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Региональные биоэкологические и социально 
эпидемиологические предпосылки с прогнозом 
распространения трихоцефалеза  
в равнинной зоне Республики Дагестан 
 
Абдулазизов А.И. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Махачкала 

Цель: выявление социально-экологических и фенологических предпосылок 
распространения трихоцефала, в связи с их ролью в биологии развития яиц 
власоглава и степенью их эпидемиологической значимости в гельминтопатоло-
гии. 
Материал и методы. При анализе медико-географических, природно-
климатических и метеоданных в связи с трихоцефалезной инвазией весь низ-
менный регион Дагестана был условно подразделѐн на три геоклиматических 
района с соответствующими центрами: район Северного Дагестана (поселок 
Кочубей и г. Кизляр); район Среднего Дагестана (г. Махачкала); район Южного 
Дагестана (г. Дербент). 
Результаты. Северный район (поселок Кочубей, г. Кизляр) по всем характери-
стикам весьма засушливый и даже сухой, с низким показателем гидротермиче-
ского коэффициента (ГТК) 0,5 и ниже, где складываются климатические усло-
вия, малопригодные для развития яиц власоглава. В северном районе местно-
го случая заражения может и не быть, только как редкое исключение. 
В среднем районе (г. Махачкала) по температуре воздуха интервал общего 
развития власоглава длится 5 месяцев, от мая до конца сентября, а по темпе-
ратуре почвы интервал длится с апреля до начала октября, т.е. 6 месяцев. Ин-
тервал собственного развития при температуре воздуха 27,1°С занимает пер-
вые 3,5 месяцев, от середины августа, когда за 28,5 суток завершается разви-
тие инвазионных яиц. Температура почвы повышается к маю до 27°С и к 1-й 
декаде июня до 31°С, когда уже завершается период за 21,6 суток (до 1,5 ме-
сяца), зато период заражения удлиняется до 5 месяцев (с июня до октября) и 
совпадает с самыми жаркими летними месяцами, температура доходит 34°С и 
выше, сопровождается сильной засухой, ГТК опускается ниже 0,7, но это время 
активной работы на полях, что создаѐт благоприятные условия для заражения 
людей. В условиях среднего Каспия температура морской воды не превышает 
24,9°С только в августе, и развитие яиц может завершиться за 34,8 суток. До 
конца месяца они могут достигнуть стадии зрелых яиц. Риск заражения сохра-
няется. 
По южному району (г. Дербент) при температуре воздуха яйца начинают раз-
виваться с 3-й декады апреля и завершают развитие инвазионных яиц в 
наиболее ранние сроки – в конце июля при температуре 26,0°С в течение 29 
суток и ещѐ более короткие сроки в августе при 28,1°С – за 26,3 суток. При 
температуре почвы развития яиц начинается в середине апреля и сроки 
наиболее раннего развития инвазионных яиц в июне – за 23 суток, а при тем-
пературе 30°С в июле – за 20,3 суток и в августе – за 18,1 суток. По темпера-
туре морской воды развитие яиц начинается со второй декады мая при темпе-
ратуре 15,9°С и в августе достигает 27,3°С со сроком развития инвазионных 
яиц 28 суток. Достижение инвазионной стадии яиц сопровождается началом 
заражения людей: так при температуре воздуха и почвы она может продол-
жаться до октября месяца (4-х месяцев). От высокой степени засухи часть яиц 
подвергается элиминации, и изредка возможно заражение во время работы на 
плантациях. В условиях морской воды интервал  собственного развития может 
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Regional bioecological and socio-epidemiological  
prerequisites with a prognosis of the spread  
of trichocephalosis in the flat zone of the Republic  
of Dagestan 
 
Abdulazizov A.I. Dagestan State Medical University, Russia, Makhachkala 

 
Objective: In order to identify socio-ecological and phenological prerequisites in 
connection with their role in the biology of the development of whipworm eggs and 
with the degree of their epidemiological significance in helminthopathology, com-
parative-analytical studies were carried out. 

Material and methods. When analyzing the medical-geographical, climatic, and 

methodological and meteorological data in connection with trichocyphalous inva-
sion, the entire low-lying region of Dagestan was conditionally divided into three 
geoclimatic regions with corresponding centers to them. District of Northern Dage-
stan (Centers: Settlement Ministry of Emergencies Kochubey and Kizlyar); District 
of Middle Dagestan (the city of Makhachkala); District of Southern Dagestan (Der-
bent city).  
Results. The Northern Region (Ministry of Emergencies Kochubey, Kizlyar), by all 
characteristics, is very arid and even dry with a low hydrothermal coefficient (SCC) 
of 05 and lower, where climatic conditions are unsuitable for the development of 
whipworm eggs. Moreover, at the beginning of the year in the first two months the 
air temperature drops in January to -5°C and in February to -6°C, at a soil tempera-
ture of -4°C and -6°C, respectively. Similar and close data on air and soil were ob-
tained for the city of Kizlyar -3°C, -5.6°C and -2°C, -2°C, respectively. Such low 
temperatures within 2 months are unlikely to withstand the eggs of whipworms, and 
most of them must not immediately perish. Therefore, in the Northern region there 
may not be a local case of infection, only as a rare exception.  
The average region (Makhachkala) in terms of air temperature, the interval of gen-
eral development lasts 5 months, from May to the end of September, and at soil 
temperature the interval starts from April to early October, up to 6 months. The in-
terval of self-development at air temperature takes the first 3,5 months, from mid-
August (temperature 27.1°C), when the development of invasive eggs is completed 
in 28.5 days. Soil temperature rises by May to 27°C and by the 1st decade of June 
to 31°C, when the period is already ending in 21.6 days (up to 1.5 months), during 
which the infection period is extended up to 5 months (from June to October) and 
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продолжаться с 2-й декады мая, и до конца сентября завершается развитие 
инвазионных яиц, а период заражения может продолжаться 1 месяц и 10-15 
дней (от августа до октября), когда ещѐ в Юждаге продолжается купальный се-
зон, а также работы на полях, что делает возможным два способа заражения.  
Заключение. Меры профилактики трихоцефалеза зависят от факторов и спо-
собов передачи инвазии. В Среднем Дагестане основным фактором передачи 
инвазии являются фрукты, овощи, столовая зелень. В зоне Южного Дагестана 
фактор инвазии – морская вода прибрежья г. Дербента, где в августе яйца вла-
соглава могут быть обнаружены в береговой почве, а также в столовой зелени, 
фруктах и овощах. 
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coincides with the hottest summer months, the temperature reaches 34°C and 
above, is accompanied by severe drought, the SCC drops below 0.7, but this is the 
time of active work in the fields, which creates favorable conditions for infection of 
people from time to time. In the middle Caspian, the temperature of sea water does 
not exceed 24.9°C only in August and the development of eggs can be completed 
in 34.8 days. Until the end of the month, they can reach the stage of mature eggs. 
The risk of infection undoubtedly persists. 
Southern region (Derbent city). From the determination of the terms of develop-
ment of eggs it follows, a) at air temperature, they begin to develop from the 3rd 
decade of April and complete the development of invasive eggs at the earliest 
dates in late July at a temperature of 26.0°C for 29 days and even shorter periods 
in August at 28.1°C for 26.3 days. b) At soil temperature, egg development begins 
in mid-April and the dates of the earliest development of invasive eggs in June are 
23 days, and at a temperature of 30°C in July for 20.3 days and in August for 18.1 
days. c) According to the temperature of sea water, the development of eggs be-
gins in the second decade of May at a temperature of 15.9°C and in August reach-
es 27.3°C with a period of development of invasive eggs in 28 days. Reaching the 
invasive stage of eggs is accompanied by the onset of infection of people, so at air 
and soil temperatures it can last until the month of October (4 months). Due to the 
high degree of drought, part of the eggs are eliminated and infection is occasionally 
possible during work on plantations. In sea water, the interval can last from the 2nd 
decade of May and the development of invasive eggs ends until the end of Sep-
tember, and the infection period can last 1 month and 10-15 days (from August to 
October), when in Yuzhdag, the swimming season continues, as well as work in 
the fields, which makes two ways of infection possible. 
Conclusion. Prevention measures for trichocephalosis depend on the factors and 
methods of transmission of the infestation. In Average Dagestan, the main factor of 
transmission of infestation is fruits, vegetables, and table greens. In the zone of 
southern Dagestan, the infestation factor is the sea water of the Derbent coast, 
where in august, the eggs of the whipworm can be found in the coastal soil, as well 
as in table greens, fruits and vegetables. 
 
For correspondence: Akhmed I. Abdulazizov, PhD in Medicine and Doctor of Biological Sciences, 

Professor, Department of Medical Biology, Dagestan State Medical University, e-mail: 

ai1934@yandex.ru, Makhachkala.  

 
очвенно-фенологические факто-
ры, в частности температура и 
влажность почвы (или воздуха), а 

также доступ кислорода и типовые осо-
бенности почвы имеют решающее зна-
чение для выживания и развития яиц 
геогельминтов, а также формирования 
очагов инвазии [6-8, 14-16, 19, 20]. 
Крайне важно выяснить региональные 
[1-5] природно-фенологические особен-
ности и в совокупности все метеоклима-
тических факторы среды в связи с их 
ролью в возникновении очагов геогель-
минтозов. 

Низменный регион расположен на 
200 м [11, 25] выше уровня моря и со-
ставляет около 43,3% от общей площа-
ди Республики Дагестан (РД). От устья 
реки Кумы на севере до устья реки Са-
мур на юге республики его омывают во-

ды Каспийского моря протяженностью 
по береговой линии 530 км. 

Низменный регион РД – крупная 
земледельческая и животноводческая 
область. Климат в целом умеренно-
холодный и сухой, осадков выпадает в 
среднем за год 200-250 мм, и максимум 
их приходится на май-июнь, а в при-
брежной части Прикаспийской низмен-
ности максимум осадков приходится на 
осенние месяцы. 

Типы почв низменной зоны полупу-
стынные, солонцово-солончаковые с 
преобладанием суглинистых, глинистых 
и песчаных. Количество часов солнечно-
го стояния составляет 2000-2100 с дли-
тельностью 260-275 дней (около 8-9 ме-
сяцев). Самым теплым является край-
ний юго-восточный район Приморской 

П 
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низменности к югу от Дербента, охваты-
вающий дельту реки Самур. 

В северном районе низменной зоны 
средняя месячная температура воздуха 
может опускаться иногда до -3°С и ниже. 
Наибольшее количество осадков в При-
морской низменности, особенно в рай-
оне, примыкающем к г. Махачкале, до 
400 мм в год, максимум – в осенние ме-
сяцы, минимум – весной. За теплый пе-
риод летних месяцев (апрель-октябрь) 
количество осадков резко падает до 57-
58% от годовой нормы. В течение года в 
низменной части региона преобладают 
ветры: летом восточные и юго-
восточные, зимой западные и северо-
западные. Летние восточные ветры при-
носят в низменный Дагестан массы су-
хого и горячего воздуха, идущие из 
Средней Азии.  

Увлажнение территорий с учетом 
количества выпавших осадков и испаря-
емости характеризуется гидротермиче-
ским коэффициентом (ГТК). Весь низ-
менный район к северу от г. Кизляра 
имеет ГТК 0,5 и ниже, как район по сум-
ме осадков очень засушливый (0,7-0,4) и 
сухой (<0,4). К югу от г. Кизляра распо-
ложена менее засушливая зона с ГТК 
1,0-0,7, а южнее г. Махачкалы – с ГТК до 
1,0. Продолжительность периода с тем-
пературой воздуха 10°С и выше – 190-
200 дней (более 6,5 месяца). Безмороз-
ный период в основном к юго-востоку от 
г. Махачкалы составляет 240-250 дней 
(8-8,5 месяца). Переход весенней сред-
несуточной температуры наблюдается 
15-24 апреля.  

В научной литературе очень мало 
сообщений о жизнеспособности яиц гео-
гельминтов в водной среде [12, 14, 22, 
23]. Выживаемость их яиц в воде зави-
сит от количества растворенного кисло-
рода в водоемах, и 8-10 мг/л считается 
более подходящей концентрацией. Так-
же имеет определенное значение состо-
яние солености воды. При температуре 
22°С яйца геогельминтов в воде завер-
шают развитие [17, 18] лишь за 41 день 
только 19%, а при 30°С – за 27,9 суток 
64% яиц. Сообщается [20, 23], что в реке 
Прут (Московская область), где содер-

жание растворенного кислорода 9-13 
мг/л через 11 месяцев находили яйца 
власоглава жизнеспособными и даже с 
подвижными личинками, хотя и в малом 
количестве.  

По содержанию растворенного кис-
лорода в мелководии Северный Даге-
стан значительно отличается от Средне-
го и Южного. Степень насыщения воды 
растворенным кислородом на севере – 
до 8 мг/л, к югу в побережьях Махачкалы 
и Дербента – 6-9 мг/л. Соленость самая 
низкая в районе реки Терек и составляет 
7,83%, а самая высокая – 12,85% в юж-
ной части моря. В Каспии уровень со-
держания растворенного кислорода и 
солености не превышает допустимых 
концентраций и не мешает развитию яиц 
геогельминтов. 

Согласно ландшафтноклиматиче-
ской характеристике и показателям ГТК, 
а также таким важным критериям, как 
температура и влажность, можно прийти 
к заключению, что низменный регион на 
всем его протяжении имеет не совсем 
подходящие и одинаково равнозначные 
условия для развития яиц власоглава. 
На всем протяжении низменного региона 
указанные эколого-фенологические па-
раметры не одинаковы и нет равного их 
повторения. Имеются выраженные раз-
личия по основным и наиболее важным 
параметрам, что подтверждается также 
по графическим записям относительной 
влажности воздуха. Все вышеуказанное 
дает основание подразделить условно 
весь низменный регион на 3 района (или 
зоны), и соответственно в каждом из них 
конкретно анализировать весь комплекс 
возможных биоэкологических элемен-
тов, создающих необходимые условия 
для развития яиц власоглава. 

Состояние вопроса 
О выживаемости яиц власоглава и 

их развитии до инвазионной стадии, по 
разным авторам, имеются несколько 
разноречивые данные. Это объясняется 
тем, что опыты проводились в разных 
условиях, и зачастую в качестве верхне-
го и нижнего температурного порога 
развития использовались разные пока-
затели. Большинство исследователей 
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[6, 8, 13-15, 17, 19, 20] считает в каче-
стве верхнего порогового показателя 
наиболее оптимальной является темпе-
ратура 30°С. В отношении нижнего тем-
пературного порога начала развития яиц 
власоглава имеются также разные мне-
ния. У одних [13, 14] он колеблется от 11 
до 13°С; у других [17, 19, 22] - 15°С, а у 
третьих [26, 27] – от 12°С. Наиболее до-
стоверными следует признать мнения 
[17] о том, что при температуре 28-30°С 
во внешней среде через 28 дней яйца 
власоглава становятся инвазионными 
для человека, а при 15°С срок развития 
удлиняется до 120 дней, при 35-40°С 
они погибают через 3-4 дня. В случае 
благоприятных условий (температура 
26-28°С) яйца становятся инвазионными 
через 4 недели, а при температуре 12°С 
яйца власоглава погибают через неде-
лю. При температуре воды 22°С к 41 
дню 19% яиц становятся инвазионными, 
а при 30°С – 64% яиц. Предельными по-
казателями температуры, обеспечива-
ющими начало и окончание развития 
яиц власоглава во внешней среде, яв-
ляются 15 и 40°С.  

Изучая динамику накопления яиц 
человеческой аскариды в почве [24], 
было показано, что в период развития и 
дальнейшего пребывания яиц в почве 
наблюдается два параллельных процес-
са: 
а) естественная убыль или дегенерация 
яиц в результате их неполноценности, 
высыхания и губительного действия 
тепла; при этом из почвы можно выде-
лить частицы погибших яиц; 
б) убыль (исчезновение) как нежизне-
способных, так и инвазионных яиц в ре-
зультате биологических процессов са-
моочищения почвы.  

Опыты [24, 29, 30] показали зависи-
мость сроков развития яиц аскарид от 
суммы эффективного тепла, причем [29] 
установлено, что для развития яиц аска-
риды до стадии подвижных личинок тре-
буется сумма тепла около 200°С, а для 
достижения стадии инвазионных яиц [24] 
необходима сумма тепла около 33,5°С, и 
предложено использовать формулу Бо-
денгеймера для определения сроков 

развития яиц аскариды. Ясно что, чем 
выше среднесуточная температура, тем 
меньше дней потребуются для заверше-
ния развития яиц, т.к. необходимая сум-
ма тепла будет набираться за более ко-
роткое время [15, 20, 25].  

Для изучения биоэпидемиологических 
закономерностей распространения гео-
гельминтозов был предложен [18] новый 
более удачный биоклиматический ме-
тод, который получил широкое примене-
ние [21, 23, 26, 27]. Значительная роль в 
изучении динамики жизненного цикла 
человеческой аскариды и власоглава 
принадлежит отечественным и зарубеж-
ным исследователям [12, 13, 28, 31, 32].  

По имеющимся данным [1, 22], в об-
щей заболеваемости гельминтозами в 
Дагестане удельный вес трихоцефалеза 
составил 9,4%; у населения низменного 
пояса он не превышает 1,2%. Индекс 
контаминации яиц гельминтов [1, 4, 6, 8, 
9] в пробах почвы низменного пояса со-
ставил 25,9% и число яиц власоглава в 
одной пробе в среднем 46 (11,5%). Счи-
тают, что в лабораторных условиях для 
развития яиц власоглава [20, 23] необ-
ходима влажность, близкая 100%, но в 
условиях внешней среды развитие яиц 
может происходить и при несколько 
меньшей влажности воздуха (70%), так 
как в почве имеется постоянный приток 
влаги [13, 16, 17]. 

Согласно исследованиям [7, 9, 17, 
22], можно полагать, что инвазионные 
яйца власоглава, обнаруживаемые в 
почве в начале весны и лета, в основ-
ном являются перезимовавшими и по-
павшими в почву в летние и осенние ме-
сяцы предыдущего года. На сроки раз-
вития яиц власоглава влияет множество 
факторов: сезон попадания их в почву, 
их залегание в почве на поверхности 
или в глубине, степень инсоляции, гид-
ротермический режим почвы. Мини-
мальная относительная влажность поч-
вы, при которой может происходить раз-
витие яиц власоглавов во внешней сре-
де, составляет 13% [20]. Значительную 
роль водного фактора в передаче инва-
зии установили [22] при исследовании 
проб морской воды прибрежной зоны 
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Каспийского моря, а также пробы из 
сточных вод и воды из арыков, речек на 
расстоянии около 104 и 200 м ниже от 
места их загрязнения, выявив при этом 
во всех пробах низменного пояса 10,4% 
яиц геогельминтов, и лишь в пробах пи-
тьевой воды из родников и колодцев яиц 
гельминтов не выявлено.  

Песчаные и супесчаные почвы силь-
но прогреваются под солнцем и быстро 
отдают влагу, но при достаточной влаж-
ности в них более ускоренно идет разви-
тие яиц [22]. Для развития яиц власо-
глава более благоприятными являются 

чернозем, глинистые, суглинистые и 
илистые почвы. Все указанные почвен-
ные разности в большей или меньшей 
степени характерны для низменной зо-
ны. 

Материал и методы исследования 
Во введении мы охарактеризовали 

природно-климатические условия низ-
менного региона, дали представление о 
ГТК. Также отметили, что предстоит об-
суждение данных графических записей 
относительной влажности по 3 точкам - 
пос. Кочубей, г. Махачкала и г. Дербент 
(рисунки 1, 2 и 3).  

 

 
Рисунок 1. Среднесуточная влажность воздуха за 2014 год в пос. Кочубей. 
 

 
Рисунок 2. Среднесуточная влажность воздуха за 2014 год в г. Махачкале. 
 

 
Рисунок 3. Среднесуточная влажность воздуха за 2014 год в г. Дербенте. 
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Для определения сроков развития 
яиц во внешней среде мы воспользова-
лись формулой Боденгеймера: 

S = C / T - t, 
где S – срок развития яиц (в сутках);  
C – сумма тепла;  
T – температура воздуха (почвы) в данный 
момент; 
t – нижний экстремальный показатель тем-
пературы. 
 

Для полной и объективной оценки 
всего комплекса региональных биоэко-
логических и климатических факторов 
мы использовали более совершенный 
биоклиматический метод, позволяющий 
шире и разносторонне характеризовать 
условия среды. Как указывалось выше, 
низменный регион условно подраздели-
ли на 3 биоклиматических района или 
зоны: северный район включает всю 
территорию, которая находится выше и 
севернее г. Кизляра, средний район – до 
нижних границ г. Махачкалы, и южный - 
Дербентский район до южных границ 
республики. В качестве опорных точек 
(центров) были определены 3 города 
(Кизляр, Махачкала и Дербент), а также 
пос. Кочубей Тарумовского района.  

По указанным 4 точкам Дагестанский 
региональный центр гидрометеослужбы 
(ЦГМС) любезно представил нам доста-
точно полные и квалифицированные ме-
теоданные, включающие среднемесяч-
ные показатели по температуре воздуха, 
почвы, морской воды и относительной 
влажности воздуха, за что мы весьма им 
признательны. Полученные метеодан-
ные были использованы в качестве эта-
лонов для биоэкологической оценки 
условий внешней среды, определяющих 
развитие яиц власоглавов в каждом из 
соответствующих районов в отдельно-
сти. По 4 точкам составлены биоклима-
тограммы и пронумерованы последова-
тельно с севера к югу (рисунок 4-7). 

При их оценке учтены также расчеты 
по определению сроков развития яиц 
власоглава по формуле Боденгеймера. 
При составлении биоклиматограмм бы-
ли использованы следующее обозначе-
ния: 

1А - среднемесячная температура воз-
духа; 
2Б - среднемесячная температура поч-
вы; 
3В - среднемесячная температура воды; 
4Г - линия экстремальных (пороговых) 
значений условий температуры для раз-
вития яиц власоглава (Г1); 
5Д - линия экстремальных (пороговых) 
значений условий влажности для разви-
тия яиц; 
6Е - период общего развития яиц по 
условиям температуры и влажности; 
6Е1 - период собственного развития яиц 
по условиям температуры; 
7Ж - период гибели яиц по условиям 
температуры и влажности; 
8Z - период развития яиц по условиям 
влажности; 
9И - период прекращения развития яиц 
власоглава; 
10К - начало и конец заражения людей; 
«а», «а1», «а2»; «б», «б1», «б2»; «в», 
«в1», «в2» – вертикальные линии, пока-
зывающие точки пересечения кривых по 
температуре и влажности воздуха, поч-
вы, температуре морской воды с нижней 
экстремальной (пороговой) линией; 
Полоска I - динамика развития яиц вла-
соглава во внешней среде при данной 
температуре воздуха и показателей 
влажности; 
Полоска II - динамика развития яиц вла-
соглава во внешней среде при данной 
температуре почвы и показателе влаж-
ности; 
Полоска III - динамика развития яиц вла-
соглава по условиям относительной 
влажности. 

Собственные исследования и их 
обсуждение 

Как отмечено выше, влажность возду-
ха или почвы, наряду с температурой, 
являются наиболее важными факторами 
для развития яиц власоглава. Сопо-
ставление кривых среднесуточных запи-
сей относительной влажности воздуха 
по указанным выше трем точкам пока-
зывает, что между ними мало сходного, 
зато достаточно четко выражены разли-
чия (таблица 1). 
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1. Так, по пос. Кочубей (северный 
район) (таблица 1) записи отличается 
сильными колебаниями относительной 
влажности воздуха (от 50 до 90% и бо-
лее). Высокие показатели влажности 
(около 90%) приходятся на зимние ме-
сяцы (январь и декабрь), а в летние ме-
сяцы (июль, август) они опускается до 
50% уровня. 

Такие резкие и значительные колеба-
ния относительной влажности воздуха, 
конечно, могут оказать негативное воз-
действия на развитие и жизнеспособ-
ность яиц, особенно в период засухи в 
летние месяцы, хотя в научной литера-
туре [20, 23] указывается, что 29-30% 
относительной влажности являются оп-
тимальными, а 6-13% считаются мини-
мальными для развития яиц. В летние 
месяцы с показателем влажности 50% и 
ГТК 0,4 и ниже северный район характе-
ризуется сильной засухой, которая мо-
жет оказывать только негативное воз-
действие на развитие яиц и способна 
привести к гибели их значительной ча-
сти. 

2. По г. Махачкале (средний район) 
графическая запись среднемесячной 
кривой относительной влажности возду-
ха (таблица 2) характеризуется сравни-
тельно небольшим колебанием показа-
телей от 75 до 90%. Наиболее высокий 
показатель влажности (90%) совпадает с 
зимним, весенним и осенним периода-
ми. В поздние весенние и ранние осен-
ние месяцы при такой влажности воз-
можно некоторая часть яиц власоглавов 
в состоянии набрать необходимую сум-
му эффективного тепла, сохраняя жиз-
неспособность, и завершить развитие в 
текущем или в последующем году. В 
летне-осенние месяцы (июнь-октябрь) 
относительная влажность опускается до 
нижнего показателя (75%). Несмотря на 
периодические летние засухи, условия 
влажности являются не столь опасными 
для сохранения жизнеспособности и 
развития яиц, из которых определенное 
количество может развиваться в зави-
симости от меняющихся конкретных 
местных условий среды. 

3. По г. Дербенту (центр южного райо-
на) среднемесячная относительная 
влажность 80-85% в течение 7 месяцев 
(январь-май и ноябрь-декабрь) совпада-
ет с холодным зимним периодом. Это 
создает не совсем благоприятные усло-
вия для жизнеспособности яиц, однако с 
учетом южного климата они могут при-
вести лишь к их незначительной гибели. 
В ранневесенние (март-май) и поздние 
осенние месяцы, при достаточной влаж-
ности и необходимой температуре могут 
складываться подходящие условия для 
сохранения жизнеспособности яиц. Не-
смотря на то, что летом в течение 5 ме-
сяцев (июнь-октябрь) к северу от Дер-
бента относительная влажность опуска-
ется до 70-75% и нередко наблюдается 
периодическое резкое повышение тем-
пературы с засухой, тем не менее могут 
создаваться климатические условия, 
близкие к субтропическим, благоприят-
ные для развития яиц геогельминтов. Не 
случайно, что исследования, проведен-
ные неоднократно выявляли наличие 
жизнеспособных яиц в пробах береговой 
почвы, воды и в лабораториях анализах 
людей с гельминтопатологией [3, 5, 7-9]. 
Однако от Дербента до южных границ 
республики, из-за отсутствия влаги 
условия для развития яиц складываются 
весьма неблагоприятные.  

Таким образом, экологические факто-
ры (температура, влажность, доступ 
кислорода, типы почв, условия и режим 
микроклимата на месте, характер и вре-
мя попадания яиц в почву и глубина их 
залегания) играют важную роль в разви-
тии и формировании трихоцефалезной 
инвазии.  

1. Биоклиматограмма (рисунок 4) со-
ставлена по метеоданным (среднеме-
сячная температура воздуха и почвы, а 
также относительная влажность возду-
ха) из поселка Кочубей Тарумовского 
района. В биоклиматограмме кривая 
температуры воздуха (см. обозначение 
1А, 4Г, 6Е, Е1, К, И, Ж и полоска I) пере-
секает нижнюю экстремальную (порого-
вую) линию (Г1) в двух точках: в начале 
мая и в конце сентября. Интервал между 
точками 6Е – период общего развития с 
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продолжительностью 5 месяцев (от «б» 
до «а2»). Он состоит из двух подперио-
дов: 1) «Е1» – собственное развитие, от 
начала мая до конца августа, около 4 
месяцев (от «б» до «в») и при темпера-
туре 27,8°С должно завершиться разви-
тие инвазионных яиц за 28,5 суток. При 
таких низких температурах (в мае тем-
пература 21°С, в июне 24,7°С, в июле 
25,5°С) сроки развития яиц удлиняются, 

так как развитие яиц идет медленно и 
сумма тепла набирается долго. 2) Сле-
дующий период «К» – начало заражения 
людей, занимает сравнительно непро-
должительное время, более одного ме-
сяца (около 40 дней) от «в» до «а2», при 
котором в конце августа температура 
начинает опускаться и в сентябре дохо-
дит до 20,6°С, где сроки развития яиц 
удлиняются до 76,6 суток. 

Рисунок 4. Биоклиматограмма по среднемесячным данным за 2014 год по медсанчасти Кочу-
бей. Ж – период возможной гибели яиц по условиям температуры и влажности; И – период пре-
кращения развития яиц; Е1 – период собственного развития яиц; К – период массового зараже-
ния людей; Е = Е1+К – период общего развития; Z – период развития яиц по условиям влажно-
сти; Д – линия экстремальных значений относительной влажности; Г2 – линия верхних экстре-
мальных значений температуры; Г1 – линия нижних экстремальных значений температуры; t – 
температура; ᵠ – относительная влажность; а, а1, б, б1, б2, в, в1, в2, г – вертикальные линии, 
показывающие точки пересечения температурных кривых воздуха, почвы и морской воды с 
нижней экстремальной линией. 
 

По расчетам: а) возможность разви-
тия яиц до инвазионной стадии растяги-
вается до 4 месяцев; б) за оставшиеся 
40 суток в сентябре температура сильно 
опускается, но все же риск возможного 
заражения, как редкий случай, сохраня-
ется. В полоске I выделены – еще два 
периода: «И» означает прекращение 
развития яиц из-за низких температур в 
зимних условиях, более 5 месяцев, от 3-
й декады февраля до конца апреля и ок-
тябре-декабре (от «г» до «б» и от «а2» 
до «о»); «Ж» – период гибели яиц из-за 

минусовой температуры в течение двух 
месяцев (в январе -5,1°С и в февраля -
6°С), хотя в этот период отмечается са-
мая высокая влажность воздуха. Боль-
шая часть яиц будет подвергаться эли-
минации. Если даже останется жизне-
способным совсем небольшое число 
яиц, смогут ли они перезимовать, до-
стигнуть инвазионной стадии и оста-
ваться способными заражать людей? 
Весьма сомнительно. Для точного опре-
деления, насколько и в какой степени 
эти условия являются гибельными для 
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яиц, требуется проведение специальных 
исследований. 

При условии температуры почвы (по-
лоска II и обозначение 2Б, 2Е, Е1, К, И, 
Ж) подсчет сроков развития яиц пока-
зал, что процесс может начаться почти 
на полмесяца раньше (в середине апре-
ля), чем при условии температуры воз-
духа. Так, далее продолжая по месяцам: 
в мае за 31,4 суток при температуре 
26°С; в июне – 21,9 суток при темпера-
туре 31°С; в июле – 21,6 суток – при 
температуре 31,5°С; в августе – 18,1 су-
ток при температуре 34°С; в сентябре – 
43,1 суток – при температуре 23°С. 
Наиболее ранние сроки развития инва-
зионных яиц в конце июня (при темпера-
туре 31°С за 21,9 суток), а самый корот-
кий срок развития в августе – 18,1 суток, 
когда на почвенной поверхности темпе-
ратура может доходить до 34°С. Кривая 
температуры почвы пересекает нижнюю 
пороговую линию, как при температуре 
воздуха, в двух точках, в середине ап-
реля и в 1-й декаде октября, это интер-
вал «6Е» - общего развития удлиняется  
на месяц и составляет около 6 месяцев 
(от «а» до «б2»). Интервал «Е1» - соб-
ственного развития (от середины апреля 
(15°С), до 3-й декады июня), так как в 
мае температура 26°С, июне - 31°С и 
сроки развития 31,4 суток и 21,5 суток, а 
в августе - за 18,1 суток при температу-
ре 34°С и в конце июня уже завершается 
формирование инвазионных яиц. Интер-
вал «К» - период заражения людей с 1-й 
декады июля до 2-й декады октября, 
около 3,5 месяца (от «а1» до «б2»); бо-
лее короткие сроки в июле за 21,6 суток 
и в августе – за 18,1 суток при темпера-
туре 31 и 34°С соответственно. После 
завершения периода заражения риск в 
единичных случаях может продолжаться 
гораздо дольше, пока возможен контакт 
с почвой, где находятся инвазионные 
яйца власоглава. Остальные 6 месяцев 
(с января до середины апреля (от «0» до 
«а») и от 2-й декады октября до конца 
декабря (от «б2» до «0») – эти периоды 
«И», находящиеся ниже пороговой ли-
нии и обозначающие полное прекраще-
ние развития яиц.  

Вышеуказанные условия температуры 
почвы кажутся достаточно благоприят-
ными для развития яиц. Однако в пока-
зателях температуры почвы имеет ме-
сто еѐ резкое снижение в 3-й декаде ян-
варя до -4°С и в 1-й декаде февраля – 
до 6°С. Кроме того, как уже известно, 
подобная же картина наблюдалась, в 
связи с температурой воздуха. Здесь 
уже с уверенностью можно отметить, что 
яйца власоглава не в состоянии выдер-
жать подобные низкие температуры 
столь длительное время, и большая 
часть яиц элиминируются. Перезимо-
вать могут лишь небольшое число яиц. 
При этом будет сохраняться риск зара-
жения в крайне редких случаях. 

Влажность как важный фенологиче-
ский фактор рассматривается отдельно 
(3В и 8Z и полоска Z), где приведены 
точки пересечения кривой относитель-
ной влажности («И») с верхней порого-
вой линией по влажности «Д». Интервал 
(«Z») – между двумя ключевыми точками 
с протяженностью 5 месяцев от середи-
ны мая до середины сентября (от б1 до 
в1), где показатели влажности самые 
низкие (в пределах от 48% до 66%). Та-
кое малое количество выпадающих 
осадков сопровождается некоторым де-
фицитом влаги и засухой, оказывает 
негативное воздействие на яйца, но 
большого ущерба им не наносит. 
Остальные 8 месяцев в начале и в конце 
годового цикла, от первых чисел января 
до середины мая (от «0» до «б1») и от 
середине сентября до последних чисел 
декабря (от «в1» до «0»), влажность по-
вышается и особенно в зимние месяцы 
(январе-декабре) достигает максимума 
(85% и 87%), но она не является главной 
помехой для выживания яиц. 

2. В северном районе (центр г. Киз-
ляр), где по расчетам температуры воз-
духа яйца власоглава начинают разви-
тие в мае при температуре 20,1°С и за-
вершают его за 57,5 суток, в июне – за 
41,0 суток, в июле – за 33,8 суток, авгу-
сте – за 28,7 суток и в сентябре – за 75 
суток. Результаты расчетов по условиям 
температуры воздуха показывают, что 
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развитие инвазионных яиц завершается 
не ранее, чем в августе. 

По температуре почвы развитие яиц 
начинается в середине апреля с темпе-
ратуры около 15°С, в мае – при темпе-
ратуре 25°С, завершается развитие за 
34,5 суток; в июне – при температуре 
29°С за 24,6 суток; в июле – при темпе-
ратуре 31°С за 21,5 суток; в августе – 
при температуре 32°С за 20,2 суток и в 
сентябре – при температуре 21°С за 
57,6 суток. По температуре почвы разви-
тие инвазионных яиц можно ожидать к 
концу июня. 

Биоклиматограмма (рисунок 5) со-
ставлена по метеоданным г. Кизляра 
(температуре воздуха и почвы, а также 
относительной влажности воздуха). По 
температуре воздуха (см. полоска 1 и 
обозначение 1А, 6Е, Е1, К, И, Ж) по клю-
чевым точкам интервал «АЕ» – общее 
развития яиц, от мая по сентябрь вклю-
чительно (от «б» до «а1»). Он состоит из 
двух подпериодов «Е1» и «К». Интервал 
«Е1» - собственное развития яиц, вклю-
чает 3,5 месяца с начала мая до сере-
дины августа (от «б» до «в1») с темпера-
турой 20,1, 23,4, 25,2 и 27°С при сроках 
развития яиц 67,5, 41,0, 33,8 и 28,7 суток 
соответственно. В августе интервал Е1 

завершается развитием инвазионных 
яиц при температуре 27°С за 28,7 суток. 
Интервал «К» – начало и окончание пе-
риода заражения людей включает 1 ме-
сяц - сентябрь (от «в1» до «а1»), при ко-
тором температура опускается до 
19,6°С, и вряд ли возможны при этом 
заражения. Интервалы «И», от середи-
ны февраля до конца апреля (от «г» до 
«б») и от октября до конца декабря (от 
«а1» до «0»), показывают прекращение 
развития яиц с сохранением их жизне-
способности в зимних условиях, и тем-
пературная кривая находится ниже клю-
чевых точек. Наконец, в полоске 1 зна-
чится интервал «Ж», обозначающий ги-
бель яиц из-за минусовой температуры 
в январе (-3,1°С) и феврале (-6°С), про-
должительностью около 1,5 месяца. Всѐ 
же полной элиминации яиц, наверно, не 
будет, и какая-то часть их останется 
жизнеспособной до следующего года.  

По условиям температуры почвы (по-
лоска II и обозначение 2Б) и интервал 
между ключевыми точками с середины 
апреля до первой декады октября со-
ставляет «6Е» – общего развития яиц, 
достигает 6 месяцев (от «а» до «б2») при 
колебании температуры от 16 до 13°С. 
Период «Е1» – собственного развития 
яиц, укорачивается до 2,5 месяца от се-
редины апреля до конца июня (от «а» до 
«б1»). Поскольку показатели температу-
ры почвы заметно выше, чем воздуха, и 
развитие яиц происходит быстрее: в мае 
– 34,5 суток; в июне – 24,6 суток при по-
казателях температур 25 и 29°С соот-
ветственно. Период «К» – сезон зараже-
ния людей, составляет более 3 месяцев 
от начала июля до 1-й декады октября 
(от «б1» до «б2»).  

Период общего развития («6Е») сов-
падает с самыми засушливыми летними 
месяцами, когда показатель относи-
тельной влажности опускается до 58%. 
Указанные условия по температуре поч-
вы и влажности, по-видимому, не будут 
оказывать существенного негативного 
воздействия на сохранение жизнеспо-
собности яиц. Температура почвы в ян-
варе-феврале опускается до -2°С, а 
также температура воздуха в те же ме-
сяцы доходит до -6°С, и гибель большей 
части яиц (период «Ж») все равно неиз-
бежна; до сезона заражения смогут дой-
ти лишь единичные из них. В начале го-
да 3,5 месяца до середины апреля (от 
«0» до «а») и в конце года 2 месяца и 20 
дней от октября до конца декабря (от 
«б2» до «0») составляет зимний период 
«И» – прекращение развития яиц. Одна-
ко, как указано выше (см. «Ж» при тем-
пературе воздуха), только единичные из 
уцелевших яиц могут перезимовать и 
продолжить дальнейшее развитие. 

По условиям относительной влажно-
сти (полоска III и обозначение 3В, 8Z), 
ключевые точки пересечения кривой 
«И» с пороговой линией по влажности 
«Д» находятся между 3-й декадой мая и 
серединой сентября (от «в» до «в2»). 
Указанный интервал представляет со-
бой «Z» – общее развитие яиц по влаж-
ности, более 3 летних месяцев, когда 
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влажность находится на уровне 60%, 
тем не менее, условия влажности и лет-
няя соответствующая температура могут 
создать благоприятный климат для раз-
вития яиц. Высокие показатели относи-
тельной влажности (84-87%) – в зимние 

месяцы (январь-февраль и ноябрь-
декабрь), когда развитие яиц невозмож-
но по условиям температуры воздуха и 
почвы. Показатели по влажности не ока-
зывают негативного воздействия на раз-
витие яиц. 

Рисунок 5. Биоклиматограмма по среднемесячным данным за 2014 год по г. Кизляру. Ж 

– период возможной гибели яиц по условиям температуры и влажности; И – период прекраще-
ния развития яиц; Е1 – период собственного развития яиц; К – период массового заражения 
людей; Е = Е1+К – период общего развития; Z – период развития яиц по условиям влажности; Д 
– линия экстремальных значений относительной влажности; Г2 – линия верхних экстремальных 
значений температуры; Г1 – линия нижних экстремальных значений температуры; t – темпера-
тура; ᵠ – относительная влажность; а, а1, а2, б, б1, б2, в, в1, в2, г – вертикальные линии, пока-
зывающие точки пересечения температурных кривых воздуха, почвы и морской воды с нижней 
экстремальной линией. 
 

3. Показатели метеоданных по г. Ма-
хачкале (центр Среднего Дагестана), мы 
использовали для определения сроков 
развития яиц власоглава. Из показате-
лей температуры воздуха следует, что 
развитие яиц начинается в первой дека-
де мая с температуры 19,4°С. Развитие 
же инвазионных яиц завершается только 
в августе при температуре 27,1°С за 
28,5 суток. 

Расчеты по температуре почвы пока-
зали, что развитие яиц начинается в се-
редины апреля при температуре 15°С, в 
конце мая температура доходит до 27°С, 
почти завершается развитие инвазион-
ных яиц за 28,7 суток, и далее в июне – 

при 31°С за 21,6 суток; в июле – при 
32°С за 20,3 суток; в августе – при 34°С 
за 18,2 суток, а в сентябре температура 
падает до 24°С и потому увеличиваются 
сроки их развития – до 38,3 суток. 

По температуре морской воды разви-
тие яиц должно начаться с первой дека-
ды мая при температуре 18,9°С и за-
вершиться за 88,4 суток; в июне – при 
22,8°С за 44,2 суток; в июле – при 24,3°С 
за 37 суток; в августе – при 24,9°С за 
34,8 суток; в сентябре – при 19,3°С за 
80,3 суток. Вода Махачкалинского бере-
га моря, имея самую высокую темпера-
туру 24,9°С, немного не набирает доста-
точного тепла для полного развития ин-
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вазионных яиц. Но развитие яиц власо-
глава может завершиться не ранее, чем 
в августе с формированием лишь зре-
лых яиц, которые в состоянии успешно 
перезимовать и развиваться далее. 
Наиболее короткие сроки развития яиц 
во всех средах в августе: а) за 28,5 суток 
при температуре воздуха; б) за 18,2 су-

ток при температуре почвы; в) за 34,8 
суток при температуре морской воды. 

4. Биоклиматограмма (рисунок 6) со-
ставлена по метеоданным (температура 
воздуха, почвы и морской воды, а также 
относительной влажности воздуха) по г. 
Махачкале. 

 
Рисунок 6. Биоклиматограмма по среднемесячным данным за 2014 год по г. Махачка-
ле. Ж – период возможной гибели яиц по условиям температуры и влажности; И – период пре-

кращения развития яиц; Е1 – период собственного развития яиц; К – период массового зараже-
ния людей; Е = Е1+К – период общего развития; Z – период развития яиц по условиям влажно-
сти; Д – линия экстремальных значений относительной влажности; Г2 – линия верхних экстре-
мальных значений температуры; Г1 – линия нижних экстремальных значений температуры; t – 
температура; ᵠ – относительная влажность; а, а1, а2, б, б1, б2, в, в1, в2, г, г1, г2 – вертикальные 
линии, показывающие точки пересечения температурных кривых воздуха, почвы и морской во-
ды с нижней экстремальной линией. 

По температуре воздуха (полоска I и 
обозначение 1А, 6Е, Е1, К, И, Ж) период 
«6Е» - общее развитие яиц власоглава с 
интервалом между ключевыми точками 
с начала мая до конца сентября занима-
ет 5 месяцев (от «б» до «а2») в пределах 
колебания температуры воздуха от 
19,4°С в мае до 19°С в сентябре со сро-
ками их развития 78 суток и 86,2 суток 

соответственно. Он состоит из 2 подпе-
риодов: «Е1» и «К». Интервал «Е1» -
собственное развития яиц, занимает 3,5 
месяца от мая до середины августа (от 
«б» до «а1»), когда создаются более или 
менее подходящие условия с соответ-
ствующими сроками развития в мае – 
78,0; июне – 42,0; в июле - 34,5; в авгу-
сте - 28,5 суток Только в августе при 
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температуре воздуха 27,1°С может за-
вершиться развитие инвазионных яиц за 
28,5 суток. Интервал «К» - начало и 
окончание сезона заражения – занимает 
всего лишь чуть больше месяца (сен-
тябрь), когда температура опускается до 
19°С (от «а1» до «а2»). 

Это время совпадает с концом ку-
пального сезона в прибрежной зоне и 
периодом широкого использования сто-
ловой зелени, овощей, фруктов и ягод, 
что создает благоприятные условия для 
возможного заражения людей. Однако, 
как уже отмечено выше, в начале года 
температура опускается в январе до 0,9 
и -4°С, в феврале – до -6,8°С и наступа-
ет период «Ж» – гибель яиц, когда воз-
можна неполная элиминация большей 
части яиц. Период «И» - около 7 меся-
цев – означает прекращение развития 
яиц с частичной гибелью их (январь-
апрель и октябрь-декабрь) и находится 
ниже пороговой линии (г). Вероятно, 
уцелевшая совсем малая часть яиц мо-
жет успешно перезимовать и (с опреде-
ленной потерей из них) продолжить свое 
развитие в следующем году, периодиче-
ски изредка давая случаи инвазии. 

По условиям температуры почвы (по-
лоска II и обозначение 2Б) интервал 6Е 
берет начало с середины апреля, где 
температура 15°С, и заканчивается к 1-й 
декаде октября (16°С), т.е. составляет 
около 7 месяцев (от «а» до «б2»). Тем-
пература почвы повышается стреми-
тельно в мае до 27°С, и власоглав за-
вершает развитие за 28,7 суток, в июне 
– при 31°С за 21,6 суток, в июле – при 
32°С за 20,3 суток и в августе – при 34°С 
за 18,2 суток. Интервал 6Е (от «а» до 
«б2») состоит из двух подпериодов «Е1» 
и «К». Интервал «Е1» – начало соб-
ственного развития, от середины апреля 
с температуры 15°С до конца мая за-
вершается за 28,7 суток, но для боль-
шей убедительности возьмем до начала 
июня при температуре 31°С он завер-
шается за 21,6 суток, формированием 
инвазионных яиц, т.е. занимает более 
1,5 месяца (от «а» до «г

1
»). 

Резкий подъем температуры почвы до 
34°С и летние суховеи способствуют ча-

стичной потере яиц. Несмотря на увели-
чение интервала «К» – он занимает бо-
лее 4 месяцев июнь-сентябрь и 10 дней 
(от «г1» до «б2») – заражение людей мо-
жет быть не столь частым, скорее про-
исходит как редкое явление, так как в 
начале года температура почвы опуска-
ется ниже порогового уровня (в январе 
0°С, а в феврале -6°С), как и температу-
ра воздуха (см. выше), и жизнеспособ-
ных яиц окажется совсем мало. Остав-
шиеся в годовом цикле (полоска IIБ) 
около 6 месяцев, от января до середины 
апреля (от «0» до «а») и от 1-й декады 
октября до конца декабря (от «б2» до 
«0») представляют собой интервалы 
«И» - прекращение развития яиц из-за 
низких температур в зимних условиях. 
Однако перезимовать и далее продол-
жить развитие может лишь совсем ма-
лая часть яиц, давая редкие случаи за-
ражения. По условиям температуры 
морской воды (полоска III и обозначение 
3В), период «6Е» - общего развития, за-
нимает около 5 месяцев, от 2-й декады 
мая (18,9°С) до 1-й декады октября 
(19,3°С), от «в» до «в2», далее темпера-
тура повышается максимально в августе 
до 24,9°С со сроком развития яиц до 
стадии зрелости 34,8 суток. Интервал 
«Е1» – собственного развития, который 
берет начало со 2-й декады мая до кон-
ца августа (с температурой 24,9°С и сро-
ком развития 34,8 суток), продолжается 
более 3,5 месяца (от «в» до «в1»).  

За указанный период яйца власоглава 
успевают достигнуть только лишь ста-
дии зрелости, хотя не исключается раз-
витие некоторых из них и до инвазион-
ной стадии в зависимости от того, когда 
и на какой стадии развития они попали в 
воду. Поэтому завершение одного цикла 
развития яиц власоглава за сезон в бе-
реговой воде моря в районе Среднего 
Дагестана (г. Махачкала) не исключает-
ся.  

К сожалению, с давних пор непрерыв-
но продолжается загрязнение берега и 
воды Каспийского моря. Все сточные, 
дождевые воды и хозяйственные воды 
текут в море, они местами просачивают-
ся совсем недалеко от морского пляжа. 
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Махачкалинские и каспийские очистные 
сооружения перегружены и работают с 
перебоями. Поэтому морской берег и 
береговая вода моря достаточно загряз-
нены и в пробах морской воды и почвы 
нередко можно обнаружить зрелые и 
жизнеспособные яйца геогельминтов, о 
чем свидетельствуют также имеющиеся 
в научной литературе публикации [5, 7-
9]. Известно, что в лабораторных усло-
виях при температуре 30°С без присут-
ствия кислорода яйца власоглава выжи-
вают лишь в течение 20 дней [13, 14], а 
в случаях понижения температуры этот 
срок удлиняется.  

Понятно, что выживаемость яиц гель-
минтов в морской воде зависит также от 
количества растворенного кислорода, и 
считается наиболее подходящей кон-
центрацией 8-10 мг/л, а при более низ-
кой температуре жизнеспособность яиц 
и сохраняется без развития до 2-3 меся-
цев. Степень насыщения воды раство-
ренным кислородом на севере Каспия – 
до 8%, а повышенное содержание кис-
лорода – у места впадения Волги. В Се-
верном и Южном Каспии наибольшая 
концентрация приурочена к прибрежно-
му мелководью, в верхних слоях воды 
до глубины 100-150 м содержание кис-
лорода колеблется от 8,5 до 10 мг/л. 

Период «К» занимает лишь один ме-
сяц (сентябрь), он определяет начало и 
окончание заражения людей (от «в1» до 
«в2»). В сентябре температура морской 
воды падает до 19,3°С, но риск зараже-
ния людей, как редкие единичные слу-
чаи, бесспорно, остается. Кривая пока-
зателей температуры морской воды 
поднимается выше нижней пороговой 
(экстремальной) линии («г») позже, чем 
воздуха, к концу года она опускается 
примерно так же, как и кривые темпера-
туры воздуха и почвы. Период «И» - 
прекращение развития яиц (4 месяца и 
10 дней (от «0» до «в») в начале года и 
2,5 месяца (от «в2» до «0») к концу года, 
около 7 зимних весенних и осенних ме-
сяцев яйца власоглава остаются в мор-
ской воде без развития, но сколько из 
них остается жизнеспособными, не со-
всем ясно. 

По условиям относительной влажно-
сти (полоска IV и обозначение 8Z) пери-
од общего развития по влажности «Z» 
занимает около 4 месяцев, от 3-й дека-
ды мая до середины сентября (от «г» до 
«г2»), совпадает с летними месяцами, 
когда, наряду с периодическим резким 
повышением температуры, имеется не-
обходимый температурный оптимум, со-
здающий более или менее благоприят-
ные условия для развития яиц. Осталь-
ные более 8 месяцев годового цикла 
«И» – период прекращения развития 
яиц, с начала января до 3-й декады мая 
и с середины сентября до конца декабря 
(от «0» до «г» и от «г2» до «0»), хотя по 
условиям относительной влажности при 
удачном совпадении с достаточной тем-
пературой в летние и осенние периоды 
развитие яиц может еще продолжаться. 
Но в поздний осенний и зимний перио-
ды, несмотря на достаточную влаж-
ность, из-за низких температур яйца 
власоглава развиваться не могут. 

4. Южный Дагестан (центр – г. Дер-
бент) представляет собой уникальный 
регион с некоторым своеобразием при-
родно-климатических параметров. Тем-
пературные показатели воздуха, почвы 
и морской воды были использованы для 
определения сроков развития яиц по 
месяцам: а) расчеты по температуре 
воздуха г. Дербента показали, что раз-
витие яиц власоглава начинается в са-
мом начале мая – с 19,9°С; в июне – при 
температуре 23,9°С развитие яиц за-
вершается за 38,7 суток; в июле – при 
26°С за 31,4 суток; в августе – при 
28,1°С за 26,3 суток; в сентябре темпе-
ратура опускается до 22,1°С.  

Согласно расчетам по температуре 
воздуха, развитие инвазионных яиц вла-
соглава должно завершиться только в 
конце июля и в начале 1-й декады авгу-
ста; б) по температуре почвы, развитие 
яиц начинается в конце 1-й декады ап-
реля с 15°С, в мае температура достиг-
ла 26°С, развитие присходит за 31,4 су-
ток, в июне – за 23 суток при температу-
ре 30°С; в июле – за 20,3 суток при тем-
пературе 32°С; в августе – за 18,1 суток 
при температуре 34°С; в сентябре тем-
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пература почвы опускается до 24°С. При 
температуре почвы 30°С яйца власогла-
ва могут достигнуть инвазионной стадии 
в самый ранний срок в середине июня за 
23 суток; в) по условиям температуры 
морской воды, развитие яиц начинается 
в первой декаде мая с температуры 
15,8°С; в июне – температуре 21,8°С за 

50,7 суток; в июле – при 25,8°С – за 31,9 
суток; в августе – при 27,3°С за 28,0 су-
ток; в сентябре – при температуре 
23,7°С за 39,6 суток. Развитие инвази-
онных яиц надо ожидать не ранее чем в 
конце августа в течение 28 суток при 
температуре морской воды 27,3°С. 

Рисунок 7. Биоклиматограмма по среднемесячным даннымза 2014 год по г. Дербенту. 
Ж – период возможной гибели яиц по условиям температуры и влажности; И – период 
прекращения развития яиц; Е1 – период собственного развития яиц; К – период массо-
вого заражения людей; Е = Е1+К – период общего развития; Z – период развития яиц по 
условиям влажности; Д – линия экстремальных значений относительной влажности; Г2 
– линия верхних экстремальных значений температуры; Г1 – линия нижних экстремаль-
ных значений температуры; t – температура; ᵠ – относительная влажность; а, а1, а2, б, 
б1, б2, в, в1, в2, г, г1, г2 – вертикальные линии, показывающие точки пересечения тем-
пературных кривых воздуха, почвы и морской воды с нижней экстремальной линией. 
 

Биоклиматограмма (рисунок 7) со-
ставлена по метеоданным (температуры 
воздуха, почвы и морской воды, а также 
относительная влажность воздуха) по 
Дербентскому району. По условиям тем-
пературы воздуха (полоска I и обозначе-
ние 1А, 6Е, Е1, К, И) интервал между 
двумя ключевыми точками соответству-
ет периоду 6Е, определяющему время 
общего развития. Интервал 6Е включает 
5 месяцев, от начала мая с температу-

рой в 1-й декаде 16,6°С (в среднем в 
мае температура 19,9°С) и до конца сен-
тября с температурой 22,1°С (от «б» до 
«а2»). 6Е состоит из двух подпериодов 
«Е1» и «К». Оба они совпадают с самым 
теплым летним периодом и совсем ма-
лым количеством влаги. Интервал «Е1» - 
собственного развития, включает 3,5 
месяца, от мая до середины августа (от 
«б» до «б1»), когда температура еще не 
достигла очень высоких цифр (19,9; 
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23,9; 26,0; 28,1°С) и влажность не столь 
низкая (более 60%), поэтому для соб-
ственного развития вначале создаются 
более или менее подходящие условия, 
обеспечивающие завершение созрева-
ния инвазионных яиц только в начале 
августа при температуре 28,1°С за 26,3 
суток. Интервал «К» – начало и оконча-
ние заражения людей, с 1-й декады ав-
густа до конца сентября занимает около 
2-х месяцев (от «б1» до «а2»). Это са-
мые жаркие летние месяцы (июль-
август), когда высокая температура до 
30°С с крайне низкой влагой, ГТК 0,5 и 
постоянно дующие юго-восточные сухо-
веи могут привести к сильной засухе и к 
гибели некоторой части яиц. В подобных 
условиях интенсивное заражение мало 
вероятно, хотя заражение лиц, работа-
ющих на плантациях, занятых выращи-
ванием плодов и зелени, а также их 
сбором и реализацией, вполне возмож-
но. Далее в годовом цикле остается ин-
тервал «И», он включает более 7 меся-
цев (январь-апрель, от «0» до «б» и ок-
тябрь -декабрь, от «а2» до «0») – перио-
ды прекращения развития яиц из-за низ-
ких температур в зимних условиях. 
Оставшаяся часть жизнеспособных яиц 
имеет возможность перезимовать и бла-
гополучном продолжить развитие в сле-
дующем году. По условиям температуры 
почвы (полоска II и обозначение 6Е, 2Б, 
Е1) период 6Е занимает около 6 меся-
цев, от середины апреля до второй де-
кады октября (от «а» до «б2»), продол-
жительнее почти на целый месяц, чем 
этот же период при температуре возду-
ха, занимая все весенние и летние ме-
сяцы. Крайне важно отметить, что при 
условии температуры почвы наблюдает-
ся не только общее удлинение периода 
6Е, но и имеет место резкий подъем 
температуры на поверхности почвы (в 
мае до 26°С, июне до 30°С, июле до 
32°С, августе до 34°С) при крайне низких 
осадках и засухе, ГТК до 0,4. Период 
«Е1» занимает всего около 1,5 месяца, в 
отличие от «Е1» при температуре возду-
ха, который достигает более 3,5 месяца. 
Температура почвы, начиная с мая, дает 
резкое повышение, что значительно 

ускоряет процесс развития и созревания 
яиц (в мае за 31,4 суток; в июне за 23 
суток). Надо отметить, что фенологиче-
ские условия для периода развития яиц 
(Е1) создаются более или менее благо-
приятные; яйца власоглава развиваются 
и достигают инвазионной стадии не поз-
же, чем в середине июня. Период «К» 
берет начало с 2-й декады июня и за-
канчивается в 1-й декаде октября (от 
«а1» до «б2»), занимает около 4 меся-
цев. В интервале «К» температура на 
поверхности почвы достигает наиболее 
высоких цифр (34°С и выше) при крайне 
низкой влаге или полном ее отсутствии с 
ГТК 0,4 и ниже. Кроме того, постоянно 
дующие южные и юго-восточные сухо-
веи, приносящие среднеазиатский горя-
чий воздух, приводят к частичной гибели 
яиц. Довольно жесткие и негативные 
условия, создающиеся на поверхности 
почвы, могут полностью или частично 
исключить заражение населения. Одна-
ко во время работы на плантациях воз-
можно заражение от случайно прогло-
ченного инвазионного яйца. Такие ред-
кие и единичные случаи инвазии могут 
продолжаться до конца октября, и в том 
числе, в городских условиях. 

По условиям температуры морской 
воды (полоска III и обозначение «3В», 
«6Е», «Е1»), ключевые точки пересече-
ния температурной кривой с нижней по-
роговой линией отодвигаются к летнему 
периоду, так как нагрев морской воды 
запаздывает. Период «6Е» - общего 
развития берет начало с 2-й декады мая 
при температуре 15,8°С и продолжается 
до 1-й декады октября, около 5 месяцев 
(от «в» до «б2»). Интервал «Е1» состав-
ляет около 3,5 месяца, с 2-й декады мая 
до конца августа (от «в» до «в1») и тем-
пература морской воды в июне – 21,8°С; 
в июле – 25,7°С; в августе – 27,3°С при 
соответствующих сроках развития яиц 
50,7, 31,0 и 28,0 суток. В морской воде 
побережья г. Дербента в августе при 
температуре 27,3°С яйца власоглава 
достигают инвазионной стадии за 28 су-
ток.  

Развитие инвазионных яиц власогла-
ва в морской воде происходит за один 
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сезон в Южном Дагестане, в отличие от 
Среднего Дагестана, где не всегда это 
возможно. Хотя в пробах прибрежной 
воды моря и в береговой почве, взятых в 
районе Среднего Дагестана, мы неодно-
кратно находили яйца геогельминтов с 
достаточно активными и подвижными 
личинками после перенесения их в тер-
мостат. В периоде «К» для заражения 
людей остается только один сентябрь, 
когда температура морской воды начи-
нает спадать до 23,7°С и заражение лю-
дей изредка возможно. Чаще всего за-
ражается контингент, занятый уборкой и 
реализацией овощебахчевых культур, 
зелени, ягод, но не малое значение 
имеет совпадение с периодом продол-
жающегося купального сезона. Периоды 
«И», начальных с января до середины 
мая (от «0» до «в») и конечный с сере-
дины октября до конца декабря (от «б2» 
до «0»), составляет около 7 месяцев, из 
за низкой температуры в морской воде в 
это время развитие яиц прекращается. 
Как установлено, особенно по темпера-
турному показателю, береговая почва и 
вода Дербентского прибрежья Каспия 
загрязнены инвазионными яйцами гео-
гельминтов. Риск возможного заражения 
людей высок не только из-за купания в 
море, но и в результате выполнения ре-
креационных работ, тем более, что г. 
Дербент не имеет собственных очист-
ных сооружений и все сточные воды го-
рода направляются в море.  

Известно, что с давних пор продолжа-
ется непрерывное загрязнение Каспий-
ского моря. Ни один из пяти городов, ко-
торые находятся в беговой полосе низ-
менной зоны не имеет активно работа-
ющих очистных сооруженный, а имею-
щиеся махачкалинские и каспийские 
очистные сооружения перегружены, не 
справляются и работают с перебоями. 
Весь морской берег застроен частными 
домовладениями, откуда все дождевые 
и хозяйственно-сточные воды идут в мо-
ре, местами совсем не далеко от мор-
ского пляжа. Поэтому не только пробы 
морской воды, но и береговой почвы 
всей Приморской низменности доста-
точно загрязнены, и обнаружение яиц 

гельминтов не является чем-то необыч-
ным. Начата работа по проведению бе-
регового глубоководного канализацион-
ного коллектора от 1-й Махачкалы до 
очистных сооружений за г. Каспийском, 
но работы пока не возобновились. Осу-
ществление этого проекта явилось бы 
решением данной проблемы. 

По условиям относительной влажно-
сти воздуха (полоска IV и обозначение 
«5Д», «8Z») период «Z» - общего разви-
тия по условиям влажности, включает 4 
месяца и 10 дней, со 2-й декады мая до 
3-й декады сентября (от «г» до «г1») 
влажность воздуха колеблется от 56% 
до 69%. Это время совпадает с самыми 
жаркими летними месяцами (июль, ав-
густ), когда нередко относительная 
влажность может опускаться до менее 
50% и привести к сплошной засухе с ча-
стичной гибелью яиц. В остальные ме-
сяцы годового цикла (от начала января 
до 2-й декады мая и от 3-й декады сен-
тября до конца декабря – около 8 меся-
цев) относительная влажность повыша-
ется до 79%, но несмотря на это, учиты-
вая, что период в основном холодный 
зимний, развитие яиц прекращается. Ре-
гион Южного Дагестана в пределах тер-
ритории Дербентского района, особенно 
юго-восточнее до границы республики, в 
целом является засушливым, с крайне 
малым количеством влаги, ГТК 0,4 и ни-
же. К северу от Дербентского района ко-
личество осадков несколько возрастает 
и доходит до 58-60% от годовой нормы. 
Максимум осадков приходятся на летние 
и осенние месяцы (сентябрь, октябрь) с 
ГТК 1,0-0,7, и к Среднему Дагестану, 
наряду с влажностью, несколько улуч-
шается температурный режим и тем са-
мым создаются более или менее благо-
приятные условия для развития яиц 
власоглава и увеличения риска возмож-
ного заражения людей. 

Выводы 
1. К северу от г. Кизляра начинается Се-
верный низменный район, где годовая 
сумма осадков не превышает 200 мм и 
ГТК 0,7-0,4 и ниже. Эта территория 
представляет собой обширную пустыню 
со сравнительно ограниченным числом 
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жителей. Среднесуточная температура 
воздуха выше 0°С составляет всего 9-10 
дней в месяц, а остальные дни, особен-
но зимой, характеризуются продолжи-
тельными периодами похолодания. Низ-
кие показатели относительной влажно-
сти (50%) летом, когда температура воз-
духа и почвы поднимается до высоких 
цифр, может вызвать определенную за-
сушливость, но еѐ негативное воздей-
ствие не будет столь значительным. Из 
биоклиматического анализа температу-
ры воздуха и относительной влажности 
следует, что развитие яиц может 
начаться только в середине мая (т.е. не-
сколько позже) и завершиться с форми-
рованием инвазионных яиц спустя 3,5 
месяца в августе. По условиям темпера-
туры почвы в летние месяцы погода на 
короткое время становится более снос-
ной для развития яиц. Однако в биокли-
матограмме (полоска I) значится период 
«Ж», определяющий гибель яиц, кото-
рый включает 2 месяца (январь и фев-
раль), где, по данным местной метео-
станции в пос. Кочубей, температура 
воздуха опускается до -5,1°С и -6,1°С, а 
температура почвы до -4°С и -6°С. Такие 
же данные по г. Кизляру, соответственно 
-3°С и -5,6°С; -2°С и -2°С. Подобные 
низкие температуры в течение 2 меся-
цев не в состоянии выдержать яйца вла-
соглава и потому большинство из них 
(если не все) неминуемо будут элими-
нированы. В случае, если не все из яиц 
погибнут и какое-то число яиц уцелеет, 
риск заражения может сохраниться, но 
как крайне редкий случай. Возможен и 
другой вариант: в случае полной гибели 
всех яиц, тогда исключаются местные 
случаи заражения. Можно отметить, что 
в северной зоне климатические условия 
для развития яиц власоглава крайне 
негативные и местное заражение людей 
инвазионными яйцами власоглава мало 
вероятно, возможны лишь казуистиче-
ские или привозные случаи. В этой связи 
приведенные высокие цифровые пока-
затели заболеваемости трихоцефале-
зом в г. Кизляре, Кизлярском районе, 
пос. Кочубее, Тарумовке весьма сомни-
тельны. 

2. В зоне Среднего Дагестана годовая 
сумма осадков в районе г. Махачкалы 
350-400 мм и вся территория Примор-
ской низменности, севернее от г. Дер-
бента является более увлажненной и 
менее засушливой с ГТК от 1,0 до 0,7. В 
течение года в Приморской низменности 
выпадают 57-58% осадков из годовой 
нормы. Однако нередко среднемесячная 
максимальная температура воздуха ле-
том доходит до 40-45°С, зимой мини-
мальная до -3°С, а абсолютный мини-
мум понижается до -35°С. Кроме того, в 
Прикаспийской низменности присут-
ствуют постоянные ветры: летом южные 
и юго-восточные, которые приносят 
среднеазиатский горячий воздух (сухо-
веи), а зимой северные и северо-
западные ветры – сильный продолжи-
тельный холод. Все вышеуказанные 
природные фенологические факторы в 
совокупности оказывают губительное 
воздействие на выживаемость яиц, и 
более половины их гибнут. Показатели 
высокой (90%) и низкой (75%) влажности 
не являются помехой для развития яиц. 
Результаты по подсчету сроков развития 
яиц и биоклиматические данные практи-
чески совпадают, и нет особых расхож-
дений между ними. Так, интервал Е1 
собственного развития занимает первые 
3,5 месяца (до середины августа), и при 
температуре 27,1°С завершается разви-
тие инвазионных яиц за 28,5 суток, а 
начало и окончание периода заражения 
людей – меньше месяца (от середины 
августа до сентября, когда температура 
воздуха опускается до 19°С).  

При условии температуры почвы, – 
она повышается настолько быстро, что 
развитие яиц начинается с 2-й декады 
апреля и к середине июня заканчивает-
ся развитие инвазионных яиц, где уже 
берет начало заражение людей (период 
«К»), который удлиняется до 4 месяцев 
(июнь-сентябрь). Однако в июле темпе-
ратура поднимается до 34°С, в сочета-
нии с суховеями это негативно воздей-
ствует на жизнеспособность яиц, хотя 
существенного ущерба не вызывает. 
Однако еще в начале года температура 
воздуха и почвы опускается ниже поро-
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гового уровня (в январе и феврале от -
0,9 до -6,8°С), большая часть яиц власо-
глава подвергается гибели. Возможно, 
незначительная часть яиц еще может 
выжить и, достигнув инвазионной ста-
дии, способна изредка заражать людей 
по мере несоблюдения мер личной гиги-
ены. Заражение происходит в основном 
через загрязненные почвой руки во вре-
мя работы на плантациях и при упо-
треблении необезвреженной зелени, 
овощей и фруктов. 
3. В Южном Дагестане расчеты по сро-
кам развития яиц при температуре воз-
духа показали, что их развитие начина-
ется с 1-й декады мая с температуры 
19,9°С и заканчивается в начале октяб-
ря (6Е), продолжается до 5 месяцев. 
Развитие инвазионных яиц должно за-
вершиться в 1-й декаде июля (Е1) и 
продолжается более двух месяцев. Пе-
риод заражения людей (К) – с июля до 
начала октября, длится более 3 меся-
цев. В районе Южного Дагестана темпе-
ратура воздуха заметно выше. По тем-
пературе почвы развитие яиц начинает-
ся с 2-й декады апреля с температуры 
15°С. Температура почвы в мае резко 
повышается до 26°С, а в июне – до 
30°С, при которой инвазионные яйца 
развиваются за 23 суток. Интервал Е1 
заканчивается в 1-й декаде июля, это 
около 2,5 месяца (полное совпадение 
данных со сроками развития яиц). Ин-
тервал «К» – период заражения людей, 
от начала июля до начала октября, око-
ло 3,5 месяца. Интервал общего разви-
тия яиц («АЕ») несколько удлиняется, 
зато интервал «Е1» укорачивается, от 
конца 2-й декады апреля до конца 1-й 
декады июня. Интервал «К» до начала 
октября, более 3,5 месяца. Температура 
на поверхности почвы повышается до 
340 и выше, редкие и скудные осадки, 
постоянно дующие горячие суховеи, ГТК 
ниже 0,4, все это в сочетании с сильной 
засухой может привести к частичной ги-
бели яиц. Весьма скудное число яиц 
может выжить и остаться жизнеспособ-
ными, и, достигнув инвазионной стадии, 
заражать людей, работающих на план-
тациях по выращиванию и реализации 

овоще-бахчевых культур и зелени, и 
чаще заражаются городские жители, чем 
сельские. 
4. По условиям температуры морской 
воды Среднего Дагестана (г. Махачкала) 
период общего развития («АЕ») начина-
ется от 1-й декады мая и продолжается 
до середины октября. Первые 3,5 меся-
ца до середины августа составляет соб-
ственное развитие («Е1»), когда самая 
максимальная температура морской во-
ды доходит до 24,9°С, а развитие яиц 
происходит за 34,8 суток, за которые они 
могут достигнуть стадии зрелости, но не 
доходя до стадии инвазионности. Одна-
ко это еще не значит, что в береговой 
воде нет инвазионных яиц гельминтов, 
так как в море могут попадать уже инва-
зионные или же на поздних стадиях их 
развития, которые в следующем году, 
развиваясь, достигнут инвазионной ста-
дии. Можно утверждать, что в пробах 
береговой воды и почвы в районе Сред-
него Дагестана и Прикаспийской низ-
менности довольно часто можно обна-
ружить яйца геогельминтов на различ-
ных стадиях их развития, в том числе на 
зрелых и инвазионных стадиях. Хотя ин-
тервал «К» – период заражения людей 
(1,5 месяца) от сентября до середины 
октября, когда температура опускается 
до 19°С и 15°С и заканчивается купаль-
ный сезон, но наступает период широко-
го использования населением овощей, 
зелени, через которые можно заразить-
ся инвазионными яйцами геогельмин-
тов. По условиям температуры морской 
воды Южного Дагестана (г. Дербент) 
общее развитие яиц («АЕ») происходит 
с 1-й декады мая и до 1-й декады октяб-
ря. Первые 3 месяца и 20 дней состав-
ляют собственное развитие («Е1») до 
июля с температурой 25,8°С (развитие 
за 31,9 суток) и августа 27,30 (за 28 су-
ток). Только в конце июля и в начале ав-
густа, когда температура морской воды 
доходит до 27,3°С, со сроком развития 
за 28 суток реально завершается полное 
развитие яиц до стадии инвазионных в 
береговой воде г. Дербента. Период за-
ражения людей («К») продолжается до 
середины октября, когда в условиях г. 
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Дербента будет еще продолжаться ак-
тивный купальный сезон, что, несомнен-
но, имеет для Дербентского района 
крайне важное значение, поскольку в 
прибрежной морской воде уже могут 
быть инвазионные яйца геогельминтов. 
Как уже установлено, по температурно-
му показателю и состоянию влажности 
береговая почва и вода Дербентского 
прибрежья Каспия загрязнены инвази-
онными яйцами геогельминтов, риск 
возможного заражения людей высок не 
только для купающихся, но и для тех, 
которые использует берег для рекреа-
ционных целей.  
5. В низменном регионе следует особо 
выделить районы несколько своеобраз-
ными почвенно-климатическими особен-
ностями, как самые теплые и сухие. К 
ним относятся территории Северного 
Дагестана – районы Аграханского полу-
острова, о. Чечень, Ногайкая степь, а на 
Юге Дагестана – территории к югу от г. 
Дербента, дельта реки Самур до южной 
границы. На этих территориях средне-
месячная температура воздуха самого 
холодного месяца (январь) выше 1°С, а 
в самом теплом июле около 35-45°С, 
осадки выпадают изредка и в малом ко-
личестве, не хватает воды для полива, 
постоянно превалируют засухи, ГТК 0,4 
и ниже. В ландшафтно-климатическом 
отношении они могут быть определены 
как сухие степи, полупустыни и пустыни. 
В них создаются почвенно-
фенологические условия, мало или во-
обще не пригодные для развития яиц 
власоглава, где местных случаев инва-
зии трихоцефалеза может и не быть. 
6. Низменный регион своеобразен по 
социально-эпидемиологическим и поч-
венно-фенологическим особенностям, 
определяющим статус заболеваемости 
трихоцефалезом, где еще остается ряд 
вопросов для дальнейшего изучения. В 
регионе реальная зараженность трихо-
цефалезом, вероятно, не может превы-
шать 3-4%, и в этом отношении заболе-
ваемость в целом умеренно низкая. Не-
смотря на низкую заболеваемость, од-
нако, учитывая тяжесть самой болезни, 
борьба с этой инвазией нисколько не за-

вершена, она должна быть продолжена. 
В каждом из районов (зон) свой показа-
тель заболеваемости. 

В Северном Дагестане по температу-
ре и влажности воздуха и почвы высокая 
засушливость летом и низкие минусо-
вые температуры зимой, что создает 
мало или совсем не пригодные условия 
для развития яиц власоглава. 

Условия Среднего Дагестана по тем-
пературе и влажности как будто сравни-
тельно более подходящее для развития 
яиц власоглава, хотя летом наблюдает-
ся сильная жара, постоянно дующие су-
ховеи, которые негативно влияют на 
выживание и жизнеспособность яиц, а 
зимой резко падает температура ниже 
порогового уровня, а это приводит к 
элиминации большей части яиц. 

В южном Дагестане, где температур-
ный показатель несколько выше и летом 
нередко доходит до абсолютных цифр, и 
более сильные восточные суховеи при-
водят к сильной засухе и гибели значи-
тельной части яиц.  

Меры профилактики трихоцефалеза 
зависят от факторов и способов переда-
чи инвазии. В районе Северного Даге-
стана местных случаев заражения мо-
жет и не быть, а если появится таковой, 
то только крайне редко или возможен 
как привозной случай. В Среднем Даге-
стане Приморская низменность и при-
брежная вода достаточно загрязнены. 
Основным фактором передачи инвазии 
являются фрукты, овощи, столовая зе-
лень, поставляемые в приморские горо-
да в основном из южных районов. Воз-
можен также водный фактор, особенно в 
купальный сезон. В зоне Южного Даге-
стана фактор заражения инвазии – мор-
ская вода прибрежья г. Дербента, где в 
августе яйца власоглава успевают до-
стигнуть инвазионной стадии, они могут 
быть обнаружены и в береговой почве, а 
также в столовой зелени, фруктах и 
овощах. 
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