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Аннотация

Цель исследований: изучение некоторых вопросов фауны, особенностей распространения и экологии нематод 
рода Dirofilaria в биогеоценозах Узбекистана.

Материалы и методы. Сборы нематод рода Dirofilaria (D. immitis и D. repens) проводили от домашних и диких пред-
ставителей хищных млекопитающих в пределах Узбекистана. Исследования выполнены в течение 2015–2021 гг. Ме-
тодом полных гельминтологических вскрытий исследовано 559 особей хищных млекопитающих. Сбор и фиксацию 
обнаруженных паразитов осуществляли по общепринятым методам. Изучение морфологии и определение гель-
минтов и эктопаразитов проводили на временных и постоянных препаратах с использованием современных микро-
скопов. Видовая идентификация паразитов выполнена в соответствии с определителями и описаниями, приведен-
ными в работах отечественных и зарубежных исследователей. Для выявления промежуточных хозяев дирофилярий  
(D. immitis) проводили отлов и исследование комаров (Culicidae) на собаках и вокруг них. Всего исследовано 4064 
экз. комаров весной, летом и осенью по общепринятой методике. Определяли экстенсивность и интенсивность 
инвазии плотоядных гельминтами. Для изучения нуклеотидных последовательностей дирофилярий использовали 
зрелых нематод D. immitis и D. repens, полученных от вскрытых животных. Живые нематоды промывали в физио-
логическом растворе (0,9% NaCl) и фиксировали 70%-ным этанолом. Проводили выделение геномной ДНК, ПЦР-
амплификации, электрофорез и анализ проб. 

Результаты и обсуждение. Всего у представителей хищных плотоядных Узбекистана обнаружено два вида диро-
филярий: D. immitis (Leidy, 1856) D. repens Railliet et Henry, 1911. Приведены оригинальные данные по особенностям 
распространении дирофиларий у домашних и диких плотоядных, а также некоторые материалы о промежуточных 
хозяевах D. immitis, в качестве которых зарегистрированы комары Aedes caspius и Culex pipiens. Определены нукле-
отидные последовательности COI митохондриальной ДНК для видовой идентификации зрелых нематод D. immitis 
(MN 650648.1.), и D. repens (MZ 081850.1) депонирована GenBank.

Ключевые слова: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, распространение, экология, комары, хищные млекопитающие, 
Узбекистан

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представ-
ленных материалах или методах. 

Конфликт интересов отсутствует

Для цитирования: Сафаров А. А., Акрамова Ф. Д., Азимов Д. А. Нематоды рода Dirofilaria Railliet et Henry, 1911 – пара-
зиты хищных млекопитающих Узбекистана: особенности распространения и экологии // Российский паразитологи-
ческий журнал. 2022. Т. 16. № 1. С. 101–111. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2022-16-1-101-111

© Сафаров А. А., Акрамова Ф. Д., Азимов Д. А., 2022



102

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

EPIZOOTOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND MONITORING

2022;16(1):101-111

Original article

Nematodes of the genus Dirofilaria Railliet et Henry, 1911, 
parasites of carnivorous mammals in Uzbekistan:  

spread and ecology
Alisher A. Safarov 1, Firuza D. Akramova 2, Dzhalaliddin A. Azimov 3 

 1 State Committee for Veterinary Medicine and Livestock Development of the Republic of Uzbekistan,  
Tashkent, Republic of Uzbekistan 
 2, 3 Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan
 1 safarov-alisher@mail.ru, https://doi.org/0000-0002-7073-9367 
 2 zoology@academy.uz
 3 zoology@academy.uz

Abstract

The purpose of the research is study of some issues of fauna, spread and ecology of nematodes of the genus Dirofilaria in 
biogeocenoses of Uzbekistan. 

Materials and methods. Nematodes of the genus Dirofilaria (D. immitis and D. repens) were collected from domestic 
and wild carnivorous mammals within Uzbekistan. The studies were carried out during 2015–2021. 559 individuals of 
carnivorous mammals were studied by the method of complete helminthological dissection. The found parasites were 
collected and fixed according to generally accepted methods. The helminths and ectoparasites were identified and their 
morphology was studied by temporary and permanent specimens using modern microscopes. The parasite species was 
identified in accordance with the keys and descriptions given in the papers by domestic and foreign researchers. To identify 
intermediate hosts of Dirofilaria (D. immitis), mosquitoes (Culicidae) were caught and examined on and around dogs. A 
total of 4064 specimens of mosquitoes were studies in spring, summer and autumn using the generally accepted method. 
We determined the prevalence and intensity of helminth infection in carnivorous. To study the nucleotide sequences in 
Dirofilaria, we used mature nematodes D. immitis and D. repens collected from dissected animals. Live nematodes were 
washed in saline (0.9% NaCl) and fixed in 70% ethanol. We conducted the isolation of genomic DNA, PCR amplification, 
electrophoresis and sample analysis.

Results and discussion. In total, two species of Dirofilaria were found in representatives of carnivores in Uzbekistan, namely, 
D. immitis (Leidy, 1856) and D. repens Railliet et Henry, 1911. Original data on the spread of Dirofilaria in domestic and wild 
carnivores, as well as some materials on D. immitis intermediate hosts recorded from mosquitoes Aedes caspius and Culex 
pipiens were presented. The mtDNA-COI nucleotide sequences were determined to identify species of mature nematodes 
D. immitis (MN 650648.1), and D. repens (MZ 081850.1) was deposited by GenBank.
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Введение
Животный мир Узбекистана весьма разно-

образен. Это связано с географическим поло-
жением республики и многообразием рельефа 
и природных условий. Разнообразие фауны 
определяется наличием на ее огромной терри-

тории большого числа резко различающихся 
по своим экологическим особенностям мест 
обитания этих животных. 

Территория Узбекистана охватывает, как 
известно, три ландшафтные зоны – равнины, 
предгорья и горы. Каждая из этих зон имеет 
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характерную фауну позвоночных, в том числе 
и хищных млекопитающих.

Дикие и домашние млекопитающие отряда 
Carnivora в современном Узбекистане пред-
ставлены 34 видами и подвидами [22] из сле-
дующих семейств: Canidae (7 видов), Ursidae 
(2), Mustelidae (11), Hyenidae (1) и Felidae (13), 
которые также подвержены риску заражения 
гельминтами, в том числе и дирофиляриями.

Специальные исследования по дирофиля-
риям животных в Узбекистане до последнего 
времени (2015 г.) не проводились. Имеющи-
еся данные о зараженности отдельных видов 
хищных млекопитающих нематодами рода 
Dirofilaria носят общефаунистический харак-
тер. Эти исследования были начаты в 25–30 
годах XIX в. 

При исследовании гельминтофауны от-
дельных видов и групп диких и домашних 
плотоядных, обитающих на природных и ур-
банизированных территориях Узбекистана 
зарегистрировано два вида дирофилярий: 
Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) и Dirofilaria 
repens Railliet et Henry, 1911 [4, 8–10, 12–16, 20, 
21]. По данным указанных авторов D. immitis и 
D. repens отмечены у домашней собаки (Canis 
lupus fam.), шакала (Canis aureus aureus L.), ка-
мышового кота (Felis chaus Gielden.), обитаю-
щих в биогеоценозах Центрального Узбеки-
стана (Самаркандская, Бухарская, Наваийская 
области), Восточного Узбекистана (Андижан-
ская, Наманганская, Ферганская области), Се-
веро-западного (Республики Каракалпакстан 
и Хорезмская область) и Северо-восточного 
Узбекистана (Ташкентская, Сырдарьинская и 
Джизакская области). Отмеченные виды диро-
филярий от собаки, шакала, камышового кота 
четко дифференцируются по морфо-экологи-
ческим признакам, что соответствуют данным 
мировой литературы [5, 11, 18, 19, 23, 24].

Анализ проведенных исследований диких 
и домашних хищников показывает, что за ис-
текший период (1926–1986 гг.) исследовано 
большое число домашних собак сельских и 
городских территорий Узбекистана, которые 
оказались зараженными дирофиляриями обе-
их видов. По обобщенным данным [14, 20], 
экстенсивность инвазии дирофиляриями у 
исследованных собак значительно колебалась. 
Так, зараженность собак D. immitis составила 
0,66–2,9% при интенсивности инвазии 1–50 
экз. Инвазированность собак D. repens коле-

балась от 1,4 до 20,0% при интенсивности за-
ражения 1–8 экз.

Сведения по дирофиляриям (D. immitis и 
D. repens) у собак и некоторых видов диких 
хищников существенно обновлены и допол-
нены исследованиями последних лет [2, 3, 25, 
17]. К настоящему времени в качестве дефи-
нитивных хозяев D. immitis и D. repens в Узбе-
кистане зарегистрированы домашние и дикие 
виды хищников: собака домашняя, шакал, 
волк, лисица, барсук, камышовой кот. Исходя 
из важности группы нематод рода Dirofilaria 
в патологии млекопитающих, включая и че-
ловека, вполне актуально также детальное 
изучение распространения в связи с особен-
ностями современного экологического фона в 
пределах Узбекистана.

Целью наших исследований стало изуче-
ние некоторых вопросов фауны, особенно-
стей распространения и экологии нематод 
рода Dirofilaria в биогеоценозах Узбекистана. 

Материалы и методы
Сборы D. immitis и D. repens проводили от 

домашних и диких хищных млекопитающих в 
пределах Узбекистана в 2015–2021 гг. (рис. 1, 
табл. 1). 

Методом полных гельминтологических 
вскрытий исследовано 559 особей хищных 
млекопитающих. Сбор и фиксацию обна-
руженных паразитов проводили по обще-
принятым методам. Изучение морфологии 
и определение гельминтов и эктопаразитов 
осуществляли на временных и постоянных 
препаратах с использованием современных 
микроскопов ЛОМО, МБС10 и др. Видовую 
идентификацию паразитов выполняли в со-
ответствии с определителями и описаниями, 
приведенными в работах отечественных и за-
рубежных исследователей [11, 19, 23].

Для выявления промежуточных хозяев 
дирофилярий (D. immitis) проводили отлов и 
исследования комаров (Culicidae) на собаках и 
вокруг них. Всего исследовано 4064 экз. кома-
ров весной, летом и осенью по общепринятой 
методике [1].

При оценке степени зараженности плото-
ядных гельминтами исползовались стандарт-
ные паразитологические показатели: экстен-
сивность и интенсивность инвазии.

Для изучения нуклеотидных последова-
тельностей дирофилярий использовали зре-
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Рис. 1. Карта Узбекистана: места сбора материала

[Fig. 1. Map of Uzbekistan: collection sites]

21]. Нами дополнен круг дефинитивных 
хозяев указанных видов дирофилярий 
в условиях Узбекистана со следующими 
видами хищников – Canis lupus, Vulpes 
vulpes, Meles meles. В целом, отмеченные 
нами два вида дирофилярий довольно 
широко распространены у домашних и 
диких плотоядных, которые по морфо-
логическим признакам четко дифферен-
цируются.

Dirofilaria immitis (Leidy, 1856)
Хозяева: собака домашняя, волк, ша-

кал, лисица, кот камышовый, барсук. 
Распространение: Узбекистан.
Локализация: правый желудочек 

сердца, легочная артерия, реже грудная и 
брюшная полости.

Микрофилярии: в крови.
Описание. Тело светло-желтого цвета, 

утончающееся к головному и хвостовому 
концам.

Самец 120–180 мм длины и 1,12–1,29 
мм максимальной ширины. Пищевод 1,46 
мм длины, слегка расширяющийся сзади. 
Нервное кольцо на 0,30–0,40 мм от голов-
ного конца. Хвостовой конец конический, 
закругленный. Клоака на 0,136 мм от 
кончика хвоста. Спикулы желобовидной 
формы, расширены на проксимальном и 
заострены – на дистальном концах. Длина 
большой спикулы 0,216–0,318 мм, малой 
– 0,188–0,200 мм. Число и расположение 
половых сосочков не стабильно: обычно 
4–5 стебельчатых преклоакальных сосоч-
ков расположены с правой стороны тела 
и 3–4 – с левой. Число постклоакальных 

Таблица 1 [Table 1]

Число исследованных животных 
[Number of examined animals] 

Вид [Specie] Исследовано, экз. 
[Investigated, sp.]

Животные [Animals] 559

Собака (Canis lupus fam.) 290

Шакал (Canis aureus aureus) 102

Волк (Canis lupus) 44

Лисица (Vulpes vulpes) 65

Барсук (Meles meles) 16

Камышовый кот (Felis chaus) 42

Комары [Mosquitoes] 4064

Anopheles maculipennis 1010

Aedes caspius 1018

Culex modestus 1002

Culex pipiens 1034

лых нематод D. immitis и D. repens, полученных 
от вскрытых животных. Живых нематод про-
мывали в физиологическом растворе (0,9% 
NaCl) и фиксировали 70%-ным этанолом. 
Проводили выделение геномной ДНК, ПЦР-
амплификации, электрофорез и анализ проб.

Результаты и обсуждение
Установлено, что род Dirofilaria в биогеоце-

нозах Узбекистана представлен двумя видами: 
D. immitis и D. repens, которые зарегистриро-
ваны у диких и домашних плотоядных жи-
вотных. Ранее, эти виды дирофилярий в Узбе-
кистане были зарегистрированы у домашней 
собаки, шакала и камышового кота [14, 19–

сосочков варьирует от 3 до 6 пар.
Самка 250–300 мм длины и 0,75–1,51 мм 

максимальной ширины. Длина пищевода 
1,08–1,60 мм. Анус открывается субтерми-
нально. Хвостовой конец закруглен. Вульва 
на 1,65–2,76 мм от головного конца. Микро-
филярии 0,22–0,29 мм длины и 0,005–0,007 мм 
ширины.

Биология. Промежуточными хозяевами 
являются различные виды комаров, в которых 
развиваются инвазионные личинки.

Нами выяснен круг промежуточных хозя-
ев и их зараженность личинками этой немато-
ды в условиях мегаполиса Ташкента.

EPIZOOTOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND MONITORING

2022;16(1):101-111
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Результаты паразитологических исследо-
ваний кровососущих двукрылых показыва-
ют, что в качестве промежуточных хозяев  

D. immitis нами зарегистрированы комары 
четырех видов – Anopheles maculipennis, Aedes 
caspius, Culex modestus и C. pipiens (табл. 2).

Таблица 2 [Table 2]

Зараженность комаров личинками D. immitis в мегаполисе города Ташкента
[Infection of mosquitoes with D. immitis larvae in the megalopolis of Tashkent]

Вид комаров [Mosquito species] Исследовано, экз. 
[Investigated, sp.]

Из них инвазировано

экз. [sp.] %

Anopheles maculipennis Mg. 1010 37 3,6

А. superpictus Grassi 920 - -

Aedes caspius Edw. 1018 49 4,8

Culex modestus Fic. 1002 25 2,4

C. pipiens L. 1034 58 5,6

Culex pusillus Macq. 980 - -

Нападение комаров на собак происходит 
в условиях г. Ташкента в теплый период года 
с апреля по октябрь с максимальной числен-
ностью популяции в июле и немного меньше 
в августе и сентябре. В некоторые годы этот 
процесс продолжается и до второй половины 
октября.

Степень зараженности различных видов ко-
маров личинками дирофилярий неравномер-
на. Максимальная зараженность установлена 
у C. pipiens (5,6%) и Ae. caspius (4,8%). Интен-
сивность инвазии составила соответственно 
22–25 и 13–17 экз. личинок. Минимальная ин-
вазированность отмечена у C. modestus (2,4%).

В целом, зараженность комаров личинка-
ми D. immitis в исследованных районах (Бекте-
мирский, Сергелийский, Юнусабадский, Ал-
мазарский) г. Ташкента достаточно высокая 
(2,4–5,6%), что указывает на наличие благо-
приятных условий для развития личиночных 
стадий и в городских биотопах.

В процессе исследования комаров в раз-
личные периоды после их отлова на заведо-
мо зараженных собаках и возле них были 
обнаружены в кишечнике отдельных особей 
микрофилярии D. immitis. Микрофилярии 
без чехлика. Головной конец закругленный, 
задний – заострен. Размеры составили 0,168–
0,224 мм (в среднем, 0,196 мм) в длину и 0,004–
0,006 мм (в среднем, 0,005 мм) в ширину (рис. 
2). Аналогичные признаки были отмечены и 
у микрофилярий из периферической крови 
собаки, за исключением одного показателя. 
Длина тела колебалась в пределах 0,166–0,225 
мм и, в среднем, составила 0,195 мм, что не 

имеет дифференциального значения. Обнару-
женные микрофилярии дифференцированы 
как D. immitis. У большинства комаров реги-
стрировали развивающиеся личинки в маль-
пигиевых сосудах, где отмечены и инвазион-
ные личинки 3-й стадии, которые, мигрируя, 
достигают области головы комара. По нашим 
наблюдениям, развитие D. immitis в комарах 
C. pipiens в лабораторных условиях (при тем-
пературе 28–30 оС и относительной влажности 
70–80%) происходит до инвазионной стадии в 
течение 10–13 сут. 

Инвазионные личинки D. immitis развива-
ются в организме комаров – промежуточных 
хозяев и концентрируются в голове насеко-
мых и при укусе собак личинки инокулиру-
ются в кровеносные сосуды окончательного 
хозяина. На 13-е сутки развития в комарах 
достигают в длину 1,32–1,84 мм, (в среднем, 
1,58 мм) и 0,028–0,048 мм (в среднем, 0038 
мм) в ширину. Инвазионные личинки очень 
подвижны, передний конец тела цилиндриче-
ский, хвостовой – короткий, конусовидный. 
Пищевод достигает 1/3 длины тела личинок. 
Кишечник хорошо развит. Заметны нервное 
кольцо и генитальный зачаток.

Таким образом, в условиях мегаполиса г. 
Ташкента и природных биоценозов Узбеки-
стана циркуляция нематоды D. immitis проис-
ходит по схеме: дефинитивные хозяева (хищ-
ные плотоядные) → промежуточные хозяева 
(комары C. pipiens, C. modestus, Ae. caspius, A. 
maculipennis) → дефинитивные хозяева.

В настоящее время широко используются 
молекулярно-генетические методы для иден-
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тификации видов паразитических червей. 
Перспективным методом видовой дифферен-
циации дирофилярий оказалось выявление 
нуклеотидных последовательностей во всех 
стадиях развития паразита. Анализ генетиче-
ской информации, имеющейся в международ-
ной базе данных GenBank NCBI, показывает, 
что при довольно интенсивных исследованиях 
по молекулярной таксономии дирофиларий, 
степень изученности отдельных локусов ядер-
ной и митохондриальной ДНК существенно 
разнится между видами (Ionica et al) 1. Выяв-
ление нуклеотидных различий между видами 
дирофилярий является актуальной задачей 
теоретической и прикладной паразитологии.

Выделение геномной ДНК. Общая ДНК 
была выделена из части приблизительно 20 мг 
взрослого гельминта, используя коммерчески 
доступный набор (DNEasy Blood and Tissue kit, 
Qiagen), следующим образом: образец был по-
мещен в микроцентрифужную пробирку объ-
емом 1,5 мл; затем добавлен 180 мкл буфера 
ATL и 20 мкл Протоназы K. После завихрения 
образец инкубировали при 56 оС в течение од-
ного часа и после лизиса добавляли 200 мкл 
буфера Al и перемешивали. Затем добавляли 
200 мкл абсолютного этанола и перемеши-
вали, смесь пипетировали в мини-спиновую 
колонку DNeasy, помещенную в пробирку для 
сбора 2 мл; центрифугировали при 8000 об/

Рис. 2. D. immitis (Leidy, 1856):  
А – микрофилярия; Б – личинка 1-й стадии;  

В – инвазионная личинка (по Norkobilov et al., 2021)

[Fig. 2. D. immitis (Leidy, 1856): 
A - microfilaria; B – 1-st stage larva; B – infective larva 

(according to Norkobilov et al., 2021)

мин в течение 1 минуты. Проточные и коллек-
торные пробирки пипетировали и спиновую 
колонку помещали в новую коллекторную 
пробирку, добавляли 500 мкл буфера AW1 и 
образец центрифугировали при 8000 об/мин 
в течение 1 минуты. Спиновую колонку по-
мещали в новую 1,5 мл микроцентрифужную 
пробирку и пипетировали 200 мкл буферно-
го АЭ непосредственно на мембрану; образец 
инкубировали при комнатной температуре в 
течение 1 минуты, а затем центрифугировали 
при 8000 об/мин в течение 1 минуты для элю-
ирования.

ПЦР-амплификация. Приблизительно 670 
bp фрагмент области штрихкодирования гена 
cox1 был амплифицирован обычной ПЦР с 
использованием пары универсальных прай-
меров Spirurida: NTF 5’-TGA TTG GTG GTT 
TTG GTA A-3’ и NTR: 5’ - ATA AGT ACG AGT 
ATC AAT ATC-3’; разработанный Casiraghi et 
al. (2001). Реакцию проводили в конечном объ-
еме 25 мкл, содержащем 5 мкл экранирующей 
смеси mastermix (ЗАО Евроген, 16.05.2019), 20 
мкм каждого праймера и 3 мкл выделенной 
ДНК. Для оценки реакции и возможного на-
личия загрязняющих веществ были включены 
положительный и отрицательный контроль. 
Положительный контроль представлял собой 
ДНК взрослого D. repens, в отрицательный 
контроль ПЦР добавляли воду вместо ша-
блонной ДНК.

Усиление состояло в следующем: начальная 
денатурация при 95 оC в течение 5 минут 35 
циклов; денатурация при 95 оС в течение 45 
с; отжиг при 48 оC в течение 45 с; расширение 
при 72 оC в течение 45 с; окончательное расши-
рение при 72 оC в течение 5 минут.

Электрофорез. Продукты ПЦР визуализи-
ровали электрофорезом в 2%-ном агарозном 
геле, окрашенном бромистым этидием, и оце-
нивали их молекулярную массу по сравнению 
с молекулярным маркером.

Анализ проб. Продукт ПЦР был секвени-
рован в Центре геномики и биоинформатики 
Академии Наук Республики Узбекистан.

Полученные хроматограммы загружали в 
программное обеспечение Geneious 4.8.5 для 
дальнейшей обработки (редактирования, вы-
равнивания и сборки). 

 1 Angela Monica Ionică, Ioana Adriana Matei et al. Dirofilaria immitis and D. repens show circadian co-periodicity in naturally co-infected dogs. 
Parasites & Vectors. 2017; 10: 116-121.
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Результат

1. Dirofilaria immitis voucher ALABAY 
cytochrome oxidase subunit 1 (cox1) gene, 
partial cds; mitochondrial 534 bp linear DNA 
GenBank: MN650648.1 

2. Dirofilaria repens isolate Jackal cytochrome 
c oxidase subunit I (COX1) gene, partial cds; 
mitochondrial
GenBank: MZ081850.1
Консенсусная последовательность была 

переведена в соответствующую аминокислот-
ную последовательность с использованием 
специальной таблицы трансляции, в кадре 3, 
и депонирована в генбанке, имеющем присо-
единительный номер MN 650648.1.

Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911
Хозяева: собака домашняя, волк, лисица, 

кот камышовый, барсук.
Распространение: Узбекистан.

Локализация: подкожная клетчатка.
Описание. Самец 48–70 мм длины и 0,37–

0,45 мм ширины. Хвостовой конец имеет 
небольшие латеральные крылья и половые 
сосочки, число и расположение которых ва-
рьирует. Преклоакальных сосочков обычно 5 
или 6 с одной стороны и 2 или 4 – с другой. 
Хвост 0,066–0,080 мм длины. Левая спикула 
0,456-0,590 мм длины, правая – 0,185–0,206 мм.

Самка 100–170 мм длины и 0,46–0,65 мм 
ширины. Вульва расположена на расстоянии 
1,16–1,62 мм от головного конца. Микрофиля-
рии в крови достигают 0,207–0,36 мм длины и 
0,005–0,008 мм ширины.

Биология. Промежуточными хозяевами 
являются различные виды комаров из родов 
Aedes, Culex, Anopheles и др. [11, 18].

При обследовании 290 собак сельских (130) 
и городских (160) территорий нами иденти-
фицированы виды нематод – D. immitis и D. 
repens (табл. 3).

Таблица 3 [Table 3]

Распространение дирофиляриоза у сельских и городских популяций собак в Узбекистане 
[Distribution of dirofilariosis in rural and urban dog populations in Uzbekistan] 

Среда обитания собаки [Habitat dogs] Исследовано собак 
[Investigated dogs]

Экстенсивность заражения, % 
[Extensiveness of infection,%]

D. immitis D. repens

г. Ташкент [Tashkent] 160 10,3 3,1

Северо-восточный Узбекистан 
[North-eastern Uzbekistan] 65 23,2 20,0

Северо-западный Узбекистан 
[Northwestern Uzbekistan] 65 33,3 21,6

Зараженность исследованных собак диро-
филяриями в зависимости от среды обитания 
значительно колебалась и составила 3,1–33,3%. 
Наибольшая инвазированность дирофиля-
риями отмечена у сельской популяции собак 
– 20,0–33,3% (табл. 3). Первую позицию зани-
мает D. immitis (10,3–33,3%). Зараженность со-
бак D. repens составила от 3,1 до 21,6%. Интен-
сивность инвазии D. immitis составила 1–17, D. 
repens – 1–11 экз. Наибольшая зараженность 
отмечена у собак в возрасте 3–5 лет.

Проведена оценка сезонной динамики па-
разитирования D. immitis у собак. Экстенсив-
ность инвазии составила весной 13,1%, летом 
– 14,2, осенью – 16,9 и зимой – 15,4%, что сви-
детельствует о незначительных колебаниях 
зараженности животных дирофиляриями в 
зависимости от сезона.

Возрастная структура популяций D. immitis 
значительно изменяется и находится в зависи-
мости от сезона года. Так, весной и летом у со-
бак находили только зрелых самцов и самок, 
осенью и зимой – зрелых и незрелых особей.

Таким образом, источниками инвазии ди-
рофиляриями собак и в исследуемых терри-
ториях Узбекистана также служат больные 
животные. Комары – переносчики, способ-
ствуют расселению инвазии в биогеоценозах. 
Заражению дирофиляриозом подвержены 
многие виды хищных млекопитающих, глав-
ным образом, диких плотоядных. Результа-
ты исследования, проведенные за последние 
годы в Узбекистане, приведены в таблице 4.

Все исследование виды хищников Северо-
западного (Республики Каракалпакистан) Уз-
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Таблица 4 [Table 4]

Экстенсивность заражения дирофиляриями диких хищников отряда Carnivora Северо-западного Узбекистана
[Extensity of infection with Dirofilaria spp. of wild predators of the order Carnivora of Northwestern Uzbekistan] 

Вид [Specie] Исследовано собак 
[Investigated dogs]

Экстенсивность заражения, % [Extensity of infection,%]

D. immitis D. repens

Canis aureus 102 22,5 9,8

Canis lupus 44 13,6 11,3

Vulpes vulpes 65 15,3 7,6

Meles meles 16 6,2 -

Felis chaus 42 18,8 11,8

бекистана оказались зараженными дирофи-
ляриями двух видов, за исключением барсука, 
у которого отмечен только D. immitis.

Экстенсивность заражения исследованных 
животных дирофиляриями довольно высокая 
(7,6-22,5%). Наиболее высокой процент зара-
женности отмечен у шакалов (9,8-22,5%).

Показатель распространенности дирофи-
ляриоза у домашних и диких хищников в Уз-
бекистане свидетельствует о напряженности 
эпизоотической ситуации. Все это требует 
систематического мониторинга очагов инва-
зии. Более того, исследуемые нематоды могут 
паразитировать и у человека [6, 7, 24]. 

Первый случай дирофиляриоза у человека 
в Узбекистане отмечен  у жительницы Сырда-
рьинской области (2019 г.) – дирофилярии об-
наружены в молочной железе. Больная С., 32 
года, поступила в Сырдарьинский областной 
онкологический диспансер с жалобами на на-
личие опухоли в левой молочной железе. При 
поступлении состояние удовлетворительное, 
при объективном обследований с помощью 
УЗД (ультразвуковой диагностики) было вы-
явлено в левой молочной железе плотное сме-
щаемое образование размером 8 × 5 мм. Реги-
ональные лимфатические узлы не увеличены. 
Амбулаторно наблюдалась у маммолога, в ста-
ционар поступила на оперативное лечение. 
При первичном ультразвуковом исследова-
нии был выставлен диагноз “паразитарная ки-
ста? левой молочной железы”. Больной было 
назначено оперативное лечение. В стационаре 
онкологического диспансера Сырдарьинской 
области (Узбекистан) проведена операция – 
секторальная резекция молочной железы и 
извлечен 1 экз. нитевидной нематоды.

При морфологическом исследовании в ла-
боратории Общей паразитологии Института 

зоологии Академии наук Республики Узбе-
кистан, обнаруженный экземпляр немато-
ды идентифицирован как D. repens Railliet et 
Henry, 1911. Этот результат также подтверж-
ден методом ПЦР. 

В связи с регистрацией дирофиляриоза 
у человека и в Узбекистане, наличием инва-
зированных дирофиляриями (D. immitis и D. 
repens) животных домашнего содержания и в 
природных популяций диких хищников, мож-
но говорить о функционировании сформиро-
вавшихся очагов дирофиляриоза на исследуе-
мой территории.

Заключение
Результаты наших исследований показыва-

ют, что на территории Узбекистана достаточно 
широко распространены нематоды D. immitis 
и D. repens у домашней собаки и диких плото-
ядных – шакалов, волков, лисиц, камышовых 
котов, которые участвуют в функционирова-
нии природных и синантропных очагов диро-
филяриоза. В качестве переносчиков инвазий 
зарегистрированы кровососущие комары ро-
дов Aedes, Culex и Anopheles, которые также 
выполняют важную роль в расселении инва-
зий. Все это предполагает проведение ком-
плексных мероприятий для разрыва эпизоо-
тический (эпидемической) цепи. Важнейшим 
условием предотвращения распространения 
дирофиляриоза является выявление источни-
ков инвазии (плановое обследование собак в 
ветеринарных учреждениях) и проведение де-
гельминтизации зараженных животных.
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