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В Кабардино-Балкарской Республике 64% проб почвы в равнинной зоне, 75% проб в предгорной зоне и 42% в горной 
зоне содержали яйца Taeniarhynchus saginatus в количестве 46,2 – 112,6 экз./г почвы.
Продолжительность жизнеспособности яиц цестоды в равнинной зоне составляет 420 сут., в предгорной – 397 сут., 
в горной зоне – 210 сут.
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In the Republic of Kabardino-Balkaria 64% of soil samples in a flat area, 75% of the samples in the piedmont area and 42% in 
the mountainous area contained Taeniarhynchus saginatus eggs in the number of of 46.2 - 112.6 eggs /g of  soil.
Duration of viability of the cestode eggs in a flat area is 420 days, in the foothills - 397 days, in the mountainous area - 210 
days.
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Паразитозы являются большой группой болезней, 
влияющих на здоровье населения [1–4]. Поэтому в 
настоящее время острой проблемой стала необходи-
мость разработки и осуществления региональных 
программ, направленных на своевременную про-
филактику и лечение паразитарных заболеваний у 
населения и сельскохозяйственных животных, осу-

ществление комплекса мероприятий по обеспече-
нию населения доброкачественной питьевой водой 
и предотвращение загрязнения водоемов и почвы 
сточными водами [5–7]. Назрела необходимость 
разработки методологии мониторинга для количе-
ственной оценки эпидемиологической значимости 
различных объектов окружающей среды в передаче 
инвазионного материала, распространения парази-
тарных инвазий и для проведения комплексных про-
филактических мероприятий.

Целью работы является оценка санитарно-
гельминтологического состояния почвы, воды и из-
учение сроков выживаемости яиц T. saginatus в объ-
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ектах окружающей среды в кабардино-Балкарской 
республике.

Проведены специальные экспериментальные ис-
следования по  определению сроков развития и вы-
живаемости яиц T. saginatus в почве в трех природно-
климатических зонах кабардино-Балкарской респу-
блики. Санитарно-паразитологические исследования 
объектов окружающей среды (почвы, фекалий и др.) 
осуществляли по методикам Н.а. романенко и со-
авт. МУк «Методы санитарно-паразитологических 
исследований» (№ 4.2.796. – 99. – М., 2000). Для 
изучение сроков развития яиц T. saginatus в почве 
и воде экспериментально-расчетным путем исполь-
зовали формулу Боденгеймера в следующем виде: 
S = 300 / Т° - 13, где S – срок развития яиц (в сут); 
Т° – температура почвы при проведении опыта или 
наблюдения. исследования почвы, овощей, фруктов, 
смывов, пыли проводили общепринятыми метода-
ми в соответствии с МУ № 1440–76 «Методические 
указания по гельминтологическому исследованию 
объектов внешней среды и санитарным мероприя-
тиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов 
и обезвреживанию от них нечистот, почвы, овощей, 
ягод, предметов обихода». осуществлена оценка 
санитарно-паразитологического состояния 40 насе-
ленных пунктов в разные сезоны.

работу проводили в кБ республиканской ветери-
нарной лаборатории. Данные подвергали статисти-
ческой обработке по компьютерной программе Био-
метрия.

В 2007–2012 гг. в 40 населенных пунктах, от-
носящихся к равнинной, предгорной и горной зоне 
кабардино-Балкарской республики, было изучено 
санитарно-гельминтологическое состояние почвы 
и воды. На территории домовладений пробы почвы 
отбирали у крыльца, вокруг туалетов и выгребных 
ям, в местах содержания скота, собак, на огородах, 
вдоль забора, а также на территориях детских до-
школьных учреждений, школ, игровых площадок, 
огородов, теплиц. Всего было исследовано 1280 
проб почвы. результаты исследования показывают, 
что в неблагоустроенных домовладениях наиболее 
часто яйцами T. saginatus обсеменяется почва око-
ло крыльца, вокруг туалетов, перед воротами – от 
37,6 + 1,4 экз. (равнинная зона) до 85,3 + 2,7 экз. на 
1 г почвы (предгорная зона). рост степени конта-
минации и обсемененности яйцами T. saginatus по-
чвы этих участков объясняется тем, что часто дети 
и взрослые люди испражняются непосредственно у 
крыльца, а взрослые выливают здесь же содержи-
мое горшков в ночное время и в непогоду, так как 
туалеты выгребного типа обычно располагаются 
вдали от дома. Установлено, что почва на террито-
рии 80% сельских усадеб находится в антисанитар-
ном состоянии. Во дворах содержат свиней, кошек 
и собак, которые имеют доступ к туалетам, к ого-
родным и дворовым участкам и являются дополни-
тельным фактором для рассеивания яиц и личинок 
гельминтов. Попаданию яиц T. saginatus в почву в 
большей степени способствует население с низким 
уровнем санитарной культуры. При анализе данных 

гельминтоовоскопических исследований почвы 
установлено, что экстенсивные показатели обсеме-
ненности яйцами T. saginatus почвы с территории 
благоустроенных коттеджей составили 42%, при-
крылечных участков – 35%, под заборами и ограда-
ми – 47%, в местах содержания скота и в огородах 
– 76 и 58% соответственно. Загрязненность яйцами 
T. saginatus территорий значительно больше в не-
благоустроенных домовладениях (72–96%). В по-
следние годы наблюдается увеличение обсемене-
ния почвы яйцами T. saginatus территорий дачных 
участков в регионе. Установлено, что 64% проб по-
чвы дачных участков в равнинной зоне, 75% проб 
в предгорной зоне и 42% в горной зоне содержали 
яйца T. saginatus в количестве 46,2–112,6 экз. на 1 г  
почвы. В результате исследования овощных куль-
тур, выращиваемых на дачных и садовых участках, 
установлено, что в 1 кг столовой зелени обнаружи-
валось в среднем 8,6 ± 07 экз. яиц T. saginatus; огур-
цов – 6,3 экз.; картофеля – 7,2 экз.

При анализе сезонных закономерностей обсеме-
нения почвы яйцами T. saginatus в регионе установ-
лено, что в весенние месяцы в 58% проб почвы вы-
являлись яйца цестоды, из которых 33,5% яиц были 
деформированными. В летние и осенние месяцы 
частота обнаружения зрелых яиц превышала 70%. 
В кабардино-Балкарской республике санитарно-
гельминтологические исследования позволили вы-
явить неблагополучные эпидемически значимые 
зоны, к которым относятся территории детских до-
школьных и школьных учреждений, игровых пло-
щадок, огородов, садовых участков, дворов небла-
гоустроенных домовладений.

В водоемы кабардино-Балкарской республики 
ежегодно выбрасывается до 47,5–66,4 млн м3 неочи-
щенных сточных вод. Применение сточных вод для 
орошения и осадков сточных вод для удобрения по-
чвы приусадебных участков, полей орошения может 
способствовать обсеменению ее и выращиваемых 
культур яйцами гельминтов и повышать риск зара-
жения людей и животных гельминтозами. В неочи-
щенных сточных водах обнаруживали яица T. sagi-
natus. очищенные сточные воды, сбрасываемые в 
водоемы, оставались обсемененными яйцами T. 
saginatus. Подсчитано, что с каждым литром сбра-
сываемых стоков в р. Терек попадает от 12,7 + 1,2 до 
27,5 + 1,8 экз. яиц, в р. Баксан – от 52,6 + 0,4 до 73,2 
+ 1,6 экз. яиц T. saginatus. По расчетам, ежесуточно 
с очистных сооружений в р. Терек попадает от 1,4 до 
2,2 млн экз. яиц T. saginatus, в р. Баксан – от 6,0 до 
8,4 млн. экз., в р. Малка – от 9,3 до 11,6 млн экз., в р. 
Черек – от 1,0 до 1,6 млн экз., в р. Чегем – от 2,7 до 
3,2 млн экз. яиц T. saginatus.

как видно, сточные воды городов и районных 
центров кабардино-Балкарской республики, сбрасы-
ваемые в водоемы после неполной очистки, остают-
ся значительно обсемененными яйцами гельминтов. 
Это указывает на необходимость изыскания новых 
технологий их дегельминтизации, исключающих 
возможность попадания инвазионного материала 
на объекты окружающей среды, в первую очередь 
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в поверхностные водоемы и почву. При анализе ре-
зультатов наблюдений в сопоставлении с почвенно-
климатическими особенностями в местах опытных 
закладок установлено, что сроки выживаемости яиц 
T. saginatus в почве (на поверхности и на глубине 20 
см) неодинаковы. Это связано с разными почвенно-
климатическими условиями, сезоном и глубиной 
попадания яиц в почву. Данные дают основание 
считать, что яйца T. saginatus подвергаются воздей-
ствию физических и химических факторов. опти-
мальные условия для сохранения жизнеспособности 
яиц T. saginatus в почве равнинной зоны создаются 
в 3-й декаде марта; в предгорной зоне – во 2-й де-
каде апреля; в горной зоне – в 3-й декаде мая. Не-
благоприятные условия для яиц T. saginatus в почве 
в равнинной зоне создаются со 2-й декады ноября; 
в предгорной зоне – в 3-й декаде октября; в горной 
зоне – в 3-й декаде сентября. оптимальные условия 
для жизнеспособности яиц в почве создаются в ию-
не, июле, августе и сентябре (при температуре почвы 
25–30°С). Продолжительность жизнеспособности 
яиц T. saginatus в равнинной зоне составляет 420 сут, 
в предгорной – 397 сут, в горной – 210 сут. как видно, 
яйца T. saginatus устойчивы к факторам окружающей 
среды, могут длительно оставаться жизнеспособны-
ми, что еще раз доказывается выживаемостью вида 
вопреки самоочистительным процессам почвы.

Заключение
В кабардино-Балкарской республике санитарно-

гельминтологические исследования позволили 
выявить неблагополучные эпидемически значимые 
зоны, к которым относятся территории детских до-
школьных и школьных учреждений, игровых пло-
щадок, огородов, садовых участков, дворов небла-
гоустроенных домовладений. Экстенсивность об-
семенения яйцами T. saginatus почвы с территории 
коттеджей составила 42%, прикрылечных участков 
– 35%, под заборами и оградами – 47%, в местах 
содержания скота и огородах – 76 и 58% соответ-
ственно. Загрязненность яйцами T. saginatus тер-
риторий значительно больше в неблагоустроенных 
домовладениях (72–96%). Установлено, что 64% 

проб почвы дачных участков в равнинной зоне, 75% 
в предгорной зоне и 42% в горной зоне содержали 
яйца T. saginatus в количестве 46,2–112,6 экз. на 1 г 
почвы. ежесуточно с очистных сооружений в р. Те-
рек попадает от 1,4 до 2,2 млн экз. яиц T. saginatus, 
в р. Баксан – от 6 до 8,4 млн, в р. Малка – от 9,3 до 
11,6 млн, в р. Черек – от 1 до 1,6 млн, в р. Чегем – от 
2, 7 до 3,2 млн экз. яиц T. saginatus. Продолжитель-
ность жизнеспособности яиц цестоды в равнинной 
зоне составляет 420 сут, в предгорной – 397 сут, в 
горной – 210 сут.
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