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Цель исследований – провести ана-

лиз источников литературы, представляю-

щих эпизоотологические данные, характе-

ризующие паразитозы, и определить их 

роль в формировании процессов устойчи-

вости диких животных. 

Влияние пространственной неодно-

родности на устойчивость и восприимчи-

вость к паразитам является источником 

возможных вариаций в исследованиях воз-

никновения, передачи и распространения 

болезней. 

Однако неизвестно, влияет ли про-

странственная автокорреляция на иммуни-

тет в малых масштабах в популяциях диких 

животных и прогнозирует ли это простран-

ственные закономерности инфицирования. 

Показано, что пространственная неодно-

родность может быть важным фактором, 

влияющим на иммунитет и паразитизм в 

широком диапазоне систем исследова-    

ния [24]. 

Освещение эпизоотической динами-

ки паразитов – одна  из  самых  актуальных  

проблем, стоящих перед современной 

наукой, и она имеет решающее значение 

для фундаментальной науки, глобальной 

экономики и здоровья человека. Чрезвы-

чайно важны для этих усилий данные о 

болезнетворных организмах диких живот-

ных – хозяев (включая вирусы, бактерии, 

простейших, гельминтов, членистоногих и 

грибы) [8]. Динамика взаимоотношений 

хозяин-паразит неизбежно связана с плот-

ностью популяции хозяин-паразит. В не-

больших популяциях хозяев динамика вза-

имоотношений между хозяином и парази-

том неустойчива, и вспышки болезней 

имеют тенденцию быстро угасать. Наибо-

лее значительные риски заболеваний для 

больших популяций. Вероятность их воз-

никновения увеличивается тогда, когда 

хозяева находятся в хроническом стрессе 

и/или подвергаются воздействию новых 

патогенов, а также когда у них теряется 

коллективный иммунитет [13]. Используя 

информацию о встречаемости паразитов, 

можно  сравнить  различные  модели  и ис- 
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пользовать результаты для определения 

географических ареалов паразитов и их и 

видового разнообразия [1]. Для многих па-

разитов полный список восприимчивых к 

инфекции хозяев неизвестен, и это может 

привести к искажению результатов изуче-

ния механизмов передачи.  

Двусторонние сети используются в 

эпизоотологии сообществ для представле-

ния взаимодействий на трофических уров-

нях. Используя байесовскую иерархиче-

скую модель, можно прогнозировать пол-

ный набор взаимодействий между хозяи-

ном и паразитом на основе имеющихся 

данных о паразитических желудочно-

кишечных нематодах диких и домашних 

копытных животных с учетом предполо-

жений о распределении количества парази-

тов внутри хозяев. Модель выявляет скоп-

ления травоядных животных с высокой 

степенью схожести их паразитофауны, и 

эти кластеры тесно связаны с филогенети-

ческим расстоянием, а не с границей меж-

ду диким и домашним животным. Эти ре-

зультаты служат основой для характери-

стики устойчивости диких и домашних 

животных к паразитам, а также для про-

гнозирования риска межвидовой передачи 

паразитов в районах, где домашний скот и 

дикие животные разделяют пастбища [26]. 

Важно не допускать проникновения чуже-

родных паразитов или инфекционных 

агентов, не характерных для имеющихся 

видов животных, поскольку они вызывают 

нежелательные взаимодействия, иногда 

носящие негативный характер. Решение 

должно заключаться в том, чтобы не допу-

стить или, в противном случае, контроли-

ровать либо устранить чужеродных пара-

зитов и болезни, насколько это возможно. 

Часто вмешательство человека приводит к 

стрессу, перенаселению, болезням и гибе-

ли животных [28]. 

Классический подход к мониторин-

гу, который фокусируется исключительно 

на оценке численности животных, необхо-

димо расширить, чтобы он включал также 

изменения качества и количества среды 

обитания и взаимодействие между ними 

[23].  В  дикой  природе существуют потен- 

циальные риски возникновения и распро-

странения заболеваний различной этиоло-

гии. Уровень поголовья диких копытных 

должен быть намного ниже, чем у домаш-

него скота. Поэтому особое внимание сле-

дует уделять предотвращению рисков, в 

частности контролю плотности популяций 

диких копытных [20].  

Необходимо понять влияние патоге-

нов и возникающих инфекционных забо-

леваний на здоровье, сельское хозяйство, 

общество и экономику. Полевые и лабора-

торные исследования необходимы для 

определения порогов развития, устойчиво-

сти и критических точек для многих пато-

генов, чтобы создать контекст для распо-

знавания текущего ограничения и возмож-

ного распространения, а также для изуче-

ния факторов, которые способствуют по-

явлению различных патогенов, переносчи-

ков и видов вредителей [16]. Исследования 

доказали взаимосвязь между численно-

стью хозяев и состоянием здоровья попу-

ляций диких животных. Болезни, которым 

способствует перенаселение животных в 

дикой природе, могут повлиять не только 

на приспособленность и трофейное каче-

ство диких животных, но и на здоровье 

населения, домашнего скота и сохранение 

исчезающих видов. Инструменты управле-

ния для оценки перенаселения необходи-

мы для мониторинга популяций диких жи-

вотных и управления ими, но искусствен-

ное кормление мешает объективному из-

мерению перенаселения. Комплексный 

подход к диагностике перенаселения попу-

ляции диких животных включает в себя 

такие признаки, как неблагоприятное воз-

действие на почву, растительность или фа-

уну, снижение устойчивости организма, 

низкие оценки трофеев, низкая репродук-

тивная способность, повышенное количе-

ство паразитов, возникновение и распро-

странение инфекционных заболеваний. 

Для разработки адекватных мер по контро-

лю риска для каждой конкретной ситуации 

потребуется тщательный мониторинг как 

плотности диких животных, так и их бо-

лезней, установление контрольных значе-

ний для всех  признаков  перенаселения,  а 
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также картирование очагов распростране-

ния болезней и плотности популяции жи-

вотных [3]. 

Географическое распространение 

паразита в значительной степени контро-

лируется характеристиками хозяина, мно-

гие из которых относятся к таксономиче-

ской идентичности последнего [27]. Одним 

из важнейших факторов для профилактики 

гельминтозов в дикой природе является 

оценка типов земель по степени риска за-

ражения животных. Она основана на по-

дробном изучении биологических характе-

ристик паразитов и хозяев, обеспечиваю-

щих их контакт с окружающей средой [19]. 

Ограниченный контакт различных 

видов животных в значительной степени 

способствует более низкому уровню их 

заражения . В вольере зоопарка, где содер-

жался один вид диких копытных, уровень 

их инвазирования был значительно ниже 

по сравнению с животными, которые со-

держались в вольере с тремя видами диких 

копытных [6]. Риск того, что патоген пере-

сечет видовой барьер, зависит от частоты 

положительных контактов между видами. 

С помощью данных полевых наблюдений 

за местоположением животных, обрабо-

танных в географической информационной 

системе, установлено, что риск прямой пе-

редачи пастереллеза высок, когда стада не 

охраняются и не изолируются, тогда как 

подверженность косвенной передаче бруц-

еллеза увеличивается в эпизоотически 

опасных точках, таких как солонцы. Дан-

ные исследования подчеркивают важность 

как организационных мероприятий, так и 

превентивных, целью которых является 

снижение риска заражения диких популя-

ций от домашних животных [18]. 

Полевые наблюдения за взаимодей-

ствием красноклювых буйволовых сквор-

цов (Buphagus erythrorhynchus) и диких 

копытных в национальном парке Накуру 

(Кения) показали, что определенные хозяе-

ва часто пытались манипулировать парази-

тами. Это зависело от устойчивости хозяи-

на и часто приводило к тому, что бычки 

либо меняли свое положение на теле хо- 

зяина,  либо  покидали  его.   Кейп-буйвол  

(Syncerus caffer), наиболее частый хозяин, 

проявлял слабую устойчивость. Водяной 

козел (Kobus ellipsiprymnus), также частый 

хозяин, имел сильную устойчивость. Импа-

ла (Aepyceros melampus), третий наиболее 

частый вид-хозяин, также имеет резистент-

ность, но позволяет большему количеству 

паразитов кормиться, не причиняя беспо-

койства. Варианты устойчивости, применя-

емые водными козлами и импалами, значи-

тельно различались. Полученные данные 

предполагают, что взаимодействия парази-

та и хозяина в естественных условиях оби-

тания являются более сложными, чем пред-

полагалось ранее, и связано это с устой-

чивостью разных видов-хозяев (млекопи-

тающих) [2]. 

Поведение животных может влиять 

на динамику передачи инфекционных за-

болеваний, особенно патогенов, передаю-

щихся при тесном контакте между хозяе-

вами или через контакт с инфекционными 

стадиями в окружающей среде. Сочетание 

поведенческих черт хозяина с динамиче-

скими моделями инфекционного заболева-

ния, масштабируемыми в зависимости от 

размера тела хозяина, может генерировать 

прогнозы вариаций паразитарного риска у 

разных видов, что можно использовать 

при прогнозировании распространения па-

разитов в новых сообществах [10]. 

Заражение паразитами у диких мле-

копитающих может варьировать в зависи-

мости от множества внутренних и внеш-

них факторов, многие из которых меняют-

ся в зависимости от сезона. При изучении 

дикой популяции благородного оленя 

(Cervus elaphus) на острове Ром для коли-

чественной оценки сезонности и внутрен-

них факторов, влияющих на паразитизм 

желудочно-кишечных гельминтов в тече-

ние года, установили, что интенсивность и 

распространение паразитов варьировали в 

зависимости от всех исследованных фак-

торов с противоположной сезонностью, 

возрастными профилями и различиями 

между таксонами паразитов. Повторяе-

мость была средней, снижалась от сезона к 

сезону и зависела от паразитов. Fasciola 

hepatica и Elaphostrongylus  cervi  показали  
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межсезонную изменчивость, в то время как 

нематоды стронгилид регистрировались 

только в течение одного сезона и не 

наблюдались у отдельных особей в тече-

ние года [21, 22]. При изучении вопроса, 

зависит ли состояние здоровья косули 

(Capreolus capreolus) от плотности, пого-

ловья и типа среды обитания, установлено, 

что и тип среды обитания, и домашний 

скот в значительной степени опосредуют 

численность паразитических личинок у 

косули, которая выше в условиях конку-

ренции и в местообитаниях более низкого 

санитарного качества, что является аспек-

том, который следует учитывать в страте-

гиях управления и сохранения популяций 

диких животных [11]. Распространение 

благородных оленей в Патагонии, характер 

их перемещения и высокая локальная 

плотность вызывают озабоченность по по-

воду потенциальной эпизоотической роли 

в поддержании резервуаров паразитарных 

и инфекционных болезней или передаче их 

возбудителей другим видам [7]. 

Влияние методов управления на 

распространение и воздействие паразитов 

и инфекционных заболеваний среди диких 

и домашних животных вызывает расту-

щую озабоченность во всем мире, особен-

но в тех случаях, когда управление дикими 

видами может повлиять на распростране-

ние болезней и у домашних животных. 

Установлено, что дополнительное кормле-

ние лосей может как увеличить воздей-

ствие на них паразитов, так и снизить вос-

приимчивость лосей к нематодам желудоч-

но-кишечного тракта [5]. Дополнительное 

кормление широко используется в управ-

лении охотой, но может способствовать 

передаче паразитов. Во-первых, места 

кормления привлекают животных и могут 

считаться зонами повышенного риска пе-

редачи паразитов. Во-вторых, высокая 

плотность популяции хозяев, возникающая 

в результате дополнительного питания и 

поддерживаемая им, а также накопление 

паразитов в окружающей среде могут уве-

личивать распространенность паразитов.  

Установлено, что присутствие био-

гельминтов в экскрементах  было  связано  

как с плотностью диких кабанов, так и с 

плотностью кормовых участков, в то вре-

мя как присутствие ооцист Eimeria sp. свя-

зано только с плотностью диких кабанов. 

Эти результаты предполагают, что влия-

ние дополнительного кормления на рас-

пространение паразитов у кабана опосре-

довано характеристиками жизненного цик-

ла паразита [9]. Повышенная плотность 

копытных является основной движущей 

силой непредвиденных эффектов при орга-

низации дополнительного кормления, по-

следствия которых имеют тенденцию уси-

ливаться с увеличением продолжительно-

сти кормления и, как следствие этого, с 

возможным возникновением заболева-      

ний [25]. 

Паразиты арктических копытных 

(овцебык, карибу, лось и бараны Дала) мо-

гут влиять на здоровье хозяина, динамику 

популяции, а также на качество, количе-

ство и безопасность мяса и других продук-

тов животного происхождения, потребляе-

мых людьми [4]. 

Патогены с множеством хозяев в 

дикой природе вызывают все большую 

озабоченность с точки зрения сохранения 

дикой природы. E. coli обычно не являются 

патогенными, однако они дают представ-

ление о динамике передачи, демонстрируя, 

где контакт между видами достаточен для 

передачи, и идентифицируя виды, которые 

являются потенциальными сверхраспро-

странителями [17]. Патогены и паразиты, 

нарушая нормальное функционирование 

сообщества, дают представление о том, как 

сообщество развивается. Несколько недав-

них исследований болезней в популяциях 

животных раскрывают основную структу-

ру сложных многовидовых сообществ [15]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ литературных 

источников показал, что существует мно-

жество различных факторов, в том числе 

паразитизм, влияющих на формирование 

устойчивости диких животных. Однако 

исследования, объясняющие причины рас-

пространения и динамики паразитов в по-

пуляциях   диких   наземных  млекопитаю- 
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щих, а также конкретные факторы, влияю-

щие на формирование устойчивости, огра-

ничены. Многие факторы образуют слож-

ную сеть взаимозависимостей, формирую-

щих этот паттерн. Это указывает на необ-

ходимость использования таких данных в 

управлении видами диких млекопитающих 

и для контроля болезней в природе [12]. 

Трофические связи через хищничество  мо- 

гут стать предпосылкой разделения неко-

торых видов паразитов между отдаленно 

связанными видами-хозяевами [14].  

Понимание факторов, способству-

ющих межвидовой передаче патогенов, 

является одним из важнейших вопросов 

для сохранения окружающей среды, сель-

ского хозяйства и устойчивости диких   

животных. 
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