развитие колонии. Они также имеют ра·тыс рюме

ры, но в центре их имеется струп, что 1 оворит о наличии канала, обесIJечивающего связь с внеш

ней средой. Колонии содержат большое количество клещей на всех фазах рювития с преоблада

нием дейто-нимф и имаго. 

Третий тип - старые, завершившие рювитие колонии, в виде небольших утютнений кожи, 

покрытых корочками, которые полностью закрывают кожный дефект. Как правило, клещей в та

ких колониях нет, но иногда обнаруживали погибшие имаго. Нередко под струпом находили вос

станавливаюшийся участок кожи. 

Считае:\1, что описанные три типа колоний достаточно полно характеризуют клиническое 

прояв;-~ение .'J,емодекоза, так как по клиническим симптомам можно определить стадто рювития 

боле·ши, степень ее опасности для здоровых животных, а также 011тимальные сроки обработки 

жив01ных акариuидами. 

Исследования, проведенш.1е на территории исследуй101·0 регио11а, 1юювали. что :шболе

ваемос1ь крупного рогатого скота 11,емодекозом наблюдалась в течение все1·0 года. Число больных 

животных увеличивалось с марта-апреля, достигая максимума в июле (24,бо/о), а затем с11ижалось 

до минимума в ноябре (5.9%). 
Максима.,1ыюе количество колоний J типа отмечено в октябре-ноябре (39.3-36, 1 (~о), 2 тшш 

в декабре (58,7%), а 3 типа в феврале-марте (61,0-62,4%). Минимум молодых колоний отмечен в 
апреле (9,9%), 3релых - в августе (19,J %1), завершивших развитие - в декабре (22,0%). 

Из ана:1иза полученных данных следует, что синхронные спады экстенсивности инвазии и 

паразитической актинности колоний в исследуемом регионе приходятся на февр::~ль-март и но

ябр1,-декабрь, причем в марте значения их минимальны. Следовательно. оптимальными сроками 

проведе11ия лечебно-профилактических обработок против дсмодекша крупного рогатого скота 

является февра.:1ь-апрель, что пmволит сократить объем и кратность лечебных обработок, повы

сить их эффективность и предотвратить распространение клеща D.bovis в хозяйстве. 
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