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УДК 576.89 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАЗИТОМА ДИКИХ КАБАНОВ 
 (SUS SCROFA) В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Белов Ю.А.1,2, Табакаева Т.В.1,2, Щелканов Е.М.3, Суровый А.Л.4, 
 Панкратов Д.В.1, Щелканов М.Ю.1,2, 

1 НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора, Владивосток, Россия; 
2 Дальневосточный федеральный университет, Школа наук о жизни и биомедицины, Владивосток, 
Россия; 
3 Государственный университет просвещения, Химки, Россия; 
4 Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, Владивосток, 
Россия; 
5 ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Владивосток, Россия. 
 
Аннотация. В статье описаны промежуточные результаты проведенного исследования 
гельминтофауны диких кабанов (Sus scrofa) в Приморском крае. Исследовано 66 проб фекалий, на 
предмет выявления яиц гельминтов, проглоттид (метамеров) и цист простейших. 
Гельминтофауна исследованных диких кабанов была представлена 6 видами паразитов, из которых: 
4 вида нематод Metastrongylus spp., Trichuris suis, Capillaria spp. и Ascaris suum; 3 вида паразитических 
простейших: Sarcocystis sp., Cystoisospora suis и Eimeria sp. Наиболее высока зараженность кабанов 
была отмечена легочными нематодами Metastrongylus spp. (13,6 %) и кишечными нематодами 
Trichuris suis (7,6 %). Зараженность кабанов другими видами паразитов была ниже, экстенсивность 
инвазии составила для Ascaris suum (3 %), Capillaria sp. (1,5 %), Cystoisospora suis (1,5 %) и Eimeria sp. 
(3 %). 
Ключевые слова: дикие кабаны, инвазии, гельминты, простейшие, фекалии, Приморский край. 

SOME RESULTS OF THE STUDY OF WILD BOAR PARASITOMES 
 (SUS SCROFA) IN PRIMORSKY KRAI 

Belov Yu.A.1,2, Tabakaeva T.V.1,2, Shchelkanov E.M.3, Surovyi A.L.4,  
Pankratov D.V.1, Shchelkanov M.Yu.1,2,5 

1 Research Institute of Epidemiology and Microbiology n.a. G.P. Somov Rospotrebnadzor, Vladivostok, 
Russia; 
2 Far Eastern Federal University, School of Life Sciences and Biomedicine, Vladivostok, Russia; 
3 State University of Education, Khimki, Russia; 
4 Ministry of Forestry and Wildlife Protection of Primorsky Krai, Vladivostok, Russia 
;5 Federal Scientific Center for Biodiversity of Terrestrial Biota of East Asia FEB RAS, Vladivostok, Russia. 
 
Abstract. The article describes the intermediate results of a study of the helminth fauna of wild boars (Sus 
scrofa) in Primorsky Krai. 66 samples of faeces were studied for the detection of helminth eggs, proglottids 
(metamers) and protozoan cysts. 
The helminth fauna of the studied wild boars was represented by 6 species of parasites, of which: 4 species 
of nematodes Metastrongylus spp., Trichuris suis, Capillaria spp. and Ascaris suum; 3 parasitic protozoan 
species: Sarcocystis sp., Cystoisospora suis and Eimeria sp. The highest infestation of wild boars was noted 
by lung nematodes Metastrongylus spp. (13.6%) and intestinal nematodes Trichuris suis (7.6%). The 
infestation of wild boars with other parasite species was lower, the prevalence of invasion was for Ascaris 
suum (3%), Capillaria sp. (1.5%), Cystoisospora suis (1.5%) and Eimeria sp. (3%). 
Key words: wild boars, invasions, helminths, protozoa, feces, Primorsky Krai. 

 Введение.  Дикие кабаны (Sus scrofa) обитают в лесах южной, юго-западной, 

северной и северо-восточной частей Приморского края плотными популяциями [19]. 

Они входят в рацион редких хищников, обитающих в этом регионе, таких как амурский 

тигр (Panthera tigris altaica) и дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) [4]. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточным объемом исследований 

посвященных паразитофауне диких кабанов в Приморском крае и их участием в 



19 
     

циркуляции зоонозных и антропозоонозных паразитов. Немаловажным является и 

возможность заражения домашних свиней и скота, находящегося в свободном выпасе. 

Наше исследование позволяет оценить состав паразитофауны и зараженность диких 

кабанов на территории Приморского края. 

Легочные нематоды рода Metastrongylus являются наиболее распространенными 

паразитами диких кабанов в Европе [10, 12, 18, 20]. К примеру, в Болгарии при 

исследовании кала было обнаружено одиннадцать видов паразитов, и 

Metastrongylus spp. был самыми распространенными видами (28,8 %) [19]. Данные 

паразиты также присутствуют и в пробах из Приморского края. Их распространенность 

можно объяснить широким ареалом видов дождевых червей, которые выступают в 

качестве промежуточных хозяев для Metastrongylus spp. и входят в значительную часть 

рациона диких кабанов [5]. Кабаны могут быть заражены парагонимозом, опасным 

заболеванием, вызываемым трематодами рода Paragonimus [3]. 

Виды гельминтов Ascaris suum и Trichuris suis регулярно фиксируются в 

исследованиях у диких кабанов в Испании [14], Бразилии [12] и Финляндии [15]. 

Гельминты Capillaria spp. регистрировались у диких кабанов в Словакии [17] и Тунисе 

[11]. 

Наиболее распространенным видом у диких кабанов в Италии, по данным 

копроскопического исследования, был Ascaris suum [10]. В исследовании, 

проведенном в Умбрии, центральная Италия, наиболее распространенным паразитом 

также был Metastrongylus spp. [11]. 

Виды Eimeria sp. часто встречаются как паразиты кабанов во всем мире [8, 9, 11]. 

Некоторые из них обладают повышенным зоонозным потенциалом – например, 

Metastrongylus spp. и Capillaria spp. Значимые зоонозные эндопаразиты кабана, такие 

как цистицерки, трихинеллы и цестодозы, в данной работе не изучались. 

Цель исследования – уточнение данных по фекальным эндопаразитам дикого 

кабана в Приморском крае, ввиду ограниченности и редкости подобных исследований. 

Для этого были решены следующие задачи: 

Сбор, идентификация и регистрация данных о полученном биоматериале 

(фекалии) от диких кабанов. 

Проведение гельминтоовоскопических исследований полученного биоматериала, 

идентификация найденных паразитов. 

Проведение статистического анализа полученных результатов. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено в соответствии с 

установленными в Российской Федерации законами о сохранении объектов животного 

мира. Образцы были получены от особей, добытых в процессе лицензионной охоты. 

В период 2017-2018 гг. (преимущественно в охотничьи сезоны) в Приморском 

крае были взяты пробы кала у 66 диких кабанов, в рамках проведения совместного 

мониторинга природно-очаговых заболеваний диких кабанов при сотрудничестве с 

Департаментом охотнадзора Приморского края [1]. Образцы фекалий были собраны в 

10 районах, в охотничьих угодьях, включающих Анучинский, Михайловский, 

Уссурийский, Спасский, Партизанский, Пограничный, Яковлевский, 

Красноармейский, Пожарский и Чугуевский районы. Всего исследовано 34 самца и 32 

самки. Каждый образец помещался в пластиковый контейнер с указанием возраста, 
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пола животного, даты и места добычи животного [2]. Возраст каждого кабана 

определялся путем осмотра зубов, согласно принятой методике [22]. Фекальное 

исследование является более простым и менее чувствительным методом, нежели чем 

паразитологическое вскрытие желудочно-кишечного тракта, однако более доступно 

для получения большего количества образцов и сбора статистики. Было проведено 

несколько видов исследований, основанных на известных методиках изучения 

образцов фекалий диких кабанов [7, 18].  

Все образцы исследовали под микроскопом на наличие яиц гельминтов, 

ленточных червей и цист простейших. Все они помещены в Дальневосточный банк 

биологических материалов [4]. Перед исследованием образцы после заморозки 

держали при температуре 6°С для оттаивания. Каждый образец исследовали методом 

флотации с использованием раствора сульфата цинка (удельный вес 1,18–1,2). Навеску 

3–5 г помещали в стеклянную банку объемом 10 мл с насыщенным раствором сульфата 

цинка, тщательно перемешивали стеклянной палочкой и выдерживали 10–15 мин. 

Вышедшие на поверхность яйца гельминтов и цисты простейших собирали с помощью 

металлической петли и помещали на предметное стекло с несколькими каплями 

глицерина. Для обнаружения яиц трематод использовался классический метод 

осаждения [6]. 

Полученные данные были проанализированы с помощью компьютерной 

программы Statacorp Stata Mp Версия 14.1. Корреляции между заражением, возрастом 

и полом кабанов определяли с помощью точного критерия Фишера. Двумерную 

логистическую регрессию использовали для оценки связи между инфекцией и 

характеристиками животных. Были рассчитаны отношения вероятности (OR) и 95% 

доверительные интервалы (CI), при этом p <0,05 считалось статистически значимым. 

Результаты исследования. Большое количество образцов из разных районов 

позволило оценить распространенность паразитов у диких кабанов по территории. Это 

было первое подробное районированное исследование по заражению гельминтами 

диких кабанов в Приморском крае. 

Всего у диких кабанов было отобрано 66 проб фекалий, которые были 

исследованы флотационно-седиментационным методом на выявление яиц гельминтов 

и цист простейших. Каждая проба исследуемого животного-хозяина содержала 

полную информацию о половозрастных характеристиках особи, и месте его обитания. 

Гельминтофауна исследованных диких кабанов включала шесть родов паразитов: 

4 вида гельминтов и 3 вида простейших: нематоды Metastrongylus spp., Trichuris suis, 

Capillaria sp. и Ascaris suum; и простейшие паразиты Eimeria spp., Sarcocystis spp. и 

Cystoisospora suis. 

Кишечные паразиты были обнаружены у 20 (30,3 %) из 66 изученных особей 

кабанов. Всего было обнаружено семь родов/видов паразитов. Большинство паразитов 

принадлежит к нематодам (66,6 %), часть из них принадлежит к простейшим (33,3 %). 

Наиболее распространенными паразитами были Metastrongylus spp. (13,6 %), за ним 

следует Trichuris suis (7,6 %). Другими обнаруженными паразитами были Eimeria spp. 

(3 %), Ascaris suum (3 %), Capillaria spp. (1,5 %) и Cystoisospora suis (1,5 %). Из-за 

низкой чувствительности метода фекальной флотации к обнаружению Eimeria spp. в 
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низкой концентрации их ооцист в фекальном материале, были обнаружены их 

единичные экземпляры, не позволяющие составить достоверную статистику по ним. 

Инвазия присутствовала у 31,3 % самок и 29,4 % самцов. Всего у самок 

обнаружено шесть видов паразитов. Наиболее распространенными паразитами у самок 

были Metastrongylus spp. (9,4 %), за ним следует Sarcocystis sp. и Ascaris suum (6,3 %). 

Остальные обнаруженные виды имели низкую распространенность. У самцов наиболее 

распространенными паразитами были Metastrongylus spp. (17,6 %) и Trichuris suis 

(11,7 %). 

Факторы хозяина, такие как возраст и пол, могут влиять на наличие паразитарной 

инфекции [18]. Молодняк часто поражается паразитами из-за незрелости иммунной 

системы и перинатального заражения некоторыми видами паразитов. Рацион и 

активность животных также влияют на уровень заражения паразитами. Например, 

поросята часто заражаются Metastrongylus spp. из-за поедания значительно большего 

количества дождевых червей, чем взрослые особи [21]. Нами выявлена положительная 

корреляция между распространенностью паразитов и полом (p <0,05), самцы кабанов 

более ассоциированы с инвазиями. 

Наибольшая распространенность паразитов была среди диких кабанов в возрасте 

1-2 лет (53,8 %), далее следуют кабаны в возрасте 2-3 лет (28,6 %) и 3-4 года (28,6 %), 

затем поросята (21,6 %). У кабанов старше 4 лет паразитарные инфекции не 

обнаружены. 

В семи из десяти исследованных районов дикие кабаны оказались подвержены 

инвазиям. Наибольшая зараженность эндопаразитами отмечена в Анучинском (80 %), 

Пограничном (62,5 %), Спасском (55,5 %) и Чугуевском (50 %) районах. 

Metastrongylus spp. обнаружены в пяти районах: Анучинском, Партизанском, 

Пограничном, Спасском и Уссурийском. Другим часто встречающимся паразитом был 

Trichuris suis, который был зарегистрирован в четырех районах: Анучинском, 

Спасском, Чугуевском и Яковлевском, среди которых наибольшая распространенность 

была в Спасском районе (33,3 %). 

В 2018 г. отмечена более высокая относительная распространенность паразитов. 

Выводы. Дикие кабаны играют важную роль в эпизоотологии и циркуляции 

некоторых основных инфекций (африканской чумы свиней, классической чумы 

свиней) и зоонозных паразитов. Они также могут передавать зоонозных гельминтов и 

простейших домашним свиньям фекально-оральным способом, а также 

непосредственно людям. Данных о гельминтозах желудочно-кишечной и печеночной 

систем популяций диких кабанов в Приморском крае недостаточно виду малого 

количества полученных данных органов, поэтому наша работа в этой области 

исследований была сосредоточена на микроскопическом исследовании кала. 

Настоящее исследование показало, что дикие кабаны Приморского края заражены 

широким спектром паразитов. Это одно из первых исследований по изучению 

паразитов кабанов в крае, охватывающие значительное количество особей и 

территорий края. Дальнейшие сравнительные исследования по определению динамики 

популяций, распространенности, интенсивности и численности гельминтов помогут 

оценить взаимосвязь между этими сообществами паразитов и популяциями их хозяев. 
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Аннотация. Изучена патоморфологическая картина изменений органов и тканей хищной птицы – 
воробьиного сыча (Glaucidium passerinum), павшей с клиническими признаками инвазии нематодами 
Ascaridia galli, установлены характерные для основного заболевания макроскопические изменения, а 
также развившиеся на их фоне осложнения и причинно-следственная связь между ними.  
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