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Morphological and molecular identification  
of Neomoliniella longicorpa gen. et sp. nov.  

(Digenea: Echinostomatidae) from the Eurasian coot 
Fulica atra (Aves: Rallidae): a taxonomic evaluation

Konstantin S. Vainutis 1, Anastasia N. Voronova 2, Mark E. Andreev 3,  
Mikhail Yu. Shchelkanov 4 

 1–3 Pacific Branch of the Federal State Budget Scientific Institution «Russian Federal Research Institute  
of Fisheries and Oceanography», Vladivostok, Russia 
 1 Water Bioresources and Aquaculture Department, Fishery and Aquaculture Institute,  
The Far Eastern State Technical Fisheries University (FESTFU), Vladivostok, Russia
 3, 4 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
 4 G. P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Russian Federal Service for 
Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, Vladivostok, Russia, 
 4 Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch of the RAS, Vladivostok, Russia
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 3 andreevmark99@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2964-3723 
 4 adorob@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8610-7623

Abstract

The purpose of the research is the morphological and molecular identification of trematodes found in the intestines of 
migratory waterfowl with subsequent taxonomic evaluation. 

Materials and methods. Mature specimens of trematodes were collected from the intestines of waterfowl (Fulica atra 
and Aythya ferina) shot during the ecological-faunistic monitoring in the southern part of the Primorsky krai. Preliminary 
morphological analyze revealed that trematodes belong to the Echinostomatidae family. The whole-mounts of worms 
from F. atra were prepared using standard methods with alum carmine. Divergent domains of 28S ribosomal RNA gene 
were sequenced and used to determine systematic position and relationships of discovered species of echinostome by 
reconstructing Bayesian and Maximum likelihood trees.

Results and discussion. Trematodes found in the coots' intestine, should be described as Neomoliniella longicorpa in 
the new genus Neomoliniella gen. et sp. nov., which is reliably confirmed by morphological and genetics data. Another 
cryptic echinostomatid species sister to Neomoliniella gen. nov., and probably representing the separate unknown genus, 
was demonstrated only on the phylogenetic reconstructions and confirmed by large genetic distances. Currently, this 
taxon is indicated as Echinostomatidae gen. sp. and more evidence is needed for its validation. We also report about the 
first detection of Echinostoma paraulum from A. ferina in the south of the Russian Far East. The biology, morphology of 
each life cycle stage of newly described species of worms should be investigated to test not only their scientific but also 
medical significance. For the first time in the history of the group, dichotomous keys for eight families of the superfamily 
Echinostomatoidea and, to date, the largest of all previously known for the family Echinostomatidae identification chart – 
dichotomous keys for the identification of 27 Palearctic genera were compiled.

Keywords: Echinostomatidae, 28S rRNA gene, taxonomy, keys, Russian Far East
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Аннотация

Цель исследований – морфологическая и молекулярная идентификация трематод, обнаруженных в кишечнике ми-
грирующих водоплавающих птиц, с последующей таксономической оценкой.

Материалы и методы. Материалом служили половозрелые трематоды, изъятые из кишечника отстрелянных в ходе 
эколого-фаунистического мониторинга на юге Приморья водоплавающих птиц (Fulica atra и Aythya ferina). Предва-
рительный морфологический анализ показал принадлежность трематод к семейству Echinostomatidae. Препараты 
гельминтов из F. atra готовили c использованием стандартной методики окрашивания в квасцовом кармине. Нукле-
отидные последовательности доменов гена 28S рибосомной РНК были расшифрованы и использованы для установ-
ления систематического положения и филогенетических отношений обнаруженных эхиностом путем реконструк-
ции байесовского дерева и дерева максимального правдоподобия. 

Результаты и обсуждение. В кишечнике лысухи найдены трематоды, которых следует рассматривать в составе 
нового рода Neomoliniella как Neomoliniella longicorpa gen. et sp. nov., что подтверждается данными морфологии 
и генетики. Существование другого криптического вида эхиностоматид сестринского Neomoliniella gen. nov., и ве-
роятно представляющего собой отдельный неизвестный род, продемонстрировано только на филогенетических 
реконструкциях и подтверждается значениями генетических дистанций. В настоящее время этот таксон обозначен 
как Echinostomatidae gen. sp. и для обоснования его валидности требуется больше доказательств. Нами впервые 
обнаружена Echinostoma paraulum в A. ferina на юге Дальнего Востока России. Особенности биологии и морфологии 
каждой стадии жизненного цикла описанных видов гельминтов должны быть исследованы для оценки не только их 
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научной, но и медицинской значимости. Впервые в истории изучения группы были составлены: определительная 
таблица для восьми семейств надсемейства Echinostomatoidea и на сегодняшний день самая большая из всех ранее 
составленных для семейства Echinostomatidae таблица для определения 27 палеарктических родов.

Ключевые слова: Echinostomatidae, ген 28S рРНК, таксономия, определительная таблица, Дальний Восток России 
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only in an experimental study of its life cycles 
[11], and since the second half of the 20th century, 
data on the helminth fauna of birds in the natural 
environment have not been updated.

Waterfowl (coots and ducks) were shot 
during the ecological-faunistic monitoring in the 
southern part of the Primorsky krai (Khasansky 
district). Preliminary morphological analyses 
revealed trematodes presumably belonging 
to the family Echinostomatidae. We detected 
damage to the intestinal mucosa, inflammation 
and duodenal erosion – characteristics of clinical 
pathology of echinostomiasis. The primary 
aim of this study was the morphological and 
molecular identification of trematodes found in 
the intestines of migratory waterfowl in southern 
Primorye with subsequent taxonomic evaluation.

Materials and methods

Sample collection
Ten adults of echinostome species were 

collected from the intestines of shot birds – two 
Eurasian coots Fulica atra Linnaeus, 1758 and 
one common pochard Aythya ferina (Linnaeus, 
1758). All specimens were washed thoroughly 
in physiological saline, and then three and seven 
specimens were preserved in 70 and 96% ethanol 
for the morphological and molecular genetic 
analyses, respectively. 

Morphological analysis 
The whole-mounts of three trematodes 

from F. atra were prepared using standard 

Introduction
The family Echinostomatidae Looss, 1899 

exhibits substantial taxonomic diversity which 
is associated with a broad range of susceptible 
definitive host and cosmopolitan distribution. 
Most species parasitize poultry, wild birds and 
mammals. It is widely known that migratory 
birds of Primorsky Krai are carriers of parasitic 
infections which can lead to the death of poultry 
and have a direct impact on agriculture and 
human food safety. Moreover, echinostomiasis 
is difficult to control, because of the wide range 
of aquatic second intermediate hosts (snails, 
bivalves, crustaceans, fish, and amphibians) 
distributed in domestic and native environments. 

There are 46 species of echinostomes that 
commonly infect birds in the Russian Far East 
[2]. Adult echinostomatids are characterized by 
significant morphological convergence and as 
a consequence inadequate species descriptions, 
poor diagnoses, extensive synonymy and species 
complexes (for example Echinostoma revolutum, 
Echinoparyphium recurvatum) [7, 12, 13]. That 
is why molecular techniques in the study of 
this group have achieved significant success. A 
variety of genetic markers have been developed 
and used effectively to differentiate among 
echinostome species irrespective of life cycle stage 
[7, 13, 18, 19, 21–23]. To date, however, there 
is insufficient data regarding levels of genetic 
variation and phylogenetic relationships of Asian 
echinostomes, especially from the Russian Far 
East. Furthermore, mature worms were obtained 
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methods: trematode specimens were stained in 
alum carmine, dehydrated in a graded ethanol 
series (75%, 80%, 96%), cleared in clove oil, and 
mounted in Canada balsam. The preparations 
were analyzed using ZEISS Primo Star (Carl 
Zeiss, Germany). Measurements were made for 
the whole-mounts using the software ZEISS 
AxioVision 4.8.1 (Carl Zeiss, Germany) in the 
Department of Cell Biology and Genetics of Far 
Eastern Federal University. Three specimens of 
Neomoliniella longicorpa Vainutis, Voronova, 
Andreev, gen. et sp. nov. isolated from Eurasian 
coot were deposited to the helminthological 
collection of the Somov Research Institute of 
Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, 
Russia, with accession No. FECEN-2. 

DNA sequence analyses
Genomic DNA was extracted for seven adult 

worms by the HotSHOT technique [26]. D1–
D3 domains of the 28S rDNA were amplified by 
PCR in MiniAmp Plus thermal cycler (Thermo 
Scientific) using DreamTaq Green Master Mix 
(Thermo Scientific, Lithuania) and pairs of 
primers dig12 and 1500R [24]. No gDNA (i. e. 
negative) controls were included in each run. 
Cycling conditions consist of a preliminary 
denaturation at 94 0C for 3 min, followed by 35 
cycles of denaturation at 94 0C for 30 s, annealing 
at 56 0C for 30 s, elongation at 72 0C for 2 min, 
and a final product extension at 72 0C for 7 min. 
Amplicons were enzymatically cleaned up with 
ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Reagent from 
Thermo Scientific and then sequenced on Honor 
1616 Genetic Analyzer (Superyears Company) 
using BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing 
Kit (Applied Biosystems) (as instructed by the 
manufacturer) and sequencing primers the same 
as those used for PCR. Contiguous sequences 
were assembled using Finch TV and MEGA 7.0 
[16], and submitted to GenBank under accession 
numbers: OP389066, OP408063–OP408064 and 
OP410306–OP410309.

Sequence alignment and phylogenetic analyses
Seven partial 28S rDNA sequences generated 

in the study were aligned with sequences of 
representatives of the Echinostomatidae sensu 
stricto available in GenBank with the aid of ClustalW 
according to Tkach et al. [25]. The final, manually 
refined data matrix (positions which could not be 
unambiguously aligned were excluded from the 
analysis) compiled of 36 28S rDNA sequences (D1–
D3) 1188 bp in length. Species names and accession 

numbers are indicated on the resulting phylogenetic 
tree. A sequence for Caballerotrema sp. (KT956941) 
was used as a root based on the topology of the 
phylogenetic tree of the comprehensive molecular 
phylogeny for the superfamily Echinostomatoidea 
presented by Tkach et al. [25]. Genetic divergence 
was estimated using genetic p-distance values, which 
were calculated by including all substitution types 
in MEGA 7.0. Phylogenetic relationships among 
taxa were reconstructed using Bayesian inference 
(BI) in MrBayes 3.2.7 software [10]. The MCMC 
algorithm was performed using two independent 
runs and sampled every 1000 generations, where 
generations were added until the average standard 
deviation of split frequencies was less than 0.01; 
25% of generations were discarded as burn-in. 
jModeltest v. 2.1.5 software [6] was used to select 
the best nucleotide substitution model – TVM+G 
for the gene data matrix. Additional Maximum 
Likelihood (ML) analyses were performed with 
PhyML 3.0 [8] run on the ATGC bioinformatics 
platform (http://www.atgc-montpellier.fr) with 
a non-parametric bootstrap validation based on 
1000 pseudo-replicates. In calculating maximum 
likelihood trees, values of G and substitution rate 
parameters we reset to those estimated by jModeltest 
and nucleotide frequencies used were empirical.

Results and discussion
Morphologically worms isolated from F. atra 

were described as the new species, they well differed 
from other closely related echinostomatids. Below 
we provided the comprehensive description of 
these worms.

Neomoliniella longicorpa Vainutis, Voronova, 
Andreev, gen. et sp. nov. (Fig. 1, table 1)

Generic diagnosis. Neomoliniella gen. nov. 
belongs to the family Echinostomatidae by 
several morphological characters: elongate body, 
presence of the head collar covered with the spines 
on the anterior end of the body, poorly developed 
oral sucker, preacetabular intestinal bifurcation, 
uterus pretesticular, tandem testes, vitellarium 
restricted in the hindbody.

Neomoliniella gen. nov. has the highest 
morphological affinity to the genus Moliniella 
Hubner, 1939 [9, 20] by the following features  
(Fig. 1): body elongate; reniform head collar; collar 
marginal spines form continuous row; both testes 
are elongate-oval, entire; vitellarium extends from 
the posterior end of body to the level posterior to 
the ventral sucker.

FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES
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Fig. 1. Adults of Neomoliniella longicorpa gen. et sp. nov.: 
A – entire worm (holotype), ventral view; B – microphotograph of the holotype; C – schematic image  

of the head collar. Abbreviations: cs – cirrus sac; ev – excretory vesicle; hc – head collar; o – ovary;  
os – oral sucker; p – pharynx; sp – spines; sr – seminal receptacle; t – testes; u – uterus; vs – ventral sucker

[Рис. 1. Взрослые особи Neomoliniella longicorpa gen. et sp. nov.: 
A – червь целиком (голотип), вентрально; B – микрофотография голотипа; C – схематичное  

изображение головного воротника. Сокращения: cs – половая бурса; ev – экскреторный пузырь; 
hc – головной воротник; о – яичник; os – ротовая присоска; р – фаринкс; sp – шипы;  

sr – семяприемник; t – семенники; u – матка; vs – брюшная присоска]

The characters distinguishing Neomoliniella gen. 
nov. and Moliniella (from Hubner (1939) [9] and 
Odhner (1911) [20]) on the intergeneric level are as 
follows: the morphometric values of Neomoliniella 
gen. nov. do not overlap those of Moliniella (see 
Table 1), the minima values of Neomoliniella gen. 
nov. are larger than maxima values of Moliniella; 
internal corners of head collar each contain six 
spines in Neomoliniella gen. nov. vs. five spines 
in Moliniella; collar marginal spines ordered in 
one row in Neomoliniella gen. nov. vs. two rows 

in Moliniella; lateral fields of the vitellarium do 
not merge in posttesticular space and its posterior 
border do not reach the posterior end of body on 
some distance in Neomoliniella gen. nov. vs. follicles 
merge in posttesticular space in Moliniella; anterior 
border of vitellarium on the level between first and 
second fifth of uterus in Neomoliniella gen. nov. vs. 
in the midlevel or between first and second third of 
uterus in Moliniella.

Among other echinostomatids, the 
genera Echinostoma, Echinoparyphium, and 
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Echinodollfusia resemble Neomoliniella gen. 
nov. by a number of morphological characters. 
We performed the comparative morphological 
analysis of Neomoliniella gen. nov. with the 
species Echinostoma revolutum, Echinoparyphium 
politum, and Echinodollfusia longiuscula as 
the closest in morphology (shown in the 
Table 1), their common features are (based on 
the published data [1, 3, 17]): elongate body, 
tandem testes; reniform head collar, vitelline 
follicles do not merge in posterior end of body. 
The common morphological features differing 
these species from Neomoliniella gen. nov. are 
as follows: collar marginal spines ordered in 
double-row, vs. single row in Neomoliniella gen. 
nov. Particularly Neomoliniella gen. nov. differs 
from Echinodollfusia with smaller morphometric 
values, shorter hindbody, tapered eggs, cirrus sac 
dorsal to ventral sucker vs. preacetabular cirrus sac, 
45 collar spines vs. 37–47 spines. Neomoliniella 
gen. nov. has the following differential characters 
in relation to Echinoparyphium: six spines in the 
ventral corners of the collar vs. four corner spines; 
larger size of body, oral and ventral suckers, 
internal organs, and eggs; ventral sucker in first 
fifth of body vs. on the border of first and second 
fourth of the body. Neomoliniella gen. nov. differs 
from the genus Echinostoma with: six corner 
spines vs. 3–5 corner spines; elongate-oval, entire 
testes vs. entire or lobed testes of irregular shape.

Type and only species. N. longicorpa Vainutis, 
Voronova, Andreev, gen. et sp. nov.

Etymology. The generic name “Neomoliniella” 
was given due to the high morphological similarity 
with other echinostomatid genus Moliniella.

Description. Body unarmed, elongate, regular 
in width, with slight widening in distal region of 
uterus, and tapering of forebody from level of 
intestinal bifurcation to head collar. Oral sucker 
small, with reniform head collar, bearing 45 
ellipsoid spines, 0.066 mm long, with 22 spines 
per each side and one dorso-median spine: 33 
marginal spines mainly in one row of which 
dorso-median spines in two rows, and 12 corner 
spines. On ventral side, six corner spines on each 
of internal corners of head collar, where two in 
lower row, and four – in upper. Subterminal oral 
sucker approximately 3–8 times smaller than 
ventral sucker. Respectively short pre-pharynx, 
0.148 mm long, opening into muscular oval 
pharynx. Esophagus nearly two times longer 
than pre-pharynx. Intestinal bifurcation anterior 

to ventral sucker. Ventral sucker in first fifth of 
body, its posterior end cone-shaped. Anterior 
and posterior testes large, elongate-oval, entire; 
tandem, posterior to ovary, on border of middle 
and fourth fifth of body; distance between testes –  
0.629 mm. Small cirrus sac dorsal to ventral 
sucker. Genital pore median or submedian, 
anterior to ventral sucker. Ovary round, anterior 
to similar in size, oval seminal receptacle. Uterus 
in second fifth of body, with numerous large eggs, 
extending to anterior border of ovarian region. 
Vitellarium extending from posterior end of 
body to border of first and second fifth of body, 
not reaching ventral sucker on some distance. 
Vitelline follicles numerous in both lateral fields, 
small, and round. Excretory vesicle Y-shaped, in 
posttesticular space. Excretory pore terminal.

Material examined
Host: Fulica atra delivered by Pankratov D. V.
Localization: isolated from intestine, collectors – 

Vainutis K. S., Andreev M. E.
Holotype. Russia: Khasansky district, 

Primorsky region, 5 October 2021, registration 
no. FECEN 2-1.

Paratypes. Registration no. FECEN 2-2, 
FECEN 2-3, same data as holotype.

Biology. The knowledge on life cycle is 
incomplete. The only definitive host known is 
Fulica atra.

Distribution. Khasansky district, Primorsky 
region.

Etymology. The specific name “longicorpa” 
was given after the elongated body of this worm.

Echinostomatidae is the one of the most 
speciose and widespread families of trematodes. 
The reverse side of this species richness is the 
great difficulty in their identification due to 
the great phenotypic similarity of adult forms. 
At first glance, it was rather complicated to 
distinguish the samples from the intestines of 
two coots based on the morphology. Only with 
the use of genetic data, we were able to make final 
conclusions on the taxonomy and relationships of 
the studied worms. The 28S rRNA gene was the 
marker of choice, generating a high resolution 
of the phylogenetic signal. Both ML and BI 
analyses of the Echinostomatidae resulted in 
consensus trees with similar well supported 
topologies (Fig. 2). It is possible to distinguish 
four successively brunched complex clades, which 
include following genera: Echinoparyphium + 
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Hypoderaeum (I), Moliniella (II), Echinostoma 
+ Neoacanthoparyphium (III), Neomoliniella 
gen. nov. + Echinostomatidae gen. sp. + Patagifer 
+ Artyfechinostomum (IV). The latter clade (IV) 
divided into two subclades, from which basal was 
for Artyfechinostomum sufrartyfex and another 
subclade was represented by monophyletic 
generic groups, two of which were sister and 
with reliable support were formed by newly 
sequenced worms from Fulica atra: Neomoliniella 
longicorpa sp. nov. and Echinostomatidae gen. sp. 
The trematode from Aythya ferina clustered with 
Echinostoma paraulum on one branch and gave a 
100% similarity match with this species in BLAST.

No intragenera variation was detected 
for newly described Neomoliniella and 
Echinostomatidae gen. sp. Calculated genetic 
differences between species within genera 

represented on the tree (intragenus variability) 
ranged from a minimum of 0.06% for Patagifer to 
a maximum of 0.6% for Echinostoma. Sequence 
divergence between Neomoliniella longicorpa, 
Echinostomatidae gen. sp. and echinostomatids 
genera included into the analyses ranged from 
1.5 to 3.6% that perfectly falls within the level 
of intergeneric variation (0.6–3.7%, table 2). 
Some authors based on 28S sequences during 
detailed pairwise comparisons of genetic 
distances between Echinostomatidae genera 
indicated following ranges 0.6–6.8% [21] and 
0.9–8.7% [11]. Fixed ranges naturally depend 
on the groups of comparison and length of the 
marker sequences, so reciprocal fitness and/or 
overlapping of marginal values, which has been 
seen in this study, is the important factor that 
influences validity of the final suggestions.

Table 2 [Таблица 2] 

Average values of genetic p-distances between generic groups of echinostomes included into the analysis
[Средние значения генетических p-дистанций между родами эхиностом, включенными в анализ]

№ Name [Род] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Artyfechinostomum  0.0049 0.0043 0.0048 0.0044 0.0051 0.0052 0.0055 0.0057 0.0047

2 Echinoparyphium 0.036  0.0052 0.0056 0.0053 0.0016 0.0023 0.0046 0.0048 0.0054

3 Echinostoma 0.030 0.030  0.0050 0.0049 0.0052 0.0049 0.0046 0.0044 0.0040

4 Neomoliniella gen. nov. 0.028 0.035 0.032  0.0033 0.0055 0.0057 0.0049 0.0052 0.0038

5 Echinostomatidae gen. sp. 0.030 0.032 0.030 0.015  0.0051 0.0056 0.0045 0.0050 0.0034

6 Euparyphium 0.037 0.006 0.030 0.036 0.032  0.0029 0.0048 0.0047 0.0050

7 Hypoderaeum 0.035 0.009 0.029 0.034 0.034 0.010  0.0047 0.0051 0.0053

8 Moliniella 0.035 0.026 0.031 0.031 0.032 0.026 0.027  0.0051 0.0042

9 Neoacanthoparyphium 0.035 0.028 0.026 0.033 0.029 0.027 0.030 0.032  0.0046

10 Patagifer 0.027 0.027 0.022 0.017 0.015 0.026 0.028 0.024 0.024  

Note [Примечание]. SD values are shown above the diagonal
[Значения cреднеквадратического отклонения показаны над диагональю]

Latter phylogenetic study performed by 
Tkach et al. [25] based on the molecular genetic 
data revealed eight valid families belonging 
to the superfamily Echinostomatoidea: 
Echinostomatidae, Echinochasmidae Odhner, 
1910, Caballerotrematidae Tkach, Kudlai & 
Kostadinova, 2016, Himasthlidae, Cyclocoelidae, 
Fasciolidae, Philophthalmidae, and Psilostomidae. 
That allows us to prepare complete dichotomous 
keys (table 3) for distinguishing the above 
families considering the keys earlier provided as 
follows: for the subfamilies Echinostomatinae, 
Echinochasminae, and Himasthlinae of which 
latter two were later raised to family status [4]; for 

the echinostomatoid families Echinostomatidae, 
Philophthalmidae, Fasciolidae, and Psilostomidae 
[14, 15]; for the families Caballerotrematidae and 
Echinochasmidae [25].

The whole study resulted into making the 
dichotomous keys (table 4) to 27 Palearctic genera 
of the family Echinostomatidae including the 
newly described Neomoliniella gen. nov. and to 
those noted in the several famous publications 
[14, 21, 25].

Conclusions
Our knowledge of the parasitic fauna of 

migratory birds is far from complete. Results 
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obtained in this study once again confirm the 
importance of using molecular data in the 
biodiversity researches. Earlier reported about 
only three species of Echinostoma: E. chloropodis 
(Zeder, 1800), E. grandis Baschkirova, 1946 and 
E. ralli Yamaguti, 1934 found in the intestines of 
the Eurasian coots in the south of the Russian 
Far East. Based on phylogenetic reconstructions 
and large genetic distances the new genus 
Neomoliniella should be established. In the genus 
Neomoliniella gen. et sp. nov. we described the 
only species N. longicorpa, which well differs 
morphologically from other echinostomatids. 
Another cryptic echinostomatid species, sister to 
Neomoliniella gen. nov., was detected using the 
genetic data, and probably represents the separate 
unknown genus. Currently this taxon is indicated 
as Echinostomatidae gen. sp. and more evidence 
is needed to confirm its validity. Representatives 
of the family Echinostomatidae are believed 
to have evolved as avian parasites with several 
secondary host-switching events and changes 
in transmission patterns that eventually led to 
parasitism in other vertebrates, including humans 
[4, 22]. The pathogenicity of echinostomatids 
for humans strongly depends on the intensity of 
invasion and a number of associated pathogenetic 
factors. The biology, morphology of each life cycle 
stage (cercaria, metacercaria) of newly described 
species of worms should be investigated to test not 
only their scientific but also medical significance.

Dichotomous keys for eight families of the 
superfamily Echinostomatoidea and, to date, 
the largest of all previously known for the 
family Echinostomatidae identification chart – 
dichotomous keys for the identification of 27 
Palearctic genera were compiled. 
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Аннотация

Цель исследований – изучить заражённость дневных хищных птиц отряда Соколообразные (Falconiformes) гель-
минтами и определить видовой состав гельминтов на примере питомника охраны диких животных «Ноев ковчег» 
Алтайского края.

Материалы и методы. Исследовали дневных хищных птиц отряда Соколообразные на гельминтозы в Алтайском 
крае в питомнике охраны диких животных «Ноев ковчег» в 2022 г. Для паразитологического исследования птиц 
использовали лабораторные методы гельминтокопрологических исследований: гельминтоовоскопию и гельминто-
скопию. Видовую идентификацию проводили по характерным морфологическим признакам яиц, личинок и фраг-
ментов гельминтов. Для оценки заражённости отдельными видами гельминтов применяли стандартные для парази-
тологического исследования показатели: экстенсивность инвазии, амплитуда интенсивности инвазии. 

Результаты и обсуждение. У 58 исследованных дневных хищных птиц отряда Соколообразные было выявлено 
8 видов гельминтов, из которых 6 видов нематод: Ascaridia galli, Tetrameres sobolevi, Capillaria caudinflata, Heterakis 
gallinarum, Trichostrongylus spp., Singamus trachea; 1 вид трематод – Strigea spp.; 1 вид цестод – Raillietina echinobothrida. 
Указанные виды встречались на протяжении всех сезонов 2022 г.

Ключевые слова: гельминтофауна, дневные хищные птицы, отряд Соколообразные, балобан, сапсан, нематоды, це-
стоды, трематоды, интенсивность инвазии, Алтайский край
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Abstract

The purpose of the research is to study the infection of diurnal birds of prey of the order Falconiformes with helminths 
and to determine the helminth species composition by the example of the Noyev Kovcheg Conservation Nature’s Nursery 
in the Altai Territory. 

Materials and methods. We studied diurnal birds of prey of the order Falconiformes for helminthosis in the Altai 
Territory, in the Noyev Kovcheg Conservation Nature’s Nursery, in 2022. For the parasitological study of birds, we used 
laboratory methods of helminthocoprological studies: helminthoovoscopy and helminthoscopy. Species identification 
was determined by characteristic morphological features of helminth eggs, larvae and fragments. To assess the infeсtion 
with certain types of helminths, we used standard indicators for parasitological research, namely, infection prevalence and 
infection intensity amplitude.

Results and discussion. In 58 studied diurnal birds of prey of the order Falconiformes, 8 helminth species were identified 
of which 6 nematode species, namely, Ascaridia galli, Tetrameres sobolevi, Capillaria caudinflata, Heterakis gallinarum, 
Trichostrongylus spp., and Singamus trachea; 1 trematode species, Strigea spp.; and 1 cestode species, Raillietina 
echinobothrida. These species occurred throughout all seasons of 2022.

Keywords: helminth fauna, diurnal birds of prey, Falconiformes order, saker falcon, peregrine falcon, nematodes, cestodes, 
trematodes, infection intensity, Altai Territory
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Введение
В России активно ведутся работы по со-

хранению популяции дневных хищных птиц 
отряда Соколообразные (Falconiformes). Лю-
дей всегда завораживала их красота, особая 
грациозность и ловкость в охоте. Для охоты 
используют различные виды хищных птиц, 
в зависимости от размера добычи, но особой 
популярностью пользуются соколы сапсан и 
балобан. Вместе с кречетом они принадлежат 

к крупным соколам. Балобан высоко ценится 
любителями соколиной охоты как универсаль-
ная ловчая птица. Оказывая влияние на чис-
ленность грызунов, голубей и врановых птиц, 
он играет важную роль в биоценозах. Сапсан 
– классический орнитофаг; в биоценозах яв-
ляется важным селективным фактором в по-
пуляциях видов – жертв. Благодаря непревзой-
дённым скоростным качествам, сапсаны чаще 
других используются в качестве ловчих птиц. 

2023;17(2):198-205
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Раньше соколообразные были многочис-
ленны в лесной и степной зонах Алтайского 
края [9]. В настоящее время сокола сапсан и 
балобан стали редкими видами и занесены 
в Красную книгу Алтайского края [7, 9–11]. 
В неволе эти птицы содержатся в питомнике 
«Алтай-Фалькон» г. Барнаула, где в 1996 г. от 
них впервые в России получено первое потом-
ство, и в питомнике охраны диких животных 
«Ноев ковчег» г. Барнаула. 

При содержании птиц в неволе важное 
значение имеет прижизненная лабораторная 
диагностика инвазионных болезней, которая 
позволит своевременно выяснить причину их 
возникновения и организовать лечебно-про-
филактические мероприятия [1].

У хищных птиц имеются многочисленные 
эндопаразиты. Большинство из них способны 
вызывать или способствовать развитию осла-
бленного состояния птиц [17].

Наиболее часто встречающимися эндо-
паразитарными болезнями среди хищников 
являются кокцидиозы, трихомонозы, трема-
тодозы и два вида нематодозов, возбудителей 
которых обнаруживают в дыхательных пу-
тях (Singamus trachea и Serratospiculum spp.). 
S. amaculata локализуется в воздухоносных 
мешочках некоторых видов птиц; ареал оби-
тания этого вида описан у сапсанов, ястре-
бов-тетеревятников. Для лечения птиц от это-
го вида возбудителя рекомендуют применять 
ивермектины [16].

Cведений по изучению гельминтозов у со-
колообразных в литературных источниках не-
достаточно, а имеющиеся данные относятся к 
концу прошлого века [2, 4, 12].

В питомнике диких видов птиц «Алтай-
Фалькон» при гельминтоовоскопическом ис-
следовании были обнаружены яйца трематод 
Strigea falconis (ЭИ = 16,0%, среднее число яиц 
0,36 экз. в 1 г фекалий) и яйца нематод Tetrameres 
sobolevi (ЭИ = 32,0%, среднее число яиц 1,04 экз. 
в 1 г фекалий). Дегельминтизацию соколов в 
этом питомнике проводили препаратом уни-
верм в дозе 200 мг/кг (0,4 мг/кг по ДВ). Универм 
оказался высокоэффективным при тетрамерозе 
соколов и не эффективным при стригеозе [6].

Ранее нематодоцидную эффективность 
универма изучали только на курах [3].

 Эффективны для дегельминтизации птиц 
фенбендазол, мебендазол и ивермектин, в то 

время как празиквантел эффективен при це-
стодозах и трематодозах [14, 15].

Цель исследований – изучить заражён-
ность дневных хищных птиц отряда Соколоо-
бразные (Falconiformes) гельминтами и опре-
делить видовой состав гельминтов на примере 
питомника охраны диких животных «Ноев 
ковчег» Алтайского края.

Материалы и методы
Исследования диких птиц на гельминто-

зы проводили в г. Барнауле Алтайского края 
в питомнике охраны диких животных «Ноев 
ковчег» в 2022 г. Всего было исследовано 58 
дневных хищных птиц из семейств Falconidae 
(соколиные) и Accipitridae (ястребиные) от-
ряда Falconiformes (Соколообразные): сапсан 
(Falco peregrinus), балобан (F. cherrug), беркут 
(Aquila chrysaetos), канюк (Buteo buteo), кре-
чет (F. rusticolus), орёл-могильник (A. heliaca), 
степной орёл (A. nipalensis), сибирский черный 
коршун (Milvus korschun lineatus), ястреб-тете-
ревятник (Accipiter gentilis), обыкновенная пу-
стельга (F. tinnunculus), осоед (Pernis apivorus). 

Всех привозимых в питомник диких птиц 
первоначально размещают в отдельные клет-
ки на карантин и проводят необходимые ис-
следования. В этот период отбирали свежие 
пробы фекалий птиц и исследовали их в день 
взятия. После установления диагноза птиц 
дегельминтизировали, повторно исследовали 
фекалии и лишь затем здоровых птиц переме-
щали в общие вольеры.

Для паразитологического исследования 
птиц использовали лабораторные методы ко-
прологических исследований [5]. На наличие 
яиц нематод применяли метод флотации с 
раствором нитрата аммония (аммиачной се-
литрой) по Г. А. Котельникову и В. М. Хрено-
ву; на наличие яиц трематод и цестод – метод 
последовательных промываний; на наличие 
видимых гельминтов и их фрагментов в по-
мёте – метод гельминтоскопии [13]. Видовую 
идентификацию проводили по характерным 
морфологическим признакам яиц, личинок и 
фрагментов гельминтов [8].

Для оценки заражённости отдельными ви-
дами гельминтов применяли стандартные для 
паразитологического исследования показате-
ли: ЭИ – экстенсивность инвазии, % и среднее 
число яиц гельминтов 1 г фекалий.
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Результаты и обсуждение
Из 58 дневных хищных птиц отряда Со-

колообразные 42 птицы были заражены гель-
минтами (72,41%). У птиц обнаружены гель-
минты различных видов, причём только у 
одной птицы (ястреба-тетеревятника) зареги-
стрировали смешанную инвазию нематодой 
Ascaridia galli и трематодой Strigea falconis.

Результаты гельминтокопрологических ис-
следований дневных хищных птиц приведены 
в таблице 1.

По результатам гельминтоовоскопии у 
птиц чаще всего обнаруживали яйца A. galli. 
4 балобана, 3 ястреба-тетеревятника, 4 сибир-
ских чёрных коршунов, 3 канюка, 3 пустельги 
обыкновенной оказались заражены аскариди-
ями (ЭИ = 29,31%, 4,6–12,3 экз. яиц/г фекалий). 
Кроме того, у птиц были обнаружены яйца 
нематод следующих видов: Tetrameres sobolevi, 
Capillaria caudinflata, Heterakis gallinarum, 
Trichostrongylus spp., Singamus trachea.

Показатели инвазированности дневных 
хищных птиц отряда Соколообразные приве-
дены в таблице 2.

S. trachea, описанный ранее в работах дру-
гих авторов (Heidenreich M., 1997), как наибо-
лее распространённый, в наших исследованиях 
был обнаружен только у трех птиц из 58 [16].

S. trachea – гельминты верхних дыхатель-
ных путей, также их находят в воздухоносных 
мешочках. Их жизненный цикл либо прямой, 
либо через резервуарных хозяев, таких как до-
ждевые черви, улитки и другие беспозвоноч-
ные. После приёма внутрь личинки переходят 
из желудочно-кишечного тракта в дыхатель-
ную систему через кровоток.

Прижизненный диагноз на тетрамероз был 
поставлен на основании исследования фека-
лий птиц методом последовательных смывов. 
Яйца тетрамересов овальные, покрытые тол-
стой скорлупой серого цвета, с маленькими 
крышечками на полюсах. Они имеют схожее 
строение с яйцами стрептокар и эхинурий, 
в связи с чем диагноз можно уточнить толь-
ко после вскрытия трупов и нахождения не-
матод в железистом желудке птиц. Поэтому 
мы предположили, что это яйца нематод рода 
Tetrameres, регистрируемые ранее [12].

Из класса Trematoda были обнаружены 
яйца стригеат у шести птиц: двух кречетов, 
двух ястребов тетеревятников, 2 экз. пустельги 

обыкновенной (10,34%, 6,0–16,3 яиц/г фекалий). 
Яйца крупные, овальные с чётко-выраженны-
ми краями, светло-жёлтого цвета; внутри про-
сматриваются зародышевые клетки.

Методом копрооскопии в помёте были 
обнаружены мелкие членики цестод вида 
Raillietina spp. у степного орла (3 членика). 
Ширина зрелых члеников 3–4 мм, матка в зре-
лых члениках распадается на капсулы, содер-
жащие по 6–12 яиц округлой формы.

Заключение
В результате исследований 58 особей днев-

ных хищных птиц отряда Соколообразные 
было выявлено 8 видов гельминтов, из кото-
рых 6 видов нематод: Ascaridia galli, Tetrameres 
sobolevi, Capillaria caudinflata, Heterakis 
gallinarum, Trichostrongylus spp., Singamus 
trachea; 1 вид трематод – Strigea falconis; 1 вид 
цестод – Raillietina echinobothrida. Указанные 
виды регистрировали на протяжении всех се-
зонов 2022 г.

По результатам гельминтоовоскопии у 
птиц чаще всего обнаруживали яйца A. galli 
(17 заражённых птиц из 58): балобана, каню-
ка, сибирского чёрного коршуна, ястреба-те-
теревятника, обыкновенной пустельги.

Из возбудителей цестодозов методом 
копрооскопии выявили только один вид 
Raillietina echinobothrida (3 членика) у степно-
го орла. В отечественной и иностранной лите-
ратуре не было сведений о паразитировании 
R. echinobothrida у степного орла.

Из возбудителей трематодозов обнаружи-
ли один вид стригеат у шести птиц (кречетов, 
ястребов-тетеревятников, обыкновенной пу-
стельги).

У ястреба-тетеревятника регистрировали 
смешанную инвазию, вызванную нематодой 
A. galli и трематодой Strigea spp., что встреча-
ется редко.

Заражение диких птиц зависит от рациона 
питания. Обнаруженные аскаридии, капи-
лярии, гетеракисы, трихостронгилы и синга-
мусы являются геогельминтами и заражение 
происходит перорально. Стригеиды, райели-
ны и тетрамересы относятся к биогельминтам 
и имеют более сложный цикл развития через 
промежуточных хозяев, которыми являются 
для стригеид – сухопутные моллюски, райе-
лин – муравьи, тетрамересов – дафнии, боко-
плавы, реснитчатые черви, что говорит о зара-
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Таблица 2 [Table 2] 

Параметры зараженности гельминтами дневных хищных птиц отряда Соколообразные 
[Helminth infection parameters of diurnal birds of prey of the order Falconiformes]

№ п/п Возбудитель [Pathogen]
Число зараженных 

птиц [Number of 
infected birds]

ЭИ, % [EI, %]
Среднее число яиц гельминтов в 
1 г фекалий [The average number 

of helminth eggs in 1 g of feces]

1 Ascaridia galli 17 29,31 4,6-12,3

2 Tetrameres sobolevi 7 12,07 3,0-5,0

3 Capillaria caudiflata 5 8,62 5,0-8,3

4 Heterakis gallinarum 2 3,45 3,3-3,6

5 Singamus trachea 3 5,17 1,3-7,0

6 Trichostrongylus tenuis 2 3,45 3,0-3,3

7 Strigea falconis 6 10,34 6,0-16,3

8 Raillietina echinobothrida 1 1,72 3 членика

жении этими видами в естественных условиях 
до привоза птиц в питомник.

Следует отметить, что прижизненными 
методами лабораторной диагностики сложно 
установить видовой состав гельминтов ввиду 
того, что яйца нематод имеют схожее строе-
ние, поэтому диагноз необходимо уточнять 
посмертно при вскрытии трупов птиц и обна-
ружении возбудителей гельминтозов.

Обнаруженные виды составляют основу 
видового состава гельминтов дневных хищ-
ных птиц отряда Соколообразных в Алтай-
ском крае.
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Аннотация

Цель исследований – изучить фауну нематод пищеварительного тракта овец в Европейской части РФ.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2022–2023 гг. Материалом для исследования служили комплекты 
желудочно-кишечного тракта овец в возрасте от одного года до 2,5 лет, доставленных на убойный пункт в Москов-
ской области из разных регионов РФ, включая Орловскую и Астраханскую области, Республику Дагестан и Став-
ропольский край. Из каждой партии доставленных овец после убоя отбирали методом свободной выборки по 10 
комплектов желудочно-кишечных трактов, которые впоследствии подвергали гельминтологическому вскрытию по 
методу К. И. Скрябина (1928). Обнаруженных нематод идентифицировали до вида по определителям К. И. Скрябина 
и др. (1952), В. М. Ивашкина и др. (1989). 

Результаты и обсуждение. В разных регионах Европейской части РФ установлена различная степень инва-
зированности овец нематодами желудочно-кишечного тракта. Так, экстенсивность инвазии в Орловской об-
ласти составила 80%, в Астраханской области – 100, в Республике Дагестан – 100 и в Ставропольском крае 
– 50%. В Орловской области овцы были заражены Trichostrongylus colubriformis и Teladorsagia circumcincta при 
интенсивности инвазии, в среднем, 251,86±25,2 и 99,25±9,9 экз./гол., соответственно; в Астраханской области –  
T. colubriformis (242,65±24,3 экз./гол.), T. circumcincta (76,6±7,7 экз./гол.), Haemonchus contortus (6,5±0,7 экз./гол.) и 
Marshallagia marshalli (19±1,9 экз./гол.); в Республике Дагестан – T. colubriformis (89,7±9 экз./гол.), T. circumcincta 
(43,6±4,4 экз./гол.), H. contortus (6,8±0,7 экз./гол.) и M. marshalli (17,8±1,8 экз./гол.); в Ставропольском крае –  
T. colubriformis (20,2±2 экз./гол.) и T. circumcincta (11±1,1 экз./гол.). Наиболее часто у овец во всех четырех ис-
следованных регионах обнаруживали T. colubriformis и T. circumcincta, эти же два вида характеризовались и 
наиболее высокими показателями интенсивности инвазии. Низкое видовое разнообразие нематод, очевидно, 
связано с обязательным применением антигельминтных препаратов. В то же время, обнаружение нематод у 
животных, подвергавшихся (согласно данным сопроводительной ветеринарной документации) противопара-
зитарным обработкам, может указывать на наличие резистентных штаммов.

Ключевые слова: фауна, нематоды пищеварительного тракта, овцы, Европейская часть России, антигельминтная 
резистентность
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Abstract

The purpose of the research is to study the fauna of gastrointestinal nematodes of sheep in the European part of the 
Russian Federation. 

Materials and methods. The studies were carried out in 2022–2023. The objects for the study were the sets of the 
gastrointestinal tracts of sheep aged from one to 2.5 years, delivered to the slaughterhouse in the Moscow region from 
different regions of the Russian Federation, including the Oryol and the Astrakhan regions, the Republic of Dagestan and 
Stavropol Krai. After slaughter, 10 sets of gastrointestinal tracts were taken by the random sampling method from each 
batch of delivered sheep. Then, these sets of gastrointestinal tracts were subjected to helminthological necropsy according 
to the method of K. I. Skryabin (1928). The species of detected nematodes were identified according to K. I. Skryabin et al. 
(1952) and V. M. Ivashkin et al. (1989).

Results and discussion. A different degree of gastrointestinal nematodes infection of sheep has been established in 
different regions of the European part of the Russian Federation. Thus, the rate of infection in the Oryol region was 80%, in 
the Astrakhan region – 100%, in the Republic of Dagestan – 100% and in Stavropol Krai – 50%. Sheep were infected with 
Trichostrongylus colubriformis and Teladorsagia circumcincta with an intensity of infection, on average, 251.86±25.2 and 
99.25±9.9 ex./head respectively in the Oryol region; T. colubriformis (242.65±24.3 ex./head), T. circumcincta (76.6±7.7 ex./
head.), Haemonchus contortus (6.5±0.7 ex./head) and Marshallagia marshalli (19±1.9 ex./head) in the Astrakhan region; 
T. colubriformis (89.7±9 ex./head), T. circumcincta (43.6±4.4 ex./head), H. contortus (6.8±0.7 ex./head) and M. marshalli 
(17.8±1.8 ex./head) in the Republic of Dagestan; T. colubriformis (20.2±2 ex./head) and T. circumcincta (11±1.1 ex./head) in 
Stavropol Krai. Thus, T. colubriformis and T. circumcincta were the most frequently found nematodes in sheep in all of the 
four studied regions, and these two species also showed the highest rates of infection. The noted low species diversity of 
nematodes is obviously associated with the mandatory use of anthelmintic drugs. The studied sheep were treated against 
parasites (according to the accompanying veterinary documentation). At the same time, the detection of nematodes in 
treated animals possibly indicates the presence of resistant strains.

Keywords: fauna, gastrointestinal nematodes, sheep, European part of Russia, anthelmintic resistance.
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Введение
Паразитические нематоды пищеваритель-

ного тракта овец широко распространены в 
разных регионах России [1, 2, 5, 6, 10, 13–15, 
19] и являются тормозом в развитии овцевод-
ства из-за значительного снижения прироста 
массы тела и настрига шерсти. Так, ежегодно 
от инвазированных нематодами овец недопо-
лучают 6,0 кг мясной продукции и 320 г шер-
сти, качество мяса и шерсти существенно сни-
жается [1, 7]. Распространению гельминтозов 
способствуют высокая степень контаминации 
пастбищ инвазионными элементами, скучен-
ное содержание животных, отсутствие или 
несоблюдение системы смены пастбищ, не-
своевременное проведение дегельминтизаций 
и другие факторы [9].

Значительное поголовье овец имеется в Ре-
спублике Дагестан. Видовое разнообразие пара-
зитов у овец в республике зависит от высотной 
поясности. У овец в равнинном поясе Дагеста-
на зарегистрировано 42 вида гельминтов, пара-
зитирующих в кишечнике, в предгорном поясе 
– 33, а в горном – 10 видов [6]. Наиболее часто 
у овец в Дагестане обнаруживают нематод из 
родов Bunostomum, Trichostrongylus, Chabertia, 
Haemonchus, Nematodirus, реже встречают-
ся представители родов Oesophagostomum, 
Cooperia, Marshallagia, Mazamastrongylus и 
Teladorsagia [5]. 

В Ставропольском крае нематодозы пище-
варительного тракта овец также имеют весьма 
широкое распространение. В зоне избыточно-
го увлажнения в Ставропольском крае у овец 
паразитируют остертагии, трихостронгилю-
сы, гемонхусы (ЭИ 65–86%), несколько реже 
встречаются нематодирусы (ЭИ 45–61%), 
маршаллагии. На территории достаточно-
го и неустойчивого увлажнения овцы зара-
жены Teladorsagia circumcincta, Nematodirus 

oiratianus, N. abnormalis, Haemonchus contortus, 
Trichostrongylus colubriformis. В засушливой и 
крайне засушливой зонах часто регистриру-
ют T. circumcincta (ЭИ 83,0–92,5%), H. contortus 
(ЭИ 67–78,2%), T. colubriformis (ЭИ 58,3–61,7%) 
[9, 10].

В Астраханской области у овец зарегистриро-
вано 43 вида гельминтов, в том числе N. spathiger, 
N. oiratianus, N. helvetianus, T. axei, T. capricola,  
T. colubriformis, T. vitrinus и Ostertagia ostertagi с 
ЭИ 18,0–68,7% при ИИ 43–580 экз./гол.  [1, 2].

В Московской области при копроскопиче-
ских исследованиях овцематок и ягнят были 
обнаружены яйца нематод различных таксо-
номических групп с ЭИ от 10 до 60%, а при 
послеубойном исследовании 270 комплектов 
пищеварительных трактов овец было обна-
ружено 832 экз. нематод, отнесенных к видам 
H. contortus, T. circumcincta, T. colubriformis и N. 
filicollis [7, 14]. 

Широкое распространение трихостронги-
лидозов овец установлено в Рязанской обла-
сти [13]. 

Оздоровление животных осуществляется, 
в основном, за счет проведения дегельминти-
заций. Для лечения и профилактики немато-
дозов пищеварительного тракта применяют 
препараты из класса бензимидазол карбама-
тов: альбендазол, фенбендазол и из группы 
ивермектинов: ивермектин, аверсектин, мок-
сидектин и др., которые в различных лекар-
ственных формах долгие годы используются в 
ветеринарной практике России [3]. 

Известно, что длительное применение од-
них и тех же препаратов приводит к появле-
нию резистентных штаммов гельминтов. Так, 
например, в нескольких овцеводческих хо-
зяйствах Российской Федерации были зареги-
стрированы случаи развития резистентности 
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у желудочно-кишечных нематод к фенбенда-
золу и ивермектину [4, 18]. 

В связи с этим большой интерес пред-
ставляет получение современных данных о 
видовом составе нематод, паразитирующих в 
пищеварительном тракте овец в различных 
регионах России, об интенсивности и экстен-
сивности инвазии нематодами и оценка этих 
данных с точки зрения эффективности при-
менения антигельминтых средств.

Материалы и методы
Исследования проводили в декабре 2022 и 

январе 2023 гг. на базе лаборатории молекуляр-
ной биологии Всероссийского НИИ фундамен-
тальной и прикладной паразитологии живот-
ных и растений – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН. Материалом для исследований служили 
комплекты желудочно-кишечного тракта (сы-
чуг, тонкий кишечник) овец, доставленных на 
убойный пункт в Московской области из Ор-
ловской, Астраханской областей, Республики 
Дагестан и Ставропольского края. Каждая пар-
тия животных сопровождалась Ветеринарным 
свидетельством по Форме № 1, оформленным 
в системе «Меркурий». На убойном пункте из 
каждой партии овец (50 голов, возраст от од-
ного года до 2,5 лет) отбирали методом сво-
бодной выборки по 10 комплектов желудоч-
но-кишечных трактов, которые доставляли в 
лабораторию и подвергали гельминтологиче-
скому вскрытию по методу К. И. Скрябина с 
дополнениями [11, 16]. Обнаруженных нематод 
идентифицировали до вида по определителям  
К. И. Скрябина и др. [17], В. М. Ивашкина и 
др. [8]. Для всех обнаруженных видов нематод 
определяли показатели экстенсивности инва-
зии (ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ). 

Статическая обработка полученного ма-
териала выполнена по методическим реко-
мендациям математического обеспечения 
эксперимента в животноводстве на ПК IBM 
Pentium IV в операционной системе Windows 
XP Professional с использованием пакета при-
кладных программ Microsoft Office 2010 [12].

Результаты и обсуждение
При гельминтологических вскрытиях 10 

овец из Астраханской области у всех иссле-
дованных животных в пищеварительном 
тракте были обнаружены нематоды, отнесен-
ные к видам Trichostrongylus colubriformis, T. 
circumcincta, H. contortus и M. marshalli (табл.). 

Максимальная ИИ (до 349 экз./гол.) установ-
лена для T. colubriformis и T. circumcincta (до 98 
экз./гол.). Таким образом, эти виды нематод 
пищеварительного тракта являются доми-
нирующими у овец в Астраханской области. 
Довольно низкие показатели ИИ отмечены 
для H. contortus (1–12 экз./гол.) и M. marshalli 
(3–26 экз./гол.).

Зараженность овец из Орловской области 
составила 80%. Животные были инвазирова-
ны двумя видами нематод (T. colubriformis и T. 
circumcincta) при средней ИИ соответственно 
251,86±25,2 и 99,25±9,9 экз./гол.

В меньшей степени инвазированы овцы 
в Ставропольском крае. ЭИ составила 50% 
как видом T. colubriformis, так и видом T. 
circumcincta при средней ИИ соответственно 
20,2±2 и 11±1,1 экз./гол.

У овец из Республики Дагестан установле-
на 100%-ная ЭИ T. colubriformis, T. circumcincta, 
H. contorus и M. marshalli при средней ИИ 
соответственно 89,7±9; 43,6±4,4; 6,8±0,7 и 
17,8±1,8 экз./гол. ИИ была максимальной у T. 
colubriformis – от 24 до 105 экз./гол. 

Несмотря на довольно высокие показа-
тели ЭИ (до 100%), ИИ нематодами пищева-
рительного тракта у овец в исследованных 
регионах оказалась, в целом, не очень значи-
тельной. Так, в Ставропольском крае ИИ овец 
T. colubriformis и T. circumcincta не превысила, 
соответственно, 24 и 13 экз./гол. В целом, не-
высокой была ИИ у овец и в Республике Да-
гестан. Указанная ситуация, вероятно, обу-
словлена проведенными обработками против 
эндо- и эктопаразитов мелкого рогатого скота, 
что отражено в сопроводительных докумен-
тах (Ветеринарное свидетельство Формы №1) 
к группам исследованных нами животных. 

В настоящее время в животноводческих 
хозяйствах широко применяют антигель-
минтные препараты на базе фармакопейных 
субстанций альбендазола, фенбендазола и 
ивермектинов в различных лекарственных 
формах. Анализ литературных данных по 
оценке эффективности применения антигель-
минтиков показал, что нередко препараты в 
испытанных дозах показывали недостаточ-
ную эффективность против нематод пищева-
рительного тракта овец, что свидетельствова-
ло о возможности развития резистентных к 
действию длительно применяемых препара-
тов штаммов нематод [13, 18]. 
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Таблица [Table]

Видовой состав нематод и показатели зараженности овец 
[Species composition of nematodes and infection rates of sheep]

Вид нематод 
[Nematode species]

Заражено [Infected] Обнаружено нематод, 
min – max (экз./гол.)

[Registered nematodes, 
min – max (ex./head)]

ИИ, экз./гол. в среднем
[Intensity of infection, 
ex./head on average]овец [sheep] ЭИ, % 

[the rate of infection, %]

Астраханская область (10 гол.) [The Astrakhan region (10 sheep)]

Trichostrongylus colubriformis 
(Giles, 1892) 10 100 21–349 242,65±24,3

Teladorsagia circumcincta 
(Stadelman, 1894) 10 100 10–98 76,6±7,7

Haemonchus contortus 
(Rudolphi, 1803) 10 100 1–12 6,5±0,7

Marshallagia marshalli 
(Ransom, 1907) 10 100 3–26 19±1,9 

Орловская область (10 гол.) [The Oryol region (10 sheep)]

T. colubriformis 8 80 20–334 251,86±25,2

T. circumcincta 8 80 5–127 99,25±9,9

Ставропольский край (10 гол.) [Stavropol Krai (10 sheep)]

T. colubriformis 5 50 2–24 20,2±2

T. circumcincta 5 50 1–13 11±1,1

Республика Дагестан (10 гол.) [The Republic of Dagestan (10 sheep)]

T. colubriformis 10 100 24–105 89,7±9

T. circumcincta 10 100 11–56 43,6±4,4

H. contortus 10 100 4–8 6,8±0,7

M. marshalli 10 100 7–20 17,8±1,8 

Нами не были обнаружены нематоды рода 
Nematodirus, играющие, по данным преды-
дущих исследований, весьма существенную 
роль среди возбудителей кишечных гельмин-
тозов овец [1, 2, 4, 5–7, 9, 10, 14, 19]. Так, в Да-
гестане у овец в возрасте до 14 мес. регистри-
ровали ЭИ нематодирусами на уровне 40,6%, а 
у животных старше двух лет – 17,9 % [19]. 

Полученные результаты позволяют пред-
положить, что отмеченное в рамках нашего 
исследования низкое видовое разнообразие 
паразитических нематод связано с обязатель-
ным применением антигельминтных препа-
ратов. В то же время, обнаружение нематод у 
животных, подвергавшихся, согласно сопро-
водительной документации, противопарази-
тарным обработкам, может указывать на на-
личие резистентных штаммов.

Заключение
В разных регионах Европейской части РФ 

установлена различная степень инвазирован-
ности овец нематодами желудочно-кишечного 
тракта. Так, экстенсивность инвазии в Орлов-

ской области составила 80%, в Астраханской 
области – 100, в Республике Дагестан – 100 и 
в Ставропольском крае – 50%.  В Орловской 
области овцы были заражены Trichostrongylus 
colubriformis и Teladorsagia circumcincta при 
интенсивности инвазии равной, в среднем, 
251,86±25,2 и 99,25±9,9 экз./гол. соответствен-
но; в Астраханской области – T. colubriformis 
(242,65±24,3 экз./гол.), T. circumcincta (76,6±7,7 
экз./гол.), Haemonchus contortus (6,5±0,7 экз./
гол.) и Marshallagia marshalli (19±1,9 экз./гол.); 
в Республике Дагестан – T. colubriformis (89,7±9 
экз./гол.), T. circumcincta (43,6±4,4 экз./гол.), 
H. contortus (6,8±0,7 экз./гол.) и M. marshalli 
(17,8±1,8 экз./гол.); в Ставропольском крае – T. 
colubriformis (20,2±2 экз./гол.) и T. circumcincta 
(11±1,1 экз./гол.). 

T. colubriformis и T. circumcincta наиболее 
часто обнаруживали у овец во всех четырех 
исследованных регионах; эти же два вида от-
личались и наиболее высокими показателями 
интенсивности инвазии. Отмеченное низкое 
видовое разнообразие нематод, очевидно, 
связано с обязательным применением анти-
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гельминтных препаратов. В то же время, обна-
ружение нематод у животных, подвергавших-
ся противопаразитарным обработкам, может 
указывать на наличие резистентных штаммов.
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Аннотация

Цель исследований – проанализировать данные литературы по эпизоотологии, морфологии и биологии Thelazia 
callipaeda, клиническим признакам телязиоза.

Телязиоз, вызываемый Th. callipaeda, широко распространен и не ограничивается странами юго-восточной Азии. В 
конце прошлого века аутохтонные случаи телязиоза отмечены в Италии, позже болезнь была зарегистрирована во 
Франции, Швейцарии, Германии, Испании, Бельгии, Португалии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, 
Словакии, Сербии, Турции, Венгрии, Молдове, Австрии, Чехии, Польши и т. д. Случаи телязиоза, зафиксированные 
в Соединенных штатах Америки и Российской Федерации, вероятнее всего, являются аллохтонными и завозятся 
с неблагополучных территорий. В России телязиоз собак зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. 
Установлено, что окончательными хозяевами Th. callipaeda являются не только кошки, собаки и человек, но и многие 
виды диких животных: серый волк, рыжая лиса, лесная куница, заяц-русак, дикая кошка, иберийский волк, дикий 
европейский кролик, буковая куница, лесная куница, золотистый шакал, европейский барсук и бурый медведь. Экс-
тенсивность телязиозной инвазии среди популяций диких животных достигала 38,1%. Максимальное число гель-
минтов, обнаруженное у одного животного, составило 96 экз. В жизненном цикле Th. callipaeda в качестве промежу-
точного хозяина принимают участие самцы плодовой мушки Phortica variegata и Ph. okadai, которые могут сохранять 
своем теле личинок телязий до 180 сут. Филогенетический анализ гена cox1 показал, что Th. callipaeda, выделенные 
от больных животных в разных странах, принадлежат к гаплотипу-1, распространенному в Европе.

Ключевые слова: Thelazia callipaeda, телязиоз, собаки, кошки, человек, эпизоотология, биология, морфология, кли-
нические признаки
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Abstract

The purpose of the research is to analyze literature data on epizootology, morphology and biology of Thelazia callipaeda, 
and on clinical signs of thelaziosis.

Thelaziosis caused by Th. callipaeda is widespread and not limited to Southeast Asian countries. At the end of the last 
century, autochtonous infection cases of thelaziosis were noted in Italy, and later the disease was recorded in France, 
Switzerland, Germany, Spain, Belgium, Portugal, Romania, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Greece, Slovakia, Serbia, Turkey, 
Hungary, Moldova, Austria, Czech Republic, Poland, etc. Cases of thelaziosis recorded in the United States of America and 
the Russian Federation were most likely allochthonous and imported from contaminated areas. In Russia, canine thelaziosis 
was recorded in Moscow, St. Petersburg and Tyumen. It was found that definitive hosts of Th. callipaeda were not only cats, 
dogs or humans, but also many species of wild animals, namely, gray wolf, red fox, pine marten, hare, wild cat, Iberian wolf, 
European grey rabbit, beech marten, pine marten, golden jackal, European badger and brown bear. The prevalence of 
Thelazia infection among populations of wild animals reached 38.1%. The maximum number of helminths found in one 
animal was 96 specimens. In the life cycle of Th. callipaeda, males of the fruit fly Phortica variegata and Ph. okadai, which can 
keep Thelazia larvae in their bodies for up to 180 days are involved. Phylogenetic analysis of the cox1 gene showed that Th. 
callipaeda isolated from diseased animals in different countries belonged to haplotype-1, which was common in Europe.
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Введение
Паразитозы занимают значительную долю 

среди всех заразных болезней у животных в 
России. Нематодозы являются наиболее рас-
пространенными гельминтозами как у жи-
вотных, так и у людей. Каждая территория 
является эндемичной по конкретным возбу-
дителям паразитарных болезней. Наиболее 
часто телязиоз регистрируют у крупного ро-
гатого скота, так как для переноса инвазион-
ного начала в качестве вектора задействованы 
мухи семейства Muscidae, которые распро-
странены на значительной территории. 

Телязиоз у плотоядных животных и людей 
чаще всего фиксируют в странах с теплым и 
мягким климатом. Чаще всего инвазию ре-
гистрируют в развивающихся странах Азии, 
особенно в Китае, у людей с симптомами раз-
личной степени тяжести: от слезотечения, 
эпифоры и конъюнктивита до кератита и язвы 
роговицы [11, 68]. 

Учитывая глобальные изменения климата, 
которые характеризуются повышением сред-
ней температуры окружающей среды, происхо-
дит расширение ареалов и распространение на 
север видов, характерных для южных широт.
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Еще совсем недавно сообщения об инвази-
ровании собак телязиями поступали только из 
стран юго-восточной Азии - Индии, Таиланда, 
Индонезии, Мьянмы, Кореи, Китая, Тайваня 
и Японии. Территориальная приуроченность 
Thelazia callipaeda Railliet et Henry, 1910 – воз-
будителя телязиоза у хищных плотоядных и 
человека, привела к появлению у него второго 
названия «восточный глазной червь». 

Этот паразит обычно обитает под мига-
тельной перепонкой глаза, где взрослые самки 
отрождают личинок первой стадии в слезные 
выделения. Эти личинки впоследствии про-
глатываются промежуточным хозяином-чле-
нистоногим, в котором они развиваются до 
инвазионных личинок третьей стадии. После 
этого муха снова заносит личинку в глаз окон-
чательного хозяина, где она вырастает, пара-
зитирует и размножается дальше.  

В настоящее время ареал Th. callipaeda 
существенно расширился и телязиоз среди 
плотоядных животных стали фиксировать в 
европейских странах и на американском кон-
тиненте. 

Целью исследования стало выяснение аре-
ала распространения и биологии Th. callipaeda 
в настоящее время. 

Первые подтвержденные данные о теля-
зиозе у собак в Европе описаны в 1989 г. [47]. 
При осмотре 314 собак под мигательной пере-
понкой у 16 животных обнаружили 44 нема-
тоды, идентифицированные как Th. callipaeda. 
Позже итальянскими учеными были описаны 
наиболее важные морфологические особен-
ности, полученные при сканирующей элек-
тронной микроскопии 83 нематод из глаз 
естественно зараженных собак из региона Ба-
зиликата (южная Италия) [38, 39].

Морфологическими ключами для опре-
деления Тh. callipaeda являются наличие за-
зубренной кутикулы, щечной капсулы, ро-
тового отверстия шестиугольной формы и 
6 фестонов. Для взрослых самок характерно 
положение вульвы, расположенной спереди 
от пищеводно-кишечного перехода. У самцов 
хвостовой конец изогнут вентрально, имеется 
пять пар преклоакальных и постклоакальных 
сосочков и непохожих спикул [39, 51].

Изучение промежуточных хозяев телязий 
опровергло теорию об участии в жизненном 
цикле Th. callipaeda мух семейства Muscidae, в 
частности Musca domestica Linnaeus, и доказа-

но участие самцов мух Phortica variegata и Ph. 
okadai, которые способны сохранять личинок 
телязий в теле мух до 53 сут после инвазиро-
вания у Ph. variegata и до 180 сут после инва-
зирования у Ph. okadai [36, 40, 42]. 

При изучении цикла развития Th. callipaeda 
установлено наличие бластомеризованных 
яиц в конъюнктивальной жидкости инвази-
рованных собак в течение всего периода, за 
исключением периода с мая по ноябрь, что 
указывает на сезонность репродуктивной ак-
тивности Th. callipaeda, что совпадало с нали-
чием или отсутствием вектора Ph. variegata. 
Личинки первой стадии, готовые к трансмис-
сии, обнаружены в конъюнктивальных вы-
делениях у собак в июне–июле, личинки 4-й 
стадии – в марте, апреле, июле и октябре, что 
указывает на наличие промежуточного хозяи-
на в природе. Неполовозрелые телязии найде-
ны в октябре [29].

В Швейцарии впервые телязиоз диагно-
стирован в 2000 г., при этом экстенсивность 
инвазии у собак составила 5,3, у кошек 0,8%, 
интенсивность инвазии – от 1 до 23 экз. на 
животное. У молодых и мелких собак теля-
зиоз регистрировали значительно реже, чем 
у крупных старше трех лет. Зафиксирован 
телязиоз и среди диких животных – лисиц, 
экстенсинвазированность которых составила 
5,6% [27, 33]. 

В Германии и Испании единичные случаи 
телязиоза среди кошек и собак, вызванные Th. 
callipaeda, диагностируют с 2010 г. [18, 25, 26]. 
С каждым годом частота выявления телязиоза 
в указанных странах растёт, и они признаны 
эндемичными по этому паразитозу [19, 29].

Особенно часто случаи телязиоза среди со-
бак регистрируют в Испании; большая часть 
из них признана аутохтонными и лишь 60% из 
инвазированных животных имели клиниче-
ские признаки. Также отмечено, что телязиоз-
ную инвазию регистрировали чаще у крупных 
(43%), чем у собак среднего (39,3%) и мелкого 
(30,1%) размера [32]. 

В последующие годы телязиоз среди собак 
и кошек регистрировали в Бельгии и Португа-
лии, при этом морфологическая и молекуляр-
ная идентификация подтвердила возбудителя 
как Th. callipaeda [9, 52]. 

Захватив большую часть стран Западной 
Европы (Португалию, Германию, Францию, 
Бельгию и Швейцарию), с 2011 г. телязиоз 
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стали регистрировать и в странах Централь-
ной Европы. Th. callipaeda выделяли у живот-
ных, обитающих на Балканском полуострове, 
в частности в Боснии, Герцеговине, Хорватии, 
Румынии, Сербии и Греции. Часть случаев 
телязиоза признаны аутохтонными, а возбу-
дитель морфологически и молекулярно опре-
делен как Th. callipaeda гаплотип 1 [8, 20, 30, 
44, 45]. 

С 2017 г. случаи телязиоза, вызванного Th. 
callipaeda, стали регистрировать в странах 
Восточной Европы, таких как Словакия, Тур-
ция, Венгрия, Молдова, Польша и Чехия [13-
16, 46]. 

Европейские исследователи изучили рас-
пространение телязий среди диких живот-
ных. Так, в качестве окончательных хозяев 
Th. callipaeda установлены серый волк (Canis 
lupus), бурый медведь (Ursus arctos), рыжая 
лисица (Vulpes vulpes), лесная куница (Martes 
foina), буковая куница (M. foina), европей-
ский барсук (Meles meles), заяц-русак (Lepus 
europaeus), дикая кошка (Felis silvestris), ибе-
рийский волк (Canis lupus signatus), золоти-
стый шакал (C. aureus), дикий европейский 
кролик (Oryctolagus cuniculus). Максимальная 
интенсивность инвазии зафиксирована у се-
рого волка – 96 экз. телязий [12, 16, 22, 31, 34, 
35, 37, 43, 50]. 

Телязиоз, вызванный Th. callipaeda, зареги-
стрирован и в Соединенных Штатах Америки, 
причем у животного, который никогда не по-
кидал страну. Паразиты, обнаруженные в ор-
ганах зрения собаки, морфологически и гене-
тически идентифицированы как Th. callipaeda 
европейской популяции [48]. 

В современной истории России известно 
лишь о пяти случаях телязиоза у животных, 
вызванных Th. callipaeda. Три первых случая 
произошли в 2017 г.  Один из них зафиксиро-
ван в Москве при обследовании собаки по-
роды вельш-терьер, у которой из обоих глаз 
извлекли 22 экз. Th. callipaeda. Собака вместе 
с владельцами летом 2016 г. выезжала в г. Ге-
ленджик (Краснодарский край), где вероятнее 
всего была инвазирована [2]. Два других слу-
чая установлены в Санкт-Петербурге у кошки 
и собаки, прибывших из Краснодарского края 
[6]. Четвертый случай зафиксирован снова в 
Москве у 11-летнего кобеля породы чихуа-
хуа, который вместе с хозяевами провел около 
двух летних месяцев в Краснодарском крае (г. 

Туапсе). При клиническом осмотре выделено 
14 особей (11 самок и 3 самца), идентифици-
рованных как Th. callipaeda [1].

Первый случай телязиоза зарегистрирован 
в Зауралье в 2021 г. при осмотре конъюнктивы 
у 7-летнего русского спаниеля с блефароспаз-
мом и гиперемией конъюнктивы левого глаза; 
извлекли шесть особей Th. callipaeda. В пери-
од с августа по октябрь собака путешествова-
ла с хозяевами по Абхазской Республике, где 
вероятнее всего была инвазирована [4]. Дру-
гих сообщений о распространении телязиоза, 
вызванного Th. callipaeda, в других регионах 
страны не было.

Заключение
Телязиоз, вызываемый Th. callipaeda, широ-

ко распространен и не ограничивается стра-
нами юго-восточной Азии. В конце прошлого 
века аутохтонные случаи телязиоза отмечены 
в Италии, позже болезнь была зарегистри-
рована во Франции, Швейцарии, Германии, 
Испании, Бельгии, Португалии, Румынии, 
Боснии, Герцеговине, Хорватии, Греции, Сло-
вакии, Сербии, Турции, Венгрии, Молдове, 
Австрии, Чехии, Польши и т. д. Случаи телязи-
оза, зафиксированные в Соединенных штатах 
Америки и Российской Федерации, вероятнее 
всего, являются аллохтонными и завозятся с 
неблагополучных территорий. 

В России телязиоз собак зарегистрирован 
в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Уста-
новлено, что окончательными хозяевами Th. 
callipaeda являются не только кошки, собаки и 
человек, но и многие виды диких животных: 
серый волк, рыжая лиса, лесная куница, заяц-
русак, дикая кошка, иберийский волк, дикий 
европейский кролик, буковая куница, лесная 
куница, золотистый шакал, европейский бар-
сук и бурый медведь. Экстенсивность телязи-
озной инвазии среди популяций диких жи-
вотных достигала 38,1%. Максимальное число 
гельминтов, обнаруженное у одного животно-
го, составило 96 экз. В жизненном цикле Th. 
callipaeda в качестве промежуточного хозяина 
принимают участие самцы плодовой мушки 
Ph. variegata и Ph. okadai, которые могут со-
хранять своем теле личинок телязий до 180 
сут. Филогенетический анализ гена cox1 пока-
зал, что Th. callipaeda, выделенные от больных 
животных в разных странах, принадлежат к 
гаплотипу-1, распространенному в Европе. 
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Аннотация

Цель исследований – изучение современной ситуации по эктопаразитозам собак в Московском мегаполисе с уче-
том сезона года.

Материалы и методы. Изучение современной ситуации по эктопаразитозам собак в Московском мегаполисе про-
водили на базе ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а также ветеринарной клиники ООО «ГЛОБАЛВЕТ КЛИНИК» 
(Москва) в 2020–2022 гг. Обследовано 94 собаки в разные сезоны года. При обследовании животных обращали вни-
мание на поражение кожно-волосяного покрова. При сборе анамнеза учитывали пол, возраст, состояние кожи и 
волосяного покрова животных, проводили осмотр ушных раковин, вычесывание волосяного покрова с использова-
нием лупы, микроскопировали ушное содержимое, а также делали соскобы поверхностных и глубоких слоев кожи. 
Полученные результаты обработали статистически с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Зараженность собак Demodex canis была максимальной в осенне-зимний период (7,4%), 
а весной и летом снижалась соответственно до 5,3 и 4,2%. Клещей Ixodes ricinus обнаруживали на кожно-волосяном 
покрове собак (18%) только в теплое время года. Не отмечено значительной разницы в разные сезоны года в за-
раженности собак Otodectes cynotis, Sarcoptes canis и Cheyletiella jascuri. Сезонная динамика зараженности собак на-
секомыми разных видов отличалась. Блох обнаруживали зимой у 6,4% собак, а весной и летом у 8,5 и 10,6% собак со-
ответственно. Зараженность собак вшами составила зимой 3,2%, весной 4,2, летом 5,3 и осенью 6,4%. Максимальная 
зараженность собак власоедами отмечена в летний период (4,2%), а зимой снижалась до 2,1%.

Ключевые слова: собаки, клещи, насекомые, сезонная динамика, Москва

Прозрачность финансовой деятельности: в представленных материалах или методах автор не имеет финансовой 
заинтересованности. 

Конфликт интересов отсутствует.

Для цитирования: Девятьярова С. Б. Современная ситуация по эктопаразитозам собак в Московском мегаполисе // 
Российский паразитологический журнал. 2023. Т. 17. № 2. С. 224–228. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2023-17-2-224-228

© Девятьярова С. Б., 2023

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

EPIZOOTOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND MONITORING

2023;17(2):224-228



225

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

2023;17(2):224-228

Original article

Current situation on ectoparasitosis in dogs in Moscow
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Abstract

The purpose of the research is the study of the current situation on ectoparasite infections in dogs in Moscow considering 
the season of the year. 

Materials and methods. The current situation on ectoparasitosis in dogs in Moscow was studied on the basis of the VNIIP 
– FSC VIEV and OOO GLOBALVET CLINIC (Moscow) in 2020–2022. Ninety-four dogs were examined in different seasons 
of the year. When examining the animals, attention was paid to pelage and skin damage. The history was taken with the 
animal sex, age, and pelage and skin state taken into account; the ears were examined; the pelage was combed out using a 
magnifying glass; ear contents were microscopically examined; and scrapings of the superficial and deep layers of the skin 
were made. The results were statistically processed using Microsoft Excel.

Results and discussion. The infection of the dogs with Demodex canis was the highest possible in the autumn-winter 
period (7.4%), and in spring and summer it decreased to 5.3 and 4.2%, respectively. Ixodes ricinus ticks were only found on 
the skin and pelage of the dogs (18%) in the warm season. No significant difference was observed in the infection of the 
dogs with Otodectes cynotis, Sarcoptes canis and Cheyletiella jascuri in different seasons of the year. The seasonal dynamics 
of the infection of the dogs with different species of insects varied. Fleas were found in winter in 6.4% of the dogs, and in 
spring and summer in 8.5% and 10.6% of the dogs, respectively. The infection of the dogs with lice was 3.2% in winter, 4.2% 
in spring, 5.3% in summer and 6.4% in autumn. The maximum infection of dogs with lice was observed in summer (4.2%), 
and it decreased in winter to 2.1%.
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Введение
Паразитарные болезни, в том числе акаро-

зы и энтомозы собак, широко распростране-
ны как в сельской местности, так и в крупных 
мегаполисах [1–7]. Клещи и паразитические 
насекомые, нападая на животных, вызыва-
ют механические повреждения и воспаления 
кожного покрова, что приводит к развитию 
дерматитов, отитов и других патологий у жи-
вотных [6, 7].

В мегаполисе Москвы при обследовании 
животных, содержащихся в квартирах, у 10% 
собак обнаруживали блох Ctenocephalus canis и 
реже Pulex irritans. В единичных случаях у собак 
регистрировали власоедов Trichodectes canis и 

клещей Demodex canis, до 20% собак в теплые 
периоды года в парках подвергались нападе-
нию иксодовых клещей Ixodes ricinus. Только 
в приюте для бесхозных собак регистрирова-
ли 100%-ное заражение животных блохами и 
у 8 собак демодекоз протекал в острой форме, 
остальные питомники были свободны от экто-
паразитов. В сельской местности 100% собак и 
кошек были заражены блохами и до 50 % собак 
в теплый период года подвергались нападению 
иксодовых клещей [2]. 

В Москве из всех обследованных живот-
ных, пораженными эктопаразитами, оказа-
лось 18% собак. У собак в возрасте до года 
отодектоз встречался всего в 4,6%, а ЭИ демо-
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декоза составила 19%. Власоеды обнаружены 
только у 1,7% и хейлетиеллы у 1,1% молодых 
собак. У взрослых собак демодекоз подтверж-
ден у 4% обследованных животных, у 1% – 
саркоптоз, у 0,85% – отодектоз и у 0,4% – вла-
соеды [7].  

Эктопаразитозы среди мелких домашних 
животных имеют широкое распространение в 
городе Тюмени и составляют у собак 57,27%. 
Сезонность инвазированности эктопарази-
тами у собак составила зимой 7,03%, весной 
20,70, летом 53,12 и осенью 19,14%. Наиболь-
ший пик инвазии отмечен в июле у собак 
–18,75%, а наименьшее число – в декабре и ян-
варе: по 1,56% [6].

Анализ литературных данных свидетель-
ствует о широком распространении эктопара-
зитозов у собак. Сведения о закономерностях 
заражения собак эктопаразитами с учетом се-
зона года весьма скудные, в том числе в усло-
виях мегаполиса Москвы. 

В связи с этим, целью нашей работы стало 
изучение современной ситуации по эктопа-
разитозам собак в Московском мегаполисе с 
учетом сезона года.

Материалы и методы
Изучение современной ситуации по экто-

паразитозам собак в Московском мегаполисе 
проводили на базе ВНИИП – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, а также ветеринарной кли-

ники ООО «ГЛОБАЛВЕТ КЛИНИК» (Москва) 
в 2020–2022 гг. Нами обследовано 94 собаки в 
разные сезоны года. При сборе анамнеза учи-
тывали пол, возраст, состояние кожи и воло-
сяного покрова животных, проводили осмотр 
ушных раковин, вычесывание волосяного по-
крова с использованием лупы, микроскопи-
ровали ушное содержимое, а также делали со-
скобы поверхностных и глубоких слоев кожи 
с использованием методов, описанных ранее 
[1]. Полученные результаты обработали ста-
тистически с помощью программы Microsoft 
Excel. 

Результаты и обсуждение
Результаты изучения сезонной динамики 

зараженности собак клещами приведены в 
таблице 1 и свидетельствуют о значительной 
разнице в уровне зараженности разными ви-
дами клещей в разные сезоны года. Так, зара-
женность собак составила, в среднем, за год 
D. canis 23,3%, I. ricinus 25, Otodectes cynotis 14,8, 
Sarcoptes canis 6,6 и Cheyletiella jascuri 7,7%. За-
раженность собак D. canis была максимальной 
в осенне-зимний период (7,4%), а весной и ле-
том снижалась соответственно до 5,3 и 4,2%. 
Клещей I. ricinus обнаруживали на кожно-во-
лосяном покрове собак только в теплое время 
года. Нами не отмечено значительной разни-
цы в разные сезоны года в зараженности собак  
О. cynotis, S. canis и Ch. jascuri (рис. 1).

Таблица 1 

Сезонная динамика зараженности собак клещами в мегаполисе Москвы
[Seasonal dynamics of dog’s infection with ticks in the Moscow metropolis]

Возбудитель болезни 
[Causative agent]

Исследовано собак 
[Dogs researched]

Зараженность животных (%) по сезонам [Animal’s infection (%) by season]

зима [winter] весна [spring] лето [summer] осень [autumn]

Otodectes cynotis 94 3,2 4,2 4,2 3,2

Sarcoptes canis 94 2,1 1,2 1,2 2,1

Demodex canis 94 6,4 5,3 4,2 7,4

Cheyletiella jascuri 94 1,2 2,1 1,2 3,2

Ixodes ricinus 94 0 7 18 0

Сезонная динамика зараженности собак 
насекомыми разных видов отличалась (табл. 
2). Так, блох С. felis обнаруживали зимой у 6,4% 
собак, а весной и летом у 8,5 и 10,6% собак со-
ответственно. Зараженность собак L. setosus 
составила зимой 3,2%, весной 4,2, летом 5,3 и 
осенью 6,4%. Максимальная зараженность со-
бак Т. canis отмечена в летний период (4,2%), 

а зимой снижалась до 2,1%. В среднем, в тече-
ние года зараженность собак составила С. felis 
32,9%, L. setosus 19,1 и Т. canis 12,l% (рис. 2).

Полученные нами данные о зараженности 
собак в мегаполисе Москвы эктопаразитами 
согласуются с данными литературы и ука-
зывают на сезонность их проявления и на-
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падения на животных в зависимости от вида 
эктопаразитов [5–7]. Следует отметить, что в 
большей степени собаки оказались заражен-
ными эктопаразитами, особенно иксодовыми 
клещами и блохами в летний период, когда 
имеются благоприятные условия для разви-
тия. Результаты изучения сезонной динамики 
зараженности собак эктопаразитами имеют 
практический интерес для определения оп-

тимальных сроков проведения противопа-
разитарных обработок животных. Несмотря 
на то, что эктопаразиты нападают на собак 
практически круглый год, за исключением 
иксодовых клещей, целесообразно проводить 
инсектоакарицидные обработки регулярно с 
учетом зараженности животных, используя 
комплексные препараты, эффективные как 
против клещей, так и насекомых. 

Рис. 1. Сезонная динамика зараженности собак клещами
[Fig. 1. Seasonal dynamics of dog’s infection with ticks]

Таблица 2 

Сезонная динамика зараженности собак насекомыми в мегаполисе Москвы
[Seasonal dynamics of dog’s infection with insects in the Moscow metropolis]

Возбудитель болезни 
[Causative agent]

Исследовано собак 
[Dogs researched]

Зараженность животных (%) по сезонам [Animal’s infection (%) by season]

зима [winter] весна [spring] лето [summer] осень [autumn]

Ctenocephalides felis 94 6,4 8,5 10,6 7,4

Linognathus setosus 94 3,2 4,2 5,3 6,4

Trichodectes canis 94 2,1 3,2 4,2 3,2

Рис. 2. Сезонная динамика зараженности собак насекомыми
[Fig. 2. Seasonal dynamics of dog’s infection with insects]
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Аннотация

Цель исследований – изучение зараженности белых песцов (Alopex lagopus) альвеококками в Арктической зоне 
Якутии и молекулярно-генетическое исследование Alveococcus multilocularis.

Материалы и методы. Для выяснения зараженности альвеококками обыкновенного песца на территории Арктической 
зоны Якутии были исследованы в 2018 г. 19 особей, в 2019 г. – 27, в 2020 г. – 51 и в 2021 г. – 119 особей методом пол-
ного и неполного вскрытия желудочно-кишечного тракта, других органов и тканей. Видовую принадлежность обнару-
женных гельминтов определяли, используя «Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР» (Д. П. Козлов,  
1977). Собранных гельминтов фиксировали в 70%-ном спирте. Проведено исследование 19 образцов методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) для определения изолятов A. multilocularis. 

Результаты и обсуждение. В Российской Федерации вид A. multilocularis распространен на территории Якутии, Чу-
котки, Магаданской области, Красноярского, Алтайского и Хабаровского краёв и др. регионов. На территории Ар-
ктической зоны обыкновенные песцы на 100% заражены A. multilocularis. Циркуляция паразита происходит среди 
диких животных, главным образом, белых песцов и тундровых леммингов (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778). Зара-
жение сельскохозяйственных и диких копытных животных происходит при проглатывании яиц паразита, заражение 
собаки происходит при поедании органов и тканей с многокамерным альвеококкозом. Существует риск передачи 
A. multilocularis и человеку. Человек заражается при обработке шкур песцов, добытых на охоте, и при контакте с 
зараженными домашними плотоядными. Установлено увеличение в тундровой зоне числа популяций белых пес-
цов и их зараженности в том числе A. multilocularis. На территории Арктической зоны Якутии обнаружена форма A. 
multilocularis, близкая к североамериканскому штамму N1.

Ключевые слова: Alveococcus multilocularis, обыкновенные песцы, зараженность, Арктическая зона, Якутия
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Abstract

The purpose of the research is to study of infection of white foxes (Alopex lagopus) with alveococcosis in the Arctic zone of 
Yakutia and to perform molecular genetic study of Alveococcus multilocularis. 

Materials and methods. To determine the Alveococcus infection in the Arctic fox in the Arctic zone of Yakutia, 19 specimens 
were studied in 2018, 27 specimens in 2019, 51 specimens in 2020 and 119 specimens in 2021 by complete and partial 
dissections of the gastrointestinal tract, other organs and tissues. The species identification of detected helminths was 
performed using the Identification Guide of Helminths in Carnivorous Mammals in the USSR (D. P. Kozlov, 1977). The 
collected helminths were fixed in 70% alcohol. Nineteen samples were studied by polymerase chain reaction (PCR) to 
determine A. multilocularis isolates.

Results and discussion. In the Russian Federation, A. multilocularis is widespread in Yakutia, Chukotka, Magadan Region, 
Krasnoyarsk, Altai, and Khabarovsk Territories, and other regions. In the Arctic zone, Arctic foxes are 100% infected with A. 
multilocularis. The parasite circulates among wild animals, mainly polar foxes and Arctic lemmings (Dicrostonyx torquatus 
Pallas, 1778). Agricultural and wild ungulates become infected by ingesting parasite eggs, and dogs become infected by 
eating organs and tissues affected by multilocular alveococcosis. There is a risk of transmission of A. multilocularis to humans. 
A person becomes infected in processing the skins of arctic foxes obtained in hunting, and through contact with infected 
domestic carnivores. An increase in white fox populations and in their infection rate including A. multilocularis was found in 
the tundra zone. In the Arctic zone of Yakutia, A. multilocularis form that was close to the North American N1 strain was found.

Keywords: Alveococcus multilocularis, Arctic foxes, infection rate, Arctic zone, Yakutia 
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Введение
Возбудитель альвеококкоза (эхинокок-

коза многокамерного) – эхинококк много-
камерный; выделен в самостоятельный род 
Alveococcus и получил название Alveococcus 
multilocularis (Leuckrart, 1863) Abuladze, 1960.

A. multilocularis развивается со сменой хо-
зяев – окончательного (песец, лисица, волк, 

собака) и промежуточного (мышевидные 
грызуны, домашние и дикие животные, чело-
век). У первых он паразитирует в половозре-
лой стадии, у вторых – в личиночной стадии. 

Республика Саха (Якутия) относится к ре-
гионам самого широкого распространения A. 
multilocularis. Сообщается о высокой интен-
сивности и экстенсивности поражения собак 
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альвеококками в Якутии в 1959 г. У двух собак 
обнаружили 39 808 и 49 530 экз. альвеококков в 
количестве [9], а в 1961 г. при вскрытии на тер-
ритории Якутии 88 собак альвеококки им об-
наружены у 14 (16%) [10]. Н. М. Губанов (1960) 
сообщал об обнаружении ленточной формы 
A. multilocularis у серебристо-черных лисиц 
клеточного содержания [2]. Ларвоцисты A. 
multilocularis впервые найдены у европейской 
рыжей полевки в Вилюйском районе Якутии 
[7]. Заражены альвеококками обские леммин-
ги, узкочерепные, красные и северо-сибирские 
(Microtus hyperboreus) полевки [5]. На Чукотке 
белые песцы также заражены альвеококками 
[8]. Показана зараженность A. multilocularis 
песцов, лисиц, волков и собак [3, 7]. 

Альвеококкоз – цестодоз, вызываемый 
личиночной стадией гельминта и характе-
ризующийся образованием альвеококковых 
пузырей преимущественно в печени; носит 
эндемический характер. Эндемические очаги 
альвеолярного эхинококкоза имеются в Герма-
нии, Австрии, на Аляске, в Японии, в России 
(в Омской, Томской, Новосибирской, Иркут-
ской, Магаданской областях, в Красноярском 
и Хабаровском краях, Якутии, Башкирии, Та-
тарстане) и в странах ближнего зарубежья (в 
Казахстане, Киргизии, Узбекистане) [1, 7]. 

Обзор литературных источников под-
тверждает существование очагов альвеокок-
коза на территории тундровой зоны (213–811 
больных). В среднем по Якутии, на 1 тыс. на-
селения приходится 1,66 случаев заболеваний 
альвеококкозом [4]. Штамм N1 ранее был 
обнаружен на острове Святого Лаврентия (к 
западу от материковой Аляски), архипелаге 
Шпицберген (Норвегия), на северо-востоке 
России, глобально доминируя на северных 
территориях [11, 12]. 

Цель наших исследований – изучение за-
раженности белых песцов в Арктической зоне 
Якутии и молекулярно-генетическое исследо-
вание A. multilocularis.

Материалы и методы
Работу выполняли в 2018–2021 гг. на терри-

тории тундровой зоны Якутии. В 2018 г. были 
исследованы материалы от 9 песцов, в 2019 г. – 
от 27, в 2020 г. – от 51, в 2021 г. – от 119 песцов. 
Желудочно-кишечный тракт, другие органы и 
ткани исследовали методом полного и непол-
ного гельминтологического вскрытия. Видо-

вую принадлежность A. multilocularis опреде-
ляли по «Определителю гельминтов хищных 
млекопитающих СССР» [1]. Для морфологи-
ческих исследований извлеченных паразитов 
фиксировали в 70%-ном спирте, отдельные 
фрагменты цестод для молекулярно-генети-
ческих исследований помещали в 96%-ный 
этанол.

Для определения генетического разноо-
бразия A. multilocularis подвергали секвени-
рованию митохондриальной и ядерной ДНК; 
проведен скрининг нуклеотидных последова-
тельностей в генах nad1, cox1, rrnS, atp6 и actII 
для определения профили изолята арктиче-
ской зоны. Всего выполнено 19 молекулярно-
биологических исследований, из них 14 проб 
были использованы для определения изолята 
арктической зоны. Исследование 19 образцов 
гельминтов от песцов проводили методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) при 
следующих условиях: начальная стадия дена-
турации при 94 0C в течение 3 мин., затем 30 
циклов при 96 0C в течение 30 с, при 56 0C в 
течение 30 с, 72 0C в течение 1 мин., заключи-
тельный этап расширения при 72 0C в течение 
7 мин., за исключением actII с более коротким 
временем расширения до 50 с для повышения 
строгости усиления. Ампликоны затем очи-
щали с помощью экстракта нуклеоспинов II 
комплект (Мачерей Нагель, Дюрен, Германия) 
и непосредственно секвенировали с исполь-
зованием набора для секвенирования цикла 
терминатора BigDye (Прикладные биосисте-
мы). Шаблон ветвления был сгенерирован 
программным обеспечением MEGA7 (Кумар 
и др., 2016) с использованием метода соедине-
ния с соседом (N-J).

Результаты и обсуждение
Тушки песцов, предоставленные охотника-

ми из охотничьих хозяйств тундровой зоны, 
исследовали методом полного и неполного 
гельминтологического вскрытия. В 2018 г. 
подвергли вскрытию 9 песцов, в 2019 г. – 27, в 
2020 г. – 51, в 2021 г. – 119 песцов. Все 206 ис-
следованных песцов оказались инвазированы 
альвеококками. 

Половозрелый A. multilocularis – ленточный 
гельминт длиной 1,3–2,2 мм (рис. 1, 2). Зре-
лые яйца выделяются с фекалиями животных, 
загрязняя их шерсть и окружающую среду. 
Яйца A. multilocularis (онкосферы) устойчивы 
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к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды и переносят низкую темпера-
туру Якутии. В желудочно-кишечном тракте 
животных яйца освобождаются от оболочки; 
выделившиеся онкосферы разносятся током 
крови по различным органам. Большая часть 
личинок задерживается в печени, часть оседает 
в легких, незначительная часть личинок может 
попасть в почки, кости, мозг. В пораженном 
органе развивается киста или несколько «эхи-
нококковых пузырей». «Эхинококковая» киста 
растет медленно, на протяжении нескольких 
лет, отодвигая и сдавливая, атрофирует и не-
кротизирует ткани органа. Особенностью ли-
чиночной стадии кистозного альвеококка яв-
ляется инфильтративный рост и способность 
метастазировать в любые органы.

Рис. 1. Alveococcus multilocularis из кишечника песца 
(Alopex lagopus) (фото Л. М. Коколовой) 

[Fig. 1. Alveococcus multilocularis from the intestines of 
the arctic fox (Alopex lagopus) (photo by L. M. Kokolova)]

В кишечнике песцов находили большое 
число половозрелых A. multilocularis. Интен-
сивность инвазии составила от нескольких 
сотен до тысячи экземпляров, что согласуется 
с ранее полученными нами данными [4–6]. 

Рис. 2. Вид онкосферы Alveococcus multilocularis  
из кишечника песца (Alopex lagopus) 

(фото Л. М. Коколовой)

[Fig. 2. View of the oncosphere of Alveococcus 
multilocularis from the intestines of the arctic  

fox (Alopex lagopus)  
(photo by L. M. Kokolova)]

Проведенные исследования дали возмож-
ность выявить природные очаги альвеококко-
за в условиях Арктической зоны. Возможны 
следующие схемы заражения: мелкие грызуны 
(лемминги) – полярные песцы – мелкие гры-
зуны (лемминги); мелкие грызуны (лемминги) 
– полярные песцы ↔ северные олени. Север-
ный олень может съедать яйца птиц или даже 
самих птенцов, а также поедать мелких гры-
зунов (полевок и леммингов), которые в изо-
билии водятся в тундре. 

Личиночная стадия альвеококка парази-
тирует у диких и домашних оленей. Ларвоци-
ста состоит из кутикулярной оболочки, па-
ренхимного (зародышевого) слоя, пузырной 
жидкости. Пузырьки обладают способностью 
к экзогенному делению, в результате которого 
инфильтрируют ткань пораженного органа, 
сдавливают кровеносные сосуды и желчные 
протоки, прорастают в них, распространяют-
ся в соседние органы. 

Болезнь опасна и для человека; она харак-
теризуется тяжёлым хроническим течением и 
первичным опухолевидным поражением пе-
чени, нередко с метастазами в головной мозг 
или лёгкие, а также во многие другие органы. 

Альвеолярный эхинококкоз считается од-
ним из наиболее патогенных зоонозов в уме-
ренных и арктических регионах. В 2017, 2018, 
2020 и 2021 гг. было зарегистрировано по два 
случая заболевания (или 0,21 на 100 тыс. на-
селения), в 2016 и 2019 гг. – по одному случаю 

EPIZOOTOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND MONITORING

2023;17(2):229-235



233

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

(0,12 на 100 тыс. населения). В возрасте 20–39 
лет – 2 случая, 40–59 лет – 2, 60 лет и старше 
– 3 случая; на долю мужчин приходится 43%, 
на долю женщин 57%. У 100% пациентов реги-
стрировали поражение печени. 

Для каждого изолята были исследованы по-
следовательности в пяти генах-мишенях (nad1 
– 589 bp, cox1 – 789 bp, rrnS – 362 bp, atp6 – 516 
bp, actII – 459 bp), всего более двух тысяч нукле-
отидных последовательностей. Четыре нукле-
отидные замены в cox1 были идентичны эта-
лонным изолятам из Северной Америки (N1) 
[12] и два изолята соответствовали образцам, 
принадлежащим к азиатской группе. После-
довательность используемых ПЦР-праймеров 
при диагностике A. multilocularis и его гено-
типа, заражающего окончательного хозяина, 
при использовании двухуровневого ПЦР-
исследования обозначались: GTGAGGCGAT
GTGGTGATGGAGA;GAAGGCAAGTGTCA
GGGGCAGTAG; CAAAGACGGCAATCCAA 
(PF9); CTACATCGACTCAAACTGTT (PF18).

На территории Арктической зоны Якутии 
обнаружена форма A. multilocularis, близкая к 
североамериканскому штамму N1.

Заключение
В зоне Арктической территории Якутии 

выявлен круг восприимчивых животных, ре-
гулярные и долгосрочные исследования дают 
не только понятие биологии и передачи инва-
зии, но включают детальный анализ распро-
странения заболевания с показателем попу-
ляционного размера зараженных животных 
и обширность территорий, т. е. природных 
очагов. 

Результаты исследования послужат осно-
ванием для организации эффективных про-
тивопаразитарных мероприятий и разработке 
мер контроля, направленных на уменьшение 
распространения паразита у домашних жи-
вотных, и, следовательно, снижение заболева-
емости населения этой болезнью и при стро-
гом выполнении ветеринарно-санитарных и 
экологических аспектов противопаразитар-
ные мероприятия будут успешны.
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Аннотация

Цель исследований – анализ эпизоотической ситуации по гиподерматозу крупного рогатого скота на территории 
Российской Федерации за 2020–2021 гг.

Материалы и методы. Обработку и анализ данных ветеринарной отчетности по форме 1-ВЕТ-Г выполняли на базе ФГБУ 
«Центр ветеринарии». При обработке данных учитывали следующие показатели: наличие поголовья крупного рогатого 
скота на территории субъектов Российской Федерации на начало отчетного периода, число и процент исследованного 
на гиподерматоз поголовья крупного рогатого скота, процентное соотношение животных, пораженных личинками под-
кожного овода, к общему количеству поголовья. 

Результаты и обсуждение. Число животных, пораженных личинками подкожного овода в 2020 г., составило 
1299 гол., в 2021 г. – 1184 гол., что в процентах к имеющемуся поголовью животных составило 0,008% за 2020 г. 
и 0,007% за 2021 г.
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Abstract

The purpose of the research is the analysis of the epizootic situation on bovine hypodermatosis in the Russian Federation 
for 2020–2021. 

Materials and methods. Veterinary reporting data in the form 1-VET-G were processed and analyzed on the basis of the 
Center of Veterinary Medicine. The data processing took into account the following indicators: available cattle in the 
constituent entities of the Russian Federation at the beginning of the reporting period, the number and percentage of 
cattle examined for hypodermatosis, and the percentage ratio of animals affected by warble fly larvae to the total number 
of livestock.

Results and discussion. The number of animals affected by warble fly larvae was 1299 in 2020, and 1184 in 2021, which was 
0.008% for 2020 and 0.007% for 2021 as a percentage of the existing animal population.
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Введение
Содержание большого числа животных 

в хозяйствах всех форм собственности при 
применении выгульной системы содержания 
создает благоприятные условия для развития 
популяций паразитических насекомых, вы-
зывающих различные заболевания, в част-
ности, у крупного рогатого скота. Одной из 
распространенных кожных болезней парази-
тарной этиологии на территории Российской 
Федерации является гиподерматоз крупного 
рогатого скота. 

Гиподерматоз – хронически протекающая 
болезнь крупного рогатого скота, вызывае-
мая личинками подкожного овода, которые 
относятся к семейству Hypodermatidae, под-
семейству Hypodermatinae, роду Hypoderma 
Latreille и принадлежат к отряду двукрылых 
насекомых (Diptera), подотряду короткоусые 
(Brachycera). Возбудителями гиподерматоза 
крупного рогатого скота являются два вида: 
Hypoderma bovis de Geer – обыкновенный 
подкожный овод (строка, спинномозговик, 
подкожник обыкновенный) и H. lineatum de 
Villers – южный подкожный овод (пищевод-
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ник, подкожник южный). Поскольку возбу-
дителями гиподерматоза могут быть личин-
ки двух видов подкожных оводов, некоторые 
авторы склонны считать, что болезнь следует 
называть гиподерматозами. Однако, вряд ли 
это целесообразно делать, так как биология 
возбудителей весьма сходна и очень часто у 
животных наблюдают смешанную инвазию 
[2]. Кроме крупного рогатого скота, оводы по-
ражают буйволов, яков, реже овец и лошадей 
[3]. Они могут паразитировать и у человека. 
Однако, факты случайного паразитирования 
оводов на несвойственных им хозяевах се-
рьезного эпизоотологического значения не 
несут [2]. 

Экономический ущерб, причиняемый ли-
чинками подкожного овода, складывается из 
уменьшения молочной и мясной продуктив-
ности (ежегодные потери молока составляют 
80-200 л от каждой больной гиподерматозом 
коровы, а потери мяса – от 13 до 18 кг), сни-
жения качества кожевенного сырья (качество 
шкур снижается на 50-55 %) и затрат на про-
ведение противооводовых мероприятий [4]. 

Лет насекомых и нападение на крупный ро-
гатый скот зависит от времени года и природ-
но-климатической характеристики на опреде-
ленной территории Российской Федерации. 
Например, гиподерматоз реже встречается в 
высокогорных зонах, чем в предгорной и низ-
менной зонах. Нападение оводов на животных 
чаще всего происходит в теплое время года: в 
северной и средней полосе – в мае-июле, в юж-
ных зонах – в марте-мае.

К гиподерматозу восприимчивы животные 
всех возрастов. Проявление гиподерматоза, 
как болезни, зависит от интенсивности зара-
жения крупного рогатого скота личинками 
овода, а также их стадии развития. 

С клинико-эпизоотологической точки зре-
ния, течение гиподерматоза условно подраз-
деляют на два периода: скрытый и клинически 
выраженный [3]. Скрытый период длится око-
ло семи-восьми месяцев. В это время личинки 
подкожного овода мигрируют по организму 
животного под кожу спины. В стадии клини-
чески выраженного периода под кожей пора-
женного животного обнаруживают желваки, 
в которых локализуются личинки. Из желва-
ков впоследствии наблюдают выделение гной-
ного или серозно-гнойного экссудата [1].

В настоящее время, существуют следую-
щие методы диагностики гиподерматоза: кли-
нический (визуальный) осмотр и иммуноло-
гические методы.

Мерами борьбы с гиподерматозом круп-
ного рогатого скота является ранняя химио-
профилактика, направленная на уничтожение 
личинок первой стадии и поздняя химиотера-
пия, направленная на уничтожение личинок 
второй и третьей стадии (в момент клиниче-
ского проявления инвазии). Время ранней хи-
миопрофилактики и поздней химиотерапии 
зависит от природно-климатических харак-
теристик местности, на которой содержится 
скот и может варьировать внутри отдельного 
субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время для химиотерапии ги-
подерматоза применяют препараты с такими 
действующими веществами как ивермектин, 
празиквантел, аверсектин, авермектин, эпри-
номектин, дельтаметрин. Кроме того, для 
борьбы с имаго оводов в период их лета круп-
ный рогатый скот обрабатывают препарата-
ми, обладающими репеллентным свойством.

Материалы и методы
Анализ эпизоотической ситуации по ги-

подерматозу крупного рогатого скота на тер-
ритории Российской Федерации за 2020–2021 
гг. проводили на основании данных ветери-
нарной отчетности по форме 1-ВЕТ-Г, предо-
ставляемых уполномоченными в области ве-
теринарии органами исполнительной власти в 
ФГБУ «Центр ветеринарии». 

Результаты и обсуждение
В Центральном Федеральном Округе в 

2020 и 2021 гг. исследовано соответственно 2,1 
и 2,2 млн. гол. (74,2 и 78,3%) крупного рога-
того скота. Больных гиподерматозом не выяв-
лено. В Северо-Западном Федеральном Окру-
ге исследовано в 2020 г. 354 тыс. гол. (54,6%) 
крупного рогатого скота, в 2021 г. – 370 тыс. 
гол. (56,4%), зараженных животных не выяв-
лено. В Южном Федеральном Округе в 2020 и 
2021 гг. исследовано по 1,79 млн. гол. крупного 
рогатого скота (99,65%); животных, больных 
гиподерматозом, не регистрировали. В Севе-
ро-Кавказском Федеральном Округе в 2020 г. 
исследовано 2,18 млн. гол. (121,1%), в 2021 г. 
– 2,20 млн. гол. (125,0%). Больных животных 
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не обнаружено. В Приволжском Федераль-
ном округе в 2020 г. обследовано 2,93 млн. гол. 
(62,96%), в 2021 г. – 2,63 млн. гол. (56,89%), слу-
чаев гиподерматоза не выявлено.

В Уральском Федеральном Округе иссле-
довано 657 тыс. гол. в 2020 г. и 617 тыс. гол. 
в 2021 г. Больных гиподерматозом выявлено в 
2020 г. 1213 случаев (0,145%) и в 2021 г. – 1086 
(0,132%) случаев у крупного рогатого скота в 
Челябинской области.

В Сибирском Федеральном Округе зареги-
стрированы случаи гиподерматоза у 80 голов 
(0,003%) крупного рогатого скота в Республи-
ке Алтай в 2020 г. и 68 голов (0,002%) в 2021 г., 

а также в Алтайском крае 54 случая (0,008%) в 
2020 г. и 38 случаев (0,006%) в 2021 г.

В Дальневосточном Федеральном Округе 
исследовано в 2020 г. 1,05 млн. гол. крупного 
рогатого скота, в 2021 г. – 1,10 млн. гол. Об-
наружено 6 случаев гиподерматоза в 2020 г. в 
Республике Бурятия (0,002%).

Анализируя данные, нами было выявлено, 
что за 2020 г. в 85 субъектах Российской Федера-
ции и в г. Байконур было исследовано на гипо-
дерматоз 13 501 497 гол. крупного рогатого скота 
от общего числа имеющегося поголовья в коли-
честве 16 557 971 гол., в 2021 г. – 13 780  428 гол. 
крупного рогатого скота из 16 400 097 (рис. 1).

Рис. 1. Количество крупного рогатого скота, исследованного на гиподерматоз,  
к общему количеству поголовья

[Fig. 1. The number of cattle tested for hypodermatosis to the total number of livestock]

Согласно данных, процент исследованно-
го на гиподерматоз крупного рогатого скота к 
имеющемуся поголовью, составляет 81,54% за 
2020 г. и 84,03% за 2021 г. (рис. 2), что указыва-
ет на довольно большой охват исследованного 
на гиподерматоз поголовья крупного рогатого 
скота с целью диагностики гиподерматоза по 
стране в целом.

Число животных, пораженных личин-
ками подкожного овода в 2020 г., составило 
1299 гол., в 2021 г. – 1184 гол., что составляет 

0,008% к имеющемуся поголовью животных 
за 2020 г. и 0,007% за 2021 г. Число голов круп-
ного рогатого скота, пораженного личинками 
подкожного овода, на территории Российской 
Федерации за период с 2020 по 2021 гг., соста-
вило, в среднем, 1242 гол. (0,004% от общего 
поголовья крупного рогатого скота).

Наибольший процент зараженных гиподер-
матозом животных и наибольшее число пора-
женных животных регистрировали в Челябин-
ской области Уральского Федерального Округа: 
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Рис. 3. Процент зараженного поголовья крупного 
рогатого скота на гиподерматоз в 2020 и в 2021 гг.  

к исследованному поголовью
[Fig. 3. Percentage of infected cattle for hypodermatosis 

in 2020 and in 2021 to the studied livestock]

в 2020 г. было выявлено 1213 больных гиподер-
матозом голов крупного рогатого скота (0,145% 

от общего поголовья животных в Уральском 
ФО), в 2021 г. – 1086 гол. (0,132% от общего по-
головья животных в Уральском ФО). 

Заключение
Систематизировав данные ветеринарной 

отчетности по форме 1-ВЕТ-Г за 2020–2021 гг., 
можно прийти к выводу, что ветеринарными 
специалистами нашей страны проводится об-
ширная работа по выявлению гиподерматоза 
на территории Российской Федерации. В 2021 
г. эпизоотическая ситуация по гиподерматозу 
улучшилась, однако по данным ветеринарной 
отчетности по форме 1-ВЕТ-Г в Уральском и 
Сибирском Федеральных Округах системати-
чески выявляют случаи зараженности круп-
ного рогатого скота личинками гиподерм.
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Аннотация

Цель исследований – определение зараженности и степени выделения ооцист с последующей идентификацией 
таксонов представителей рода Cryptosporidium у поросят различного возраста при помощи новейших молекуляр-
но-генетических методик в условиях частных фермерских хозяйств Вологодской области Северо-Западного феде-
рального округа РФ.

Материалы и методы. Данные исследования в Российской Федерации выполнены впервые. Исследования проводили в 
условиях частных фермерских хозяйств по выращиванию свиней, расположенных на территории Вологодской области 
Северо-Западного Федерального Округа РФ с января по сентябрь 2022 г. Фекалии брали от поросят различных возрас-
тов, а именно поросят-сосунов в возрасте до 1 мес., отъемышей (1–3 мес.), поросят на откорме (от 4 мес. и старше), а также 
от подсосных свиноматок. Возрастные группы были сформированы с учетом технологических параметров содержания 
животных в хозяйствах. При помощи микроскопических методов исследования выявляли «положительные» пробы, в 
которых обнаружены ооцисты рода Cryptosporidium, и число ооцист. В дальнейшем пробы исследовали с использова-
нием оборудования ЦКП «Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ». Идентификацию 
видов рода Cryptosporidium в пробах фекалий животных проводили с помощью высокопроизводительного секвениро-
вания ампликонных библиотек фрагментов гена 18S рРНК, полученных в результате проведения nested (вложенной) ПЦР. 

Результаты и обсуждение. Представители рода Cryptosporidium были выявлены в каждой исследуемой воз-
растной группе, причем как у животных с признаками расстройства пищеварения, так и у животных без клини-
ческих признаков болезни. Средняя инвазированность поголовья криптоспоридиями в частных фермерских 
хозяйствах составила 32,4%. Наиболее инвазированы ооцистами криптоспоридий поросята-откормочники в 
возрасте 4–6 мес. – 72%. В результате секвенирования библиотек фрагментов гена 18S рРНК, полученных с ис-
пользованием выбранных праймеров, и последующего таксономического анализа полученных нуклеотидных 
последовательностей было показано, что во всех исследованных образцах присутствуют представители только 
вида Cryptosporidium scrofarum.

Ключевые слова: криптоспоридиоз, Cryptosporidium scrofarum, ооцисты, ПЦР, ДНК, секвенирование, 18S рРНК, по-
росята, Вологодская область, Российская Федерация
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Abstract

The purpose of the research is to determine infection rate and oocyst isolation degree followed by identification of taxa of 
Cryptosporidium species in piglets of different age groups using the latest molecular genetic methods, on private farms in 
the Vologda Region of the North-Western Federal District of the Russian Federation. 

Materials and methods. These studies were performed in the Russian Federation for the first time. The research was 
performed on private pig farms located in the Vologda Region of the North-Western Federal District of the Russian 
Federation from January to September 2022. Feces were taken from piglets of different age groups, namely, sucklings 
under the age of 1 month, weaners (1–3 months), feeder pigs (4 months and older), as well as from milking sows. Age 
groups were formed taking into consideration technological parameters of keeping animals on farms. Using microscopic 
research methods, “positive” samples were detected in which Cryptosporidium oocysts were found, and the number of 
oocysts was determined. Subsequently, the samples were studied using the equipment of the resource center «Genomic 
Technologies, Proteomics and Cell Biology» of ARRIAM. Cryptosporidium species were identified in samples of animal feces 
using high-throughput sequencing of 18S rRNA gene fragment amplicon libraries as obtained by nested PCR.

Results and discussion. Cryptosporidium species were identified in each studied age group both in the animal’s presenting 
indigestion and the animals without any clinical sign of the disease. The average cryptosporidium infection rate was 32.4% 
in the animals on private farms. The most infected with cryptosporidium oocysts were feeder pigs aged 4–6 months (72%). 
As a result of sequencing of 18S rRNA gene fragment amplicon libraries obtained using selected primers and subsequent 
taxonomic analysis of the resulting nucleotide sequences, it was shown that only representatives of the Cryptosporidium 
scrofarum species were present in all the studied samples.

Keywords: cryptosporidiosis, Cryptosporidium scrofarum, oocysts, PCR, DNA, sequencing, 18S rRNA, piglets, Vologda 
Region, Russian Federation
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Введение
Криптоспоридиоз – широко распростра-

ненный зооноз, вызываемый простейшими 
рода Cryptosporidium. В настоящее время дан-
ная болезнь является значимой проблемой 
в области медицины и ветеринарии [10, 17]. 
Криптоспоридии зарегистрированы у живот-
ных в различных странах мира [19]. В Россий-
ской Федерации в 1983 г. зарегистрировано 
первое сообщение о заражении телят крип-
тоспоридиями [6]. В дальнейшем, их обна-
руживали и у других видов животных, в том 
числе у поросят [1, 2]. Имеются сообщения о 
широком распространении криптоспориди-
оза среди сельскохозяйственных животных в 
условиях северо-запада РФ [3–5, 7].  

При помощи молекулярно-генетических 
методов диагностики было идентифицировано 
два вида криптоспоридий у поросят – C. suis и 
C. scrofarum. Этих возбудителей считали спец-
ифичными для данного вида хозяев [11]. Одна-
ко, в последующем начали поступать сообще-
ния из разных стран об обнаружении у свиней 
C. parvum, а также о потенциально зоонозной 
опасности первых двух видов [12, 14, 15]. 

В Российской Федерации обнаружение 
криптоспоридий у поросят с использованием 
молекулярно-генетических методик ранее не 
проводили.

Целью наших исследований стало опре-
деление зараженности и степени выделения 
ооцист с последующей идентификацией так-
сонов представителей рода Cryptosporidium 
у поросят различного возраста при помощи 
молекулярно-генетических методик в услови-
ях частных фермерских хозяйств Вологодской 
области Северо-Западного Федерального 
Округа РФ.

Материалы и методы 
Данные исследования в Российской Феде-

рации выполнены впервые.
Исследования проводили в условиях част-

ных фермерских хозяйств по выращиванию 
свиней, расположенных на территории Воло-
годской области Северо-Западного Федераль-
ного Округа РФ в период с января по сентябрь 
2022 г. Фекалии брали от поросят различных 
возрастов: поросят-сосунов в возрасте до 1 
мес., отъемышей (1–3 мес.), поросят на от-
корме в возрасте 4–6 мес. и 6 мес. и старше, а 
также от подсосных свиноматок. Возрастные 

группы были сформированы с учетом техно-
логических параметров содержания живот-
ных в данных хозяйствах. 

Пробы фекалий в свежем виде в специаль-
ном термоконтейнере доставляли в лаборато-
рию. Для обнаружения ооцист криптоспори-
дий, идентификации их до рода, а также для 
определения интенсивности криптоспориди-
озной инвазии поросят в условиях лаборато-
рии на базе факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологий ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА готовили нативные фекальные мазки 
концентрированных препаратов ооцист при 
помощи флотационных и центрифужно-фло-
тационных методик с окрашиванием микро-
препаратов по Циль-Нильсену и последую-
щим микроскопированием для выявления и 
подсчета ооцист криптоспоридий. Интенсив-
ность выделения ооцист в фекалиях определя-
ли с применением методики И. Павласека [13]. 

По числу выделенных ооцист с расчетом на 
1 г фекалий определяли степень инвазирован-
ности животных: «+» (слабая) – 1–5 ооцист в 
поле зрения (50000–500000 в г/фекалий); «++» 
(средняя) – 6–10 ооцист (550000–1000000 в  
г/фекалий); «+++» (сильная) – более 10 ооцист 
(свыше 1000000 в г/фекалий) при микроско-
пии с увеличением в 400 раз.

Далее пробы сортировали, подвергали 
глубокой заморозке и транспортировали в  
г. Пушкин (Санкт-Петербург) для дальнейших 
исследований. Работу проводили с использо-
ванием оборудования ЦКП «Геномные тех-
нологии, протеомика и клеточная биология» 
ФГБНУ ВНИИСХМ».

Идентификацию видов рода 
Cryptosporidium в пробах фекалий животных 
проводили с помощью высокопроизводитель-
ного секвенирования ампликонных библио-
тек фрагментов гена 18S рРНК, полученных 
в результате проведения nested (вложенной) 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). В каче-
стве матрицы использовали тотальную ДНК, 
выделенную из проб фекалий животных мо-
дифицированным CTAB методом [16]. Разру-
шение микроорганизмов в пробах осущест-
вляли с помощью шарикового гомогенизатора 
Precellys 24 (Bertin Technologies, Франция) со 
скоростью 6000 встряхиваний в минуту два 
раза по 30 с. Первый раунд ПЦР (ПЦР1) прово-
дили с парой праймеров F1_Zheng/R1_Zheng, 
амплифицирующих фрагмент ДНК размером 
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приблизительно 1325 п. о. В 15 мкл реакци-
онной смеси, содержащей 0,5–1 единиц ак-
тивности полимеразы Q5® High-Fidelity DNA 
Polymerase (NEB, США), по 5 пкМ прямого и 
обратного праймеров, 1–10 нг  ДНК-матрицы 
и 2 нМ каждого dNTP (LifeTechnologies). 
Смесь денатурировали при 94 ⁰С 1 мин., по-
сле чего следовало 40 циклов: 94 ⁰С – 30 с,  
55 ⁰С – 30 с, 72 ⁰С – 1 мин. Финальную элон-
гацию проводили при 72 ⁰С 3 мин. Затем по-
лученный амплификат разводили в 20 раз и 
1 мкл использовали в качестве матрицы для 
проведения второго раунда ПЦР (ПЦР2) с 
праймерами ILL_400F/ILL_R2_Zheng, к кото-
рым были присоединены адаптеры, разрабо-
танные компанией Illumina (Illumina, США). 
Условия проведения ПЦР2 были аналогичны 
условиям проведения первого, но число ци-
клов было уменьшено до 35. Размер амплифи-
ката составил 440 п. о. ПЦР продукты очища-
ли по рекомендованной компанией Illumina 
методике с использованием магнитных ча-
стиц AMPure XP (Beckman Coulter, США). 

Индексирование ампликонов, подготов-
ку библиотек и секвенирование проводили в 
соответствии с рекомендациями производи-
теля для работы на приборе «Illumina MiSeq» 
(Illumina, США) с использованием набора ре-
агентов MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycle) с дву-
сторонним чтением (2 × 300 п. о.).

Полученные результаты обрабатывали с 
помощью ПО Illumina (тримминг и демульти-
плексирование) и пакета dada2 в программной 
среде R (фильтрация по качеству, дереплика-
ция данных, денойзинг, объединение последо-
вательностей и идентификация ASV (amplicon 
sequence variant)). Таксономическую принад-
лежность последовательностей определяли с 
помощью blastn в базе данных GenBank.

Полученные результаты обрабатывали ста-
тистически с использованием компьютерной 
программы STATISTICA 10.

Всего исследованы пробы от 250 животных 
(по 50 в каждой возрастной группе). 

Результаты 
Представители рода Cryptosporidium были 

обнаружены в каждой исследуемой возраст-
ной группе, причем как у животных с призна-
ками расстройства пищеварения, так и у жи-
вотных без клинических признаков болезни. 
Общая инвазированность поголовья в част-

ных фермерских хозяйствах составила 32,4% 
(81/250). Поросята-сосуны были инвазирова-
ны криптоспоридиями в 24% случаев (12/50). 
Интенсивность криптоспоридиозной инва-
зии была преимущественно слабой (+), встре-
чалась в 32% (16/50) случаев. Средняя (++) 
степень инвазированности животных соста-
вила 16% (8/50) случаев. В возрастной груп-
пе поросят-отъемышей в возрасте 1–3 мес. 
зараженность криптоспоридиями составила 
42% (21/50); доминировала средняя (++) сте-
пень выделения ооцист – 70% (35/50) против 
14% (7/50) слабой (+). Наиболее инвазирова-
ны ооцистами криптоспоридий поросята-от-
кормочники в возрасте 4–6 мес., экстенсин-
вазированность данной группы составила 
72% (36/50). Степень выделения ооцист была 
средней (++) – 42 % (21/50) и слабой (+) – 30% 
(15/50). Животные старше 6 мес. были зара-
жены криптоспоридиями в 10% (5/50) случа-
ев. У них регистрировали слабую (+) – 4 (2/50) 
и среднюю (++) – 6% (3/50) степень инвазии. 
Свиноматки также были инвазированы крип-
тоспоридиями. Их зараженность составила 
14% (7/50), а степень криптоспоридиозной ин-
вазии была слабой (+). Следует отметить, что 
ни в одной обследуемой группе поросят силь-
ная степень криптоспоридиозной инвазии не 
была выявлена (табл.).

На основании литературных данных [9, 20] 
была создана система праймеров для nested 
(вложенного) ПЦР, амплифицирующих по-
тенциально видоспецифичный участок гена 
18S рРНК размером 393 н. о. и удовлетворя-
ющего возможностям высокопроизводитель-
ного секвенирования по технологии Illumina. 
Последовательность праймера ILL_R2_ Zheng 
была модифицирована с внесением вырож-
денных позиций с целью сделать праймер бо-
лее универсальным.

В результате секвенирования библиотек 
фрагментов гена 18S рРНК, полученных с ис-
пользованием выбранных праймеров и по-
следующего таксономического анализа полу-
ченных нуклеотидных последовательностей, 
было показано, что во всех исследованных 
образцах присутствуют представители только 
одного вида С. scrofarum. Незначительный ну-
клеотидный полиморфизм, присутствующий 
во всех представленных последовательностях 
говорит либо о наличии аллельных вариаций, 
либо о существовании неизвестных очень 
близкородственных видов.
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Обсуждение
Установлено, что в условиях северо-за-

пада РФ на примере Вологодской области, 
в частных фермерских хозяйствах порося-
та всех возрастных групп инвазированы С. 
scrofarum. Наиболее подвержены зараже-
нию животные, находящиеся на откорме в 
возрасте 4–6 мес. Однако, ряд зарубежных 
исследователей [8, 14] сообщают о наиболь-
шей инвазированности криптоспоридиями 
поросят в возрасте 1–3 мес. По результа-
там наших исследований, все животные за-
ражены одним видом криптоспоридий – С. 
scrofarum, что согласуется с данными китай-
ских исследователей [18]. Другие ученые со-
общали об обнаружении у поросят двух, а 
иногда трех видов криптоспоридий: C. suis, 
С. scrofarum и C. parvum [11, 12, 14, 15].

Установлен факт заражения поросят-со-
сунов С. scrofarum, что согласуется с сообще-
ниями о зараженности поросят в возрасте до 
5 недель [18, 19]. Однако, по другим данным 
этим видом криптоспоридий заражаются жи-
вотные старших возрастных групп [12, 14]. 
Обнаруженные у свиноматок криптоспори-
дии идентифицированы как С. scrofarum, что 
позволяет сделать вывод о влиянии свинома-
ток на заражение молочных поросят, и рас-
сматривать их как единственный источник 
криптоспоридиозной инвазии.

Заключение
Впервые в Российской Федерации в усло-

виях северо-запада на примере Вологодской 
области в частных фермерских хозяйствах 
по выращиванию свиней с использованием 
молекулярно-генетических методик установ-
лено паразитирование С. scrofarum у поросят 
всех возрастных групп. Наиболее подвержены 
инвазии животные в возрасте 4–6 мес.
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Аннотация

Цель исследований – изучение влияния экспериментального заражения крыс и мышей Trichinella spiralis на гемато-
логические и биохимические показатели крови у хозяина на разных стадиях инвазии.

Материалы и методы. Опыт проводили на половозрелых аутбредных крысах-самцах и мышах-самцах, которых за-
ражали пероральным введением личинок T. spiralis из расчета 10 личинок/1 г массы тела. Пробы крови отбирали 
у крыс через 40 сут и 3 мес. после заражения; у мышей – на 40-е сутки после заражения. Основные показатели 
периферической крови крыс определяли на гематологическом анализаторе «MicroCC-20 Plus» («High Technology, 
Inc.» (США)) с использованием реактивов ООО «Клиникал Диагностик солюшнз» (Россия). Биохимические показа-
тели крови крыс и мышей определяли на анализаторе «Clima MC-15», RAL Technical el Laboratoria, S.A. (Испания) с 
использованием реактивов производства ЗАО «Диакон-ДС» (Россия). 

Результаты и обсуждение. Через 40 сут и 3 мес. после экспериментального заражения крыс T. spiralis отмечали по-
следовательное повышение концентрации гемоглобина, числа эритроцитов и лейкоцитов и уровня гематокрита, 
снижение активности щелочной фосфатазы и АЛТ, а также повышение уровня общего белка. На 40-е сутки после 
заражения у мышей наблюдали повышение содержания общего белка, как и у крыс, а также снижение уровня моче-
вины в крови. Выявленные изменения гематологических и биохимических показателей у крыс и мышей связаны с 
токсическим влиянием трихинеллезной инвазии и ответной реакцией организма хозяина на нее. Изменения носят 
зависимый от стадии инвазии и вида животных характер.

Ключевые слова: Trichinella spiralis, экспериментальное заражение, гематологические показатели, биохимические 
показатели, крысы, мыши
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Abstract

The purpose of the research is the study of effects of experimental Trichinella spiralis infection in rats and mice on 
hematological and biochemical blood parameters of the host at different infection stages. 

Materials and methods. The experiment was performed on mature outbred male rats and male mice that were infected by 
T. spiralis larvae orally administered at the rate of 10 larvae/1 g of body weight. Blood samples were taken from the rats at 
40 days and 3 months after infection; from the mice, on day 40 after infection. The main parameters of peripheral blood in 
the rats were determined by a MicroCC-20 Plus hematological analyzer (High Technology, Inc. (USA)) using reagents from 
Clinical Diagnostic Solutions, LLC (Russia). Biochemical blood parameters in the rats and mice were determined by a Clima 
MC-15 analyzer, RAL Technical el Laboratoria, S.A. (Spain) using reagents produced by Diakon-DS, CJSC (Russia).

Results and discussion. At 40 days and 3 months after the rats were experimentally infected with T. spiralis, we observed a 
consistent increase in the hemoglobin concentration, erythrocytes and leukocytes, and hematocrit, and a decrease in the 
alkaline phosphatase activity and ALT, and an increase in total protein. On day 40 after infection in the mice, an increase 
in total protein was observed as in the rats, and a decrease in blood urea. The changes detected in hematological and 
biochemical parameters in the rats and mice were associated with the toxic effect of Trichinella infection and the response 
of the host organism. Such changes are dependent on the infection stage and animal species.
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Введение
Любая гельминтозная инвазия, включая 

заражение трихинеллами, оказывает негатив-
ное влияние на многие функции и показатели 
в организме хозяина. Имеются сообщения о 
влиянии экспериментального и спонтанного 
заражения Trichinella spiralis, T. pseudospiralis 
на гематологию и биохимию крови у живот-
ных разных видов [2–4, 6–12]. 

Наше исследование влияния T. spiralis на 
организм крыс и мышей, в частности, на ге-
матологические и биохимические показатели, 
проводилось в рамках работы по изучению 
антипролиферативного действия белковых 
экстрактов личинок трихинелл, выделенных 
из мышечной ткани двух указанных видов хо-
зяев, после экспериментального заражения. С 
учетом указанной конечной цели исследова-
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ний является целесообразным и представляет 
большой интерес оценка влияния самого воз-
будителя, из которого затем готовят экстракт, 
на некоторые информативные показатели 
крови хозяина, крыс и мышей. Исследования 
подобного плана также обеспечивают полу-
чение новой сравнительной информации о 
негативных эффектах и последствиях зараже-
ния трихинеллами двух видов лабораторных 
животных на разной стадии инвазии.

Материалы и методы
Исследования выполняли в лаборатории 

экспериментальной терапии и виварии ВНИ-
ИП им К. И. Скрябина. Для заражения ис-
пользовали половозрелых аутбредных крыс 
самцов и половозрелых аутбредных мышей 
самцов, полученных из питомника «Филиал 
«Андреевка» ФГБУН «Научный центр биоме-
дицинских технологий Федерального медико-
биологического агентства» (ФГБУН НЦБМТ 
ФМБА России).  

Животных заражали личинками T. spiralis 
внутрижелудочно с использованием обще-
принятого метода из расчета 10 личинок на 1 г 
массы тела [1, 5]. 

На 40-е сутки и через 3 мес. после зараже-
ния от трех крыс (в каждом случае в отдель-
ности) отбирали пробы крови и использова-
ли для гематологического и биохимического 
анализа. На 40-е сутки после заражения от 10 

мышей отбирали пробы крови для последую-
щего приготовления сыворотки и проведения 
биохимического анализа. 

Основные показатели периферической 
крови крыс определяли на гематологиче-
ском анализаторе «MicroCC-20 Plus» («High 
Technology, Inc.», США) с использованием 
реактивов ООО «Клиникал Диагностик со-
люшнз» (Россия).

Биохимические показатели крови опре-
деляли на анализаторе «Clima MC-15», RAL 
Technical el Laboratoria, S.A. (Испания) с ис-
пользованием реактивов производства ЗАО 
«Диакон-ДС» (Россия).

Статистическую обработку полученных 
результатов осуществляли методом вариаци-
онной статистики с помощью простого срав-
нения средних по двухстороннему t-критерию 
Стъюдента. Различия определяли при 0,05 
уровня значимости.

Результаты и обсуждение
Результаты гематологического анализа 

крыс приведены в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, на оба срока от-

бора и анализа крови статистически досто-
верно последовательно увеличивался уровень 
гемоглобина в крови опытных животных от-
носительно данного показателя в контроль-
ной группе (147,75±1,89; 176,67±11,37 против 

Таблица 1 [Table 1]

Гематологические показатели у опытных крыс через 40 сут и 3 мес. после заражения T. spiralis  
и у контрольных животных

[Hematological parameters in experimental rats after 40 days and 3 months after infection with T. spiralis  
and in control animals]

Параметр [Parameter]
Значение параметра в сроки после экспериментального заражения 

[Parameter value in terms after experimental infection]

40-е сутки [40th day] 3 мес. [3 months] контроль [control]

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг
[Average content of hemoglobin in an erythrocyte, pg] 21,78±2,02 20,50±0,70 18,68±1,48

Лейкоциты, × 109/л [White blood cells, × 109/l] 8,58±3,87 16,00±2,02* 7,84±4,69

Эритроциты, × 1012/л [Erythrocytes, × 1012/l] 6,84±0,66 8,60±0,37* 6,75±0,55

Гемоглобин, г/л [Hemoglobin, g/l] 147,75±1,89* 176,67±11,37* 125,60±7,23

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л
[Average concentration of hemoglobin in erythrocyte, g/l] 346,78±35,41 348,27±25,84 307,84±11,43

Средний объем эритроцита, фл
[Average erythrocyte volume, fl] 62,83±0,70 60,35±0,21 60,66±3,05

Ширина распределения эритроцитов по объему, %
[Distribution width of erythrocytes by volume, %] 25,63±0,46 27,30±0,14 27,18±2,11

Гематокрит, % [Hematocrit, %] 42,96±4,46 50,73±2,49* 40,90±3,22

Тромбоциты, × 109/л [Platelets, × 109/l] 947,00±416,81 889,33±71,82 870,00±173,89

Примечание. [Note]. * – Р ≤ 0,05
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125,60±7,23 г/л в контроле). Через 3 мес. пос- 
ле заражения у крыс также статистически 
достоверно возрастало число эритроцитов 
(8,60±0,37 против 6,75±0,55 ×1012/л в контроле) 
и, как следствие, гематокрита (50,73±2,49 про-
тив 40,90±3,22% в контроле). Все эти изменения 
могут свидетельствовать о нарушениях, проис-
ходящих под действием продуктов трихинелл 
блока эритроциты – гемоглобин – гематокрит.

Также, через 3 мес. после заражения отме-
чали статистически достоверное увеличение 
лейкоцитов относительно их числа у живот-
ных контрольной группы, что свидетельствует 
о нарастающей воспалительной реакции орга-
низма в результате присутствия в мышцах ли-
чинок и повреждения мышечных волокон.

Результаты биохимического анализа сыво-
ротки крови крыс приведены в таблице 2. 

Таблица 2 [Table 2]

Биохимические показатели сыворотки крови опытных крыс через 40 сут и 3 мес. после заражения T. spiralis  
и у контрольных животных 

[Biochemical parameters of blood serum of experimental rats after 40 days and 3 months after infection  
with T. spiralis and in control animals]

Параметр [Parameter]
Значение параметра в сроки после экспериментального заражения 

[Parameter value in terms after experimental infection]

40-е сутки [40th day] 3 мес. [3 months] контроль [control]

Аланинаминотрансфераза, Ед/л [ALT, U/L] 45,50±12,23 41,00±4,58* 49,80±4,44

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л [AST, U/L] 219,75±83,33 193,67±44,50 270,20±60,58

Щелочная фосфатаза, Ед/л [Alkaline phosphatase, U/L] 90,25±24,01* 109,67±32,72* 199,60±54,28

Мочевина, моль/л [Urea, mol/l] 6,43±0,62 6,37±0,70 5,92±1,04

Креатинин, мкмоль/л [Creatinine, µmol/l] 41,00±5,72 50,00±3,46 41,20±6,57

Общий белок, г/л [Total protein, g/l] 74,75±2,75* 90,00±6,24* 61,20±0,84

α-амилаза, Ед/л [α-amylase, U/l] 795,00±114,42 838,00±80,32 916,60±71,04

Глюкоза, ммоль/л [Glucose, mmol/l] 5,88±0,43* 5,20±1,30 3,64±0,75

Лактатдегидрогеназа, Ед/л [Lactate dehydrogenase, U/l] 1608,75±516,89 2093,00±1294,07 2041,00±378,68

Примечание. [Note]. * – Р ≤ 0,05

Через 40 сут и через 3 мес. после зараже-
ния личинками T. spiralis в сыворотке крови 
крыс обеих опытных групп установлено ста-
тистически достоверное снижение активно-
сти щелочной фосфатазы и повышение уров-
ня общего белка в сравнении с контрольными 
животными. Кроме того, через 3 мес. после за-
ражения отмечено незначительное, но стати-
стически достоверное снижение активности 
печеночного фермента АЛТ. Такие изменения 
в крови могут свидетельствовать о негатив-
ном влиянии продуктов жизнедеятельности 
трихинелл на активность щелочной фосфата-
зы и АЛТ, а также о нарушении белкового об-
мена (повышение уровня белка имело место и 
у мышей (см. табл. 3). 

Повышение концентрации глюкозы на 40-е 
сутки после заражения может свидетельство-
вать о нарушении функции поджелудочной 
железы или дисфункции печени. Однако, че-
рез 3 мес. после заражения уровень глюкозы 

в крови животных не имел статистически 
достоверного отличия от показателей в кон-
трольной группе.

Результаты биохимического анализа сыво-
ротки крови мышей приведены в таблице 3.

Как следует из таблицы 3, у опытных жи-
вотных статистически достоверно увели-
чилось содержание общего белка и снизил-
ся уровень мочевины в крови в сравнении с 
контрольными животными, что, скорее всего, 
свидетельствует о нарушении белкового об-
мена в организме зараженных животных и 
выделении продуктов белкового обмена. Та-
кие сдвиги характеризуют изменения, проис-
ходящие в организме животных в результате 
заражения трихинеллами. 

Также можно отметить тенденцию к увели-
чению уровня глюкозы в крови опытных мы-
шей относительно данного показателя в кро-
ви животных контрольной группы (0,41±0,17 
против 0,21±0,03 ммоль/л в контроле). Одна-
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Таблица 3 [Table 3]

Биохимические показатели сыворотки крови мышей через 40 сут после заражения T. spiralis  
и у контрольных животных

[Biochemical parameters of blood serum of mice 40 days after infection with T. spiralis  
and in control animals]

Параметр [Parameter]
Значение параметра для мышей разных групп

[Parameter value for mice of different groups]

опытная [experienced] контрольная [control]

Аланинаминотрансфераза, Ед/л [ALT, U/L] 30,67±22,37 41,50±7,05

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л [AST, U/L] 183,67±42,90 204,50±19,26

Щелочная фосфатаза, Ед/л [Alkaline phosphatase, U/L] 36,67±47,27 53,75±8,77

Мочевина, ммоль/л [Urea, mmol/l] 2,53±1,42* 5,05±0,90

Креатинин, мкмоль/л [Creatinine, µmol/l] 34,33±3,79 43,00±4,90

Общий белок, г/л [Total protein, g/l] 77,33±3,21* 64,25±3,40

α-амилаза, Ед/л[α-amylase, U/l] 889,00±109,01 844,75±232,17

Глюкоза, ммоль/л [Glucose, mmol/l] 0,41±0,17 0,21±0,03

Лактатдегидрогеназа, Ед/л [Lactate dehydrogenase, U/l] 5100,33±995,27 4628,00±335,15

Примечание. [Note]. * - Р ≤ 0,05

ко, эти изменения не носили статистически 
достоверный характер за счет большого раз-
броса индивидуальных значений у отдельных 
мышей (табл. 3). 

В настоящее время, доступная информа-
ция, касающаяся изменений гематологиче-
ских и биохимических показателей крови у 
животных, зараженных трихинеллами, весьма 
немногочисленна и различается в отношении 
возбудителей (T. spiralis, T. pseudospiralis или T. 
nativa), типа заражения (экспериментальное 
или спонтанное), стадии и интенсивности ин-
вазии, а также вида хозяина. 

С. А. Боляхина с соавт. отмечали увеличе-
ние числа эозинофилов, которое рассматрива-
ется в качестве основного показателя трихи-
неллезной инвазии, при экспериментальном 
заражении кур T. pseudospiralis на стадии 
миграции трихинелл из кишечника в мыш-
цы; также у зараженной птицы был выра-
жен лейкоцитоз [2]. А. А. Пшеничным также 
установлены эозинофилия и лейкоцитоз при 
экспериментальном заражении петушков T. 
pseudospiralis, в период миграционной стадии 
развития трихинелл [2]. У мышей, зараженных 
T. pseudospiralis также отмечали эoзинoфилию 
и лейкоцитоз, причем пик приходился на 12 
и 18-е сутки после заражения [4]. У свиней, 
инвазированных бескапсульными формами 
трихинелл, наибольшее число эозинофиллов 
имело место на 7-е сутки [7]. Результаты на-
ших исследований свидетельствуют о том, что 

через 3 мес. после заражения у крыс также 
было обнаружено статистически значимое по-
вышение уровня лейкоцитов (табл. 1). 

В отношении биохимических показате-
лей, то имеющиеся литературные данные не 
так однозначны. В частности, O. S. Akibekov 
et al. не выявили каких-либо существенных 
изменений в биохимии крови кроликов, за-
раженных T. nativa и T. spiralis [11]. С другой 
стороны, в ряде работ указаны изменения, 
причем, как в сторону снижения, так и по-
вышения, активности некоторых ферментов 
в сыворотке крови зараженных животных, в 
частности, АСТ и АЛТ, лактатдегидрогеназы, 
щелочной фосфатазы [3, 9–10, 12]. Следует от-
метить резкое и стойкое снижение активно-
сти щелочной фосфатазы через 40 сут и 3 мес. 
после заражения крыс T. spiralis, а также менее 
выраженное, но статистически достоверное, 
снижение активности «печеночного» фермен-
та, АЛТ (табл. 1). 

Заключение
Выявлены изменения гематологических по-

казателей у зараженных T. spiralis крыс через 40 
сут и 3 мес. после заражения по сравнению с 
контрольными животными, которые выража-
лись в изменении числа эритроцитов, лейко-
цитов, уровня гемоглобина и гематокрита.

Заражение крыс и мышей T. spiralis привело 
к изменению некоторых биохимических пока-
зателей по сравнению с контрольными живот-
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ными. У обоих видов животных установлены 
изменения в уровне общего белка, активности 
щелочной фосфатазы и АЛТ, уровня глюкозы 
у крыс, и концентрации мочевины у мышей.

Выявленные изменения гематологических 
и биохимических показателей связаны с ток-
сическим влиянием трихинеллезной инвазии 
и ответной реакцией организма хозяина на 
нее. Изменения носят зависимый от стадии 
инвазии и вида животных характер. 
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Органолептические и физико-химические показатели 
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Аннотация

Цель исследований: определить видовой состав нематод из подотряда Strongylata и изучить органолептические и 
физико-химические показатели молока коз нубийской породы при стронгилятозах пищеварительного тракта.

Материалы и методы. Объектами исследования были лактирующие козы нубийской породы в возрасте от 3 до 5 
лет из частных хозяйств Московской области. Всего было обследовано 37 голов. Исследования фекалий проводили 
методами флотации по Фюллеборну и Котельникову-Хренову. Для определения видового состава применяли метод 
неполного гельминтологического вскрытия по К. И. Скрябину. У зараженных животных из опытной и контрольной 
групп были изучены органолептические и физико-химические показатели молока до и после проведения лечебных 
мероприятий с применением антигельминтика с действующим веществом фенбендазол в дозе 5 мг/кг. Эффектив-
ность проведенной дегельминтизации определяли по методу «контрольный тест». Физико-химические показатели 
молока определяли с помощью автоматического анализатора молока «Клевер-2», а органолептические – по обще-
принятым методикам в соответствии с действующим ГОСТ. 

Результаты и обсуждение. Зараженность лактирующих коз нубийской породы в частных хозяйствах Московской об-
ласти стронгилятами пищеварительного тракта составила в г.о. Подольск 100, а в г.о. Воскресенск 88,2%. Видовой состав 
представлен 8 видами: Haemonchus сontortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Nematodirus spathiger, 
N. filicollis, Cooperia оvina, Bunostomum trigonocephalum. При исследовании молока до и после проведения дегельминти-
зации органолептические показатели соответствовали действующему ГОСТу по внешнему виду, консистенции, цвету и 
запаху, только сладковатый вкус отсутствовал после дегельминтизации у коз в опытной группе. Желудочно-кишечные 
нематоды из подотряда Strongylata не оказывали влияния на органолептические показатели молока. Однако, массовая 
доля жира в опытной группе до и после проведения лечебных мероприятий изменилась с 2,90±0,30 до 5,40±0,22%.

Ключевые слова: лактирующие козы, нематоды пищеварительного тракта, молоко, органолептические показатели, 
массовая доля жира
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Abstract

The purpose of the research is to determine the species composition of nematodes from the suborder Strongylata and to 
study organoleptic and physical and chemical parameters of the Nubian goats’ milk at strongylatoses of the digestive tract. 

Materials and methods. The study subjects were lactating Nubian goats aged 3 to 5 years from private farms in the Moscow 
Region. A total of 37 animals were examined. Faeces were studied by flotation methods per Fülleborn and Kotelnikov-
Khrenov. To determine the species composition, partial helminthological dissections per K. I. Skryabin were used. In the 
infected animals from the experimental and control groups, organoleptic and physical and chemical milk parameters were 
studied prior to and after therapeutic measures using an anthelmintic with the active ingredient fenbendazole at a dose 
of 5 mg/kg. The deworming effectiveness was determined by the control test. Physical and chemical milk parameters 
were determined using an automatic Klever-2 milk analyzer, and organoleptic parameters were determined according to 
common methods pursuant to the effective GOST.

Results and discussion. The lactating Nubian goats infected with gastrointestinal strongylates on the Moscow Region 
private farms amounted to 100% in the Podolsk Urban Okrug, and 88.2% in the Voskresensk Urban Okrug. The species 
composition was represented by 8 species, namely, Haemonchus сontortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, 
T. colubriformis, Nematodirus spathiger, N. filicollis, Cooperia оvina, and Bunostomum trigonocephalum. In the pre- and 
postdeworming milk studies, the organoleptic parameters corresponded to the effective GOST in appearance, texture, 
color and smell; the sweetish taste was only absent after deworming in the experimental goats. Gastrointestinal nematodes 
from the suborder Strongylata did not affect the organoleptic parameters of milk. However, the pre- and posttreatment 
weight fraction of fat changed from 2.90±0.30 to 5.40±0.22% in the experimental group.

Keywords: lactating goats, gastrointestinal nematodes, milk, organoleptic parameters, mass fraction of fat 
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Введение
Целью реализации одной из важнейших 

задач настоящего времени является сохране-
ние здоровья населения путем полноценного 
питания детей всех возрастов и беременных 

женщин. Таким незаменимым продуктом пи-
тания является козье молоко [9, 16]. Его при-
меняют для приготовления детских смесей, 
сыров, кисломолочных продуктов и в косме-
тической промышленности [3, 10].
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Для получения продуктов высоко качества 
необходимо, чтобы все животные были кли-
нически здоровыми, в том числе и от гель-
минтозов. По данным исследований многих 
авторов, самыми распространенными гель-
минтозами среди жвачных животных являют-
ся сторонгилятозы пищеварительного тракта 
как на территории России, так и за рубежом. 
В различных регионах РФ видовой состав не-
матод из подотряда Strongylata представлен: 
H. contortus, N. filicollis, N. spathiger, T. axei,  
T. colubriformis, O. ostertagi, O. сircumcinata,  
C. oncophora и т. д. [1, 6, 7, 12]. 

На территории Ирана у жвачных живот-
ных зарегистрировано 11 видов трихострон-
гилид: H. contortus, Marshallagia marshalli,  
T. axei, T. colubriformis, T. vitrinus, O. trifurcata  
и т. д., на территории Бангладеша доминирую-
щим видом является H. сontortus, что доказы-
вает повсеместное распространение стронги-
лят [14, 15].

Доказано, что гельминтозы влияют на каче-
ство козьего молока. Так, через неделю после 
дегельминтизации увеличивается жирность 
молока на 13,3%, в результате чего снижает-
ся плотность молока на 8,3%, уменьшается 
количество белка на 6%, сухой обезжирен-
ный остаток молока (СОМО) на 5,6%, при от-
сутствии условно патогенных (Staphylococcus 
intermedius и. S. epidermidis) и непатогенных 
микроорганизмов (S. saprophiticus) [5].

Целью наших исследований было опреде-
ление видового состава нематод пищевари-
тельного тракта из подотряда Strongylata и 
изучение органолептических и физико-хими-
ческих показателей молока коз нубийской по-
роды при стронгилятозах пищеварительного 
тракта.

Материалы и методы
Исследования проводили в хозяйствах 

частного сектора Московской области город-
ских округов Подольск и Воскресенск, а также 
на кафедре паразитологии и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
– МВА имени К. И. Скрябина.

Объектами исследования были лактирую-
щие козы нубийской породы в возрасте от 3 
до 5 лет. Всего обследовано 37 голов (20 голов 
из г.о. Подольск и 17 голов из г.о. Воскресенск).

Материалом для исследований служи-
ли пробы фекалий, отобранные из прямой 

кишки. Исследования проводили методами 
флотации по Фюллеборну и Котельникову-
Хренову [2]. Также проведены неполные гель-
минтологические вскрытия по К. И. Скрябину 
(1928) с целью определения видового состава 
стронгилят и интенсивности инвазии (ИИ). 
Выборку нематод и определение их вида про-
водили по определителю [4].

В результате проведенных исследований 
были сформированы две группы животных – 
опытная и контрольная по 6 голов в каждой, 
спонтанно инвазированные стронгилятами 
пищеварительного тракта. У зараженных жи-
вотных из опытной и контрольной групп были 
изучены органолептические и физико-хими-
ческие показатели молока до и после прове-
дения лечебных мероприятий с применением 
антигельминтика с действующим веществом 
фенбендазол в дозе 5 мг/кг. Эффективность 
проведенной дегельминтизации определяли 
по методу «контрольный тест».

Молоко отбирали в чистую тару при утрен-
нем доении, первую порцию молока из обоих 
сосков сдаивали в отдельную тару и утилизи-
ровали. Физико-химические показатели мо-
лока определяли с помощью автоматического 
анализатора молока «Клевер-2», а органолеп-
тические – по общепринятым методикам в 
соответствии с ГОСТом 32940-2014 Межгосу-
дарственный стандарт «Молоко козье сырое». 
За норму были приняты показатели молока 
нубийских коз [11, 13].

Результаты и обсуждение
Зараженность лактирующих коз нубий-

ской породы возбудителями стронгилятозов 
пищеварительного тракта в двух городских 
округах составила 94,6% (Подольск – 100%, 
Воскресенск – 88,2%).

При вскрытии пищеварительного тракта 
козы из г.о. Подольск выявлено 389 экз. не-
матод из подотряда Strongylata, в том числе H. 
сontortus (268 экз.), O. ostertagi (43 экз.), T. axei 
(27 экз.), B. trigonocepalum (19 экз.), N. spathiger 
(12 экз.), Chabertia ovina (11 экз.) и N. filicollis (9 
экз.), а у животного из г.о. Воскресенск заре-
гистрировано 204 экз., в том числе H. сontortus 
(101 экз.), T. axei (29 экз.), Ch. оvina (28 экз.), T. 
colubriformis (27 экз.), N. spathiger (19 экз.). 

Таким образом, в г.о. Подольск зарегистри-
ровано 7 видов нематод пищеварительного 
тракта из подотряда Strongylata, а в г.о. Вос-
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кресенск 5 видов. Доминирующим видом был 
вид H. сontortus. 

Нами заложен производственный опыт по 
изучению влияния стронгилят пищеваритель-
ного тракта на качество молока коз нубийской 
породы. Для этого в хозяйстве г.о. Подольск 
выявлены 12 наиболее инвазированных коз, 
которых разделили на две группы – опытную 
(n = 6) – с последующим лечением антигель-
минтиком с действующим веществом фенбен-

дазол в дозе 5 мг/кг и контрольную (n = 6) – 
без проведения терапии.

Животных содержали в изолированных 
помещениях с одинаковыми условиями и при-
менением аналогичной кормовой базы. Анти-
гельминтик козам опытной группв задавали в 
утреннее кормление с комбикормом. Фекалии 
коз опытной и контрольной групп исследова-
ли до проведения терапии и на 7 и 14-е сутки 
опыта (табл. 1).

Таблица 1 [Table 1]

Число яиц стронгилят в 1 г фекалий до и после дегельминтизации (n = 12)
[The number of strongylate eggs in 1 g of faeces before and after deworming]

Срок исследования
[Research term]

Число яиц стронгилят в 1 г фекалий до и после дегельминтизации коз 
[The number of strongylate eggs in 1 g of faeces before and after deworming goats]

опытная группа [experienced group] контрольная группа [control group] 

До лечения[Before treatment] 96,3±9,5 98,6±8,7

На 7-е сутки после лечения
[On the 7th day after treatment] 0 96,9±9,1

На 14-е сутки после лечения 
[On the 14th day after treatment] 0 100,1±10,3

Как видно из данных таблицы 1, эффектив-
ность при проведении дегельминтизации ан-
тигельминтиком с действующим веществом 
фенбендазол составила 100%, так как на 7 и 
14-е сутки яиц трихостронгилид в фекалиях 
коз опытной группы не обнаружено.

В начале эксперимента у коз опытной и 
контрольной групп органолептические пока-
затели молока соответствовали ГОСТу 32940-
2014 Межгосударственный стандарт «Молоко 
козье сырое» по внешнему виду, консистен-
ции, цвету и запаху. У животных опытной 
группы в отличие от контрольной после де-
гельминтизации отсутствовал сладковатый 
вкус. Очевидно, такой вкус молока является 
породной особенностью нубийских коз, а его 
изменение у коз из опытной группы вызвано 
последствием проведения дегельминтизации 
(табл. 2).

Физико-химические показатели сравнива-
ли с ГОСТом 32940-2014 Межгосударственный 
стандарт «Молоко козье сырое» и данными ис-
следования Шуварикова А. С. с соавт. по по-
казателям, характерным для нубийских коз. 
Стандартом породы является повышенная 
массовая доля жира – 4,30±0,03%, так как жир-
номолочность коз – важнейший признак оцен-
ки животных по молочной продуктивности. С 
увеличением концентрации жира повышается 

питательная и энергетическая ценность молока 
и снижается его себестоимость [8].

У коз в опытной и контрольной группах до 
проведения лечебных мероприятий выражено 
снижение массовой доли жира по сравнению с 
показателями для коз нубийской породы, но 
оно несущественно отличалось от требований 
ГОСТ 32940-2014. После дегельминтизации в 
опытной группе данный показатель досто-
верно (Р ≤ 0,001) увеличился с 2,90±0,30 до 
5,40±0,22%.

Показатели массовой доли сухих веществ, 
белка, плотности и кислотности соответство-
вали данным стандартам молочной продуктив-
ности коз нубийской породы, описанных в ис-
следованиях А. С. Шуварикова с соавт., хотя в 
соответствии с ГОСТом 32940-2014 показатели 
повышены в опытной и контрольной группах до 
и после проведения лечебных мероприятий.

Установлено, что показатели массовой доли 
сухих веществ (с 12,0±0,34 до 15,30±0,56%), мас-
совой доли сухого обезжиренного молочного 
остатка (с 8,00±0,20 до 8,81±0,23%), массовой 
доли белка (с 3,90±0,14 до 4,39±0,16%), плот-
ности (с 1033,60±0,45 до 1031,43±0,79 кг/м3) 
и кислотности (с 15,00±1,46 до 19,64±1,54 °Т) 
в опытной группе достоверно увеличились 
после дегельминтизации (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001).

PATHOGENEZIS, PATHOLOGY AND ECONOMIC DAMAGE

2023;17(2):257-264



261

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Та
бл

иц
а 

2 
[T

ab
le

 2
] 

О
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ие
 и

 ф
из

ик
о-

хи
м

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 м

ол
ок

а 
ко

з 
ну

би
йс

ко
й 

по
ро

ды
 т

ре
ть

ей
 л

ак
та

ци
и 

пр
и 

ст
ро

нг
ил

ят
оз

ах
  

пи
щ

ев
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
тр

ак
та

 д
о 

и 
по

сл
е 

де
ге

ль
м

ин
ти

за
ци

и 
(n

 =
 1

2)
[O

rg
an

ol
ep

tic
 a

nd
 p

hy
si

co
-c

he
m

ic
al

 p
ar

am
et

er
s 

of
 m

ilk
 o

f N
ub

ia
n 

go
at

s 
of

 th
e 

th
ird

 la
ct

at
io

n 
w

ith
 s

tr
on

gy
la

to
si

s 
 

of
 th

e 
ga

st
ro

in
te

st
in

al
 tr

ac
t b

ef
or

e 
an

d 
af

te
r t

re
at

m
en

t]
 

О
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ие
 и

 
ф

из
ик

о-
хи

ми
че

ск
ие

 
по

ка
за

те
ли

 м
ол

ок
а

[O
rg

an
ol

ep
tic

 a
nd

 
ph

ys
ic

o-
ch

em
ic

al
 

pa
ra

m
et

er
s o

f m
ilk

]

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я 

[I
nd

ic
at

or
 v

al
ue

]
Ф

из
ик

о-
хи

ми
че

-
ск

ие
 п

ок
аз

ат
ел

и 
мо

ло
ка

 [P
hy

si
ca

l 
an

d 
ch

em
ic

al
 

in
di

ca
to

rs
 o

f m
ilk

]

ГО
С

Т 
32

94
0-

20
14

 М
еж

го
су

-
да

рс
тв

ен
ны

й 
ст

ан
да

рт
 «

М
о-

ло
ко

 к
оз

ье
 сы

ро
е»

 [I
nt

er
st

at
e 

st
an

da
rd

 "R
aw

 g
oa

t's
 m

ilk
"]

до
 д

ег
ел

ьм
ин

ти
за

ци
и 

[b
ef

or
e 

tr
ea

tm
en

t]
по

сл
е 

де
ге

ль
ми

нт
из

ац
ии

 [a
fte

r t
re

at
m

en
t]

оп
ы

тн
ая

 гр
уп

па
 

[e
xp

er
ie

nc
ed

 g
ro

up
] 

ко
нт

ро
ль

на
я 

гр
уп

-
па

 [c
on

tr
ol

 g
ro

up
]

оп
ы

тн
ая

 гр
уп

па
 

[e
xp

er
ie

nc
ed

 g
ro

up
]

ко
нт

ро
ль

на
я 

гр
уп

-
па

 [c
on

tr
ol

 g
ro

up
] 

Вн
еш

ни
й 

ви
д 

и 
ко

нс
ис

те
нц

ия
[A

pp
ea

ra
nc

e 
an

d 
te

xt
ur

e]

О
дн

ор
од

на
я 

ж
ид

ко
ст

ь 
бе

з 
ос

ад
ка

 и
 х

ло
пь

ев
 б

ел
ка

[H
om

og
en

eo
us

 li
qu

id
 

w
ith

ou
t s

ed
im

en
t a

nd
 

pr
ot

ei
n 

fla
ke

s]

О
дн

ор
од

на
я 

ж
ид

ко
ст

ь 
бе

з 
ос

ад
ка

 и
 х

ло
пь

ев
 б

ел
ка

[H
om

og
en

eo
us

 li
qu

id
 

w
ith

ou
t s

ed
im

en
t a

nd
 

pr
ot

ei
n 

fla
ke

s]

О
дн

ор
од

на
я 

ж
ид

ко
ст

ь 
бе

з 
ос

ад
ка

 и
 х

ло
пь

ев
 б

ел
ка

[H
om

og
en

eo
us

 li
qu

id
 

w
ith

ou
t s

ed
im

en
t a

nd
 

pr
ot

ei
n 

fla
ke

s]

О
дн

ор
од

на
я 

ж
ид

ко
ст

ь 
бе

з 
ос

ад
ка

 и
 х

ло
пь

ев
 б

ел
ка

[H
om

og
en

eo
us

 li
qu

id
 

w
ith

ou
t s

ed
im

en
t a

nd
 

pr
ot

ei
n 

fla
ke

s]

-
О

дн
ор

од
на

я 
ж

ид
ко

ст
ь 

бе
з о

са
дк

а 
и 

хл
оп

ье
в 

бе
лк

а 
[H

om
og

en
eo

us
 li

qu
id

 
w

ith
ou

t s
ed

im
en

t a
nd

 p
ro

te
in

 fl
ak

es
]

Вк
ус

 и
 за

па
х

[T
as

te
 a

nd
 sm

el
l]

С
ла

дк
ов

ат
ы

й 
вк

ус
, 

бе
з з

ап
ах

а
[S

w
ee

t t
as

te
, o

do
rle

ss
]

С
ла

дк
ов

ат
ы

й 
вк

ус
, 

бе
з з

ап
ах

а
[S

w
ee

t t
as

te
, o

do
rle

ss
]

Бе
з п

ос
то

ро
нн

их
 за

-
па

хо
в 

и 
пр

ив
ку

со
в

[F
re

e 
of

 fo
re

ig
n 

od
or

s a
nd

 ta
st

es
]

С
ла

дк
ов

ат
ы

й 
вк

ус
, 

бе
з з

ап
ах

а
[S

w
ee

t t
as

te
, o

do
rle

ss
]

-

Ч
ис

ты
й,

 б
ез

 п
ос

то
ро

нн
их

 за
па

хо
в 

и 
пр

ив
ку

со
в,

 н
е 

св
ой

ст
ве

нн
ы

х 
св

еж
ем

у 
ко

зь
ем

у 
мо

ло
ку

 [C
le

an
, f

re
e 

of
 fo

re
ig

n 
od

or
s a

nd
 fl

av
or

s t
ha

t a
re

 
no

t c
ha

ra
ct

er
ist

ic
 o

f f
re

sh
 g

oa
t's

 m
ilk

]

Ц
ве

т 
[C

ol
or

]
Бе

лы
й 

[W
hi

te
]

Бе
лы

й 
[W

hi
te

]
Бе

лы
й 

[W
hi

te
]

Бе
лы

й 
[W

hi
te

]
-

О
т 

бе
ло

го
 д

о 
св

ет
ло

-к
ре

мо
-

во
го

 [W
hi

te
 to

 li
gh

t c
re

am
]

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 ж

ир
а,

 %
 

[M
as

s f
ra

ct
io

n 
of

 fa
t, 

%
]

2,
90

±0
,3

0
3,

10
±0

,4
1

5,
40

±0
,2

2*
**

3,
20

±0
,3

8
4,

30
 ±

0,
03

3,
2

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 с

ух
ог

о 
об

ез
ж

ир
ен

но
го

 м
ол

оч
но

-
го

 о
ст

ат
ка

 (С
О

М
О

), 
%

 
[M

as
s f

ra
ct

io
n 

of
 d

ry
 

sk
im

m
ed

 m
ilk

 re
sid

ue
, %

]

8,
00

±0
,2

0
8,

70
±0

,3
1

8,
81

±0
,2

3*
8,

72
±0

,1
1

8,
7±

0,
26

8,
2

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 с

ух
их

 
ве

щ
ес

тв
, %

  
[M

as
s f

ra
ct

io
n 

of
 so

lid
s, 

%
]

12
,0

±0
,3

4
11

,9
±0

,3
9

15
,3

0±
0,

56
**

*
12

,7
±0

,7
4

13
,0

±0
,4

3
11

,8

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 б

ел
ка

, %
  

[M
as

s f
ra

ct
io

n 
of

 
pr

ot
ei

n,
 %

]
3,

90
±0

,1
4

4,
00

±0
,1

1
4,

39
±0

,1
6*

4,
12

±0
,1

1
3,

61
 ±

0,
07

2,
8

П
ло

тн
ос

ть
, к

г/
м3  

[D
en

sit
y, 

kg
/m

3 ]
10

33
,6

0±
0,

45
10

32
,2

0±
0,

82
10

31
,4

3±
0,

79
*

10
31

,2
2±

0,
67

10
28

,9
±0

,0
01

О
т 

10
27

,0
 д

о 
10

30
,0

Ки
сл

от
но

ст
ь,

 °Т
 

[A
ci

di
ty

, °
T]

15
,0

0±
1,

46
18

,0
0±

2,
56

19
,6

4±
1,

54
*

18
,3

3±
3,

68
19

,3
±2

,8
6

Н
е 

ни
ж

е 
14

,0
 и

 н
е 

вы
ш

е 
21

,0
 [N

ot
 

le
ss

 th
an

 1
4.

0 
an

d 
no

t m
or

e 
th

an
 2

1.
0]

П
ри

м
еч

ан
ие

. [
N

ot
e]

. *
 Р

 ≤
 0

,0
5;

 **
* Р

 ≤
 0

,0
01

ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

2023;17(2):257-264



262

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Можно резюмировать, что нематоды из по-
дотряда Strongylata, паразитирующие в ассоциа-
ции с доминирующим видом H. сontortus, оказы-
вают воздействие на такой важный показатель 
молочной продуктивности, как массовая доля 
жира, так как жирность молока увеличилась у 
коз в опытной группе с 2,90±0,30 до 5,40±0,22% 
после проведения лечебных мероприятий с при-
менением фенбендазола.

Заключение
При изучении зараженности лактирующих 

коз нубийской породы в частных хозяйствах 
Московской области стронгилятами пище-
варительного тракта установлено, что козы 
из г.о. Подольск инвазированы на 100%, а из 
г.о. Воскресенск на 88,2%. Видовой состав 
нематод из подотряда Strongylata представ-
лен 8 видами: H. сontortus, O. ostertagi, T. axei,  
T. colubriformis, N. spathiger, N. filicollis, C. оvina, 
B. trigonocephalum. Доминирующим видом яв-
ляется H. сontortus.

При исследовании молока до и после де-
гельминтизации коз фенбендазолом в дозе 5 
мг/кг по ДВ (эффективность лечения – 100%) 
органолептические показатели соответство-
вали ГОСТу 32940-2014 по внешнему виду, 
консистенции, цвету и запаху. Сладковатый 
вкус у молока отсутствовал после дегельмин-
тизации у коз в опытной группе.

Таким образом, нематоды пищеваритель-
ного тракта из подотряда Strongylata не ока-
зывают влияния на органолептические пока-
затели молока, но выражено изменение такого 
важного показателя, как массовая доля жира в 
опытной группе до и после проведения лечеб-
ных мероприятий с 2,90±0,30 до 5,40±0,22%. 
Стоит отметить, что количество молока в сут-
ки и за полную лактацию (320 сут) до и после 
дегельминтизации не изменилось и составило 
2,7–3,5 л и 870–920 л соответственно.
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Клинический опыт применения  
и оценка эффективности новых препаратов  

«Инсакар Тотал С плюс» для собак  
и «Инсакар Тотал К плюс» для кошек
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Аннотация

Цель исследований – изучить эффективность новых многокомпонентных препаратов для собак и кошек при арах-
ноэнтомозах и гельминтозах.

Материалы и методы. Изучена эффективность новых четырехкомпонентных препаратов «Инсакар Тотал С Плюс 
капли для собак» и «Инсакар Тотал К Плюс капли для кошек» на целевых видах животных. В опыт были включены 90 
собак и 82 кошки, из них 38 собак и 37 кошек с моноинвазией клещами (Sarcoptes canis, Demodex canis, Notoedres cati, 
Otodectes cynotis, сем. Ixodidae), 39 собак и 31 кошка с моноинвазией насекомыми (Ctenocephalides sp., Linognathus 
setosus, Trichodectes canis), 13 собак и 14 кошек с моноинвазией гельминтами (Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, 
Taenia sp.), 13 собак и 10 кошек со смешанными инвазиями. Препарат животным наносили на кожу в дозировках со-
гласно инструкциям по применению. Эффективность терапии контролировали на 14 и 28-е сутки, а при Notoedres 
cati и Sarcoptes canis – на 40-е сутки. 

Результаты и обсуждение. Эффективность многокомпонентных препаратов при моноинвазиях насекомыми, иксо-
довыми клещами, клещами рода Demodex и гельминтами, а также при смешанных инвазиях собак и кошек в клини-
ческих исследованиях составила 100%. Эффективность при нотоэдрозе кошек составила 80%, при саркоптозе собак 
83,4%. Преимуществом четырехкомпонентных препаратов «Инсакар Тотал С Плюс капли для собак» и «Инсакар То-
тал К Плюс капли для кошек» является наличие в составе нескольких компонентов: имидаклоприда, празиквантела, 
пирипроксифена, моксидектина. Уникальное сочетание действующих веществ обеспечивает эффективность пре-
паратов против наружных и внутренних паразитов, в том числе иксодовых клещей и профилактическую эффектив-
ность от энтомозов и иксодовых клещей в течение 30 сут. Применение капель для собак и кошек целесообразно при 
смешанных инвазиях.

Ключевые слова: «Инсакар Тотал С Плюс», «Инсакар Тотал К Плюс», моксидектин, пирипроксифен, фипронил, 
имидаклоприд, празиквантел, собаки, кошки, эктопаразиты, эндопаразиты, гельминты, смешанные инвазии, 
эффективность
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Abstract

The purpose of the research is to study the efficacy of new multicomponent drugs for dogs and cats against 
arachnoentomosis and helminthosis. 

Materials and methods. The efficacy of new four-component Insacar Total C Plus Drops for Dogs and Insacar Total K Plus 
Drops for Cats was studied on target animal species. The experiment included 90 dogs and 82 cats including 38 dogs and 
37 cats with monoinfection by ticks (Sarcoptes canis, Demodex canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, family Ixodidae), 
39 dogs and 31 cats with monoinfection by insects (Ctenocephalides sp., Linognathus setosus, Trichodectes canis), 13 dogs 
and 14 cats with infection by helminths (Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Taenia sp.), and 13 dogs and 10 cats with 
mixed infections. The drug was applied to the skin of the animals in dosages as specified in the instructions for use. The 
therapy effectiveness was monitored on days 14 and 28, and in case of Notoedres cati and Sarcoptes canis, on day 40.

Results and discussion. The efficacy of multicomponent drugs against monoinfections with insects, ixodid ticks, ticks of the 
genus Demodex and helminths, as well as mixed infections of the dogs and cats was 100% in clinical studies. The efficacy in 
the cats with notoedric mange was 80%, and 83.4% in the dogs with sarcoptic mange. The advantage of four-component 
Insacar Total C Plus Drops for Dogs and Insacar Total K Plus Drops for Cats is the presence of several components, namely, 
imidacloprid, praziquantel, pyriproxyfen, and moxidectin. The unique combination of active ingredients ensures the 
efficacy of drugs against external and internal parasites including ixodid ticks, and preventive efficacy against entomosis 
and ixodid ticks for 30 days. The drops for dogs and cats are advisable against mixed infections.

Keywords: Insacar Total C Plus, Insacar Total K Plus, moxidectin, pyriproxyfen, fipronil, imidacloprid, praziquantel, dogs, 
cats, ectoparasites, endoparasites, helminths, mixed infections, efficacy 
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Введение
Известно, что любые изменения состояния 

организма животного отражаются на состоя-
нии его шерстного и кожного покровов. Бле-
стящая, ухоженная шерсть является показате-
лем хорошего состояния здоровья питомцев. 
Существует множество болезней, которые со-
провождаются изменениями на наружных по-
кровах животных, но одной из самых частых 
причин изменений являются паразиты. 

Важной проблемой для ветеринарных вра-
чей, а также владельцев собак и кошек яв-
ляются экто- и эндопаразитарные болезни. 
Одновременное сочетание между собой вну-
тренних и наружных паразитов, когда в орга-
низме животных могут обитать несколько ви-
дов, относящихся к разным систематическим 
группам, называют смешанными инвазиями. 
Смешанные инвазии вызывают клиническое 
проявление болезни с большим разнообра-
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зием симптомов [5, 11]. Эктопаразиты вызы-
вают зуд, раздражение, беспокойство, ухуд-
шение качества шерсти [2, 8]. Эндопаразиты 
оказывают иммунносупрессивное воздей-
ствие, вызывают механическое повреждение 
тканей, способствуют проникновению в ор-
ганизм сопутствующей инфекции и развитию 
воспалительного процесса, приводят к пище-
варительной дисфункции, гиповитаминозам 
[1, 4, 6]. Паразиты вызывают токсическое воз-
действие на весь организм в целом с форми-
рованием аллергических реакций. Характер 
патологических процессов также зависит от 
вида возбудителя, его патогенности, места па-
разитирования, интенсивности инвазии.

Ключевым этапом становится проведение 
эффективной терапии экто- и эндопаразито-
зов плотоядных животных. На базе ВНИИП 
– филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН разрабо-
таны новые лекарственные препараты для ве-
теринарного применения с инсектоакарицид-
ным, цестодо- и нематоцидным действием, 
содержащие в качестве действующих веществ 
имидаклоприд, празиквантел, пирипрокси-
фен, моксидектин, а также вспомогательные 
вещества. Многокомпонентный комплекс-
ный препарат удобен в применении и решает 
сразу несколько терапевтических задач, что 
особенно ценно при смешанных инвазиях 
возбудителями из разных систематических 
групп. 

Целью работы стало изучение терапевти-
ческой эффективности комплексных проти-
вопаразитарных препаратов при экто- и эндо-
паразитозах у собак и кошек.

Материалы и методы
Исследования по изучению терапевтиче-

ской эффективности препаратов на целевых 
животных были проведены с сентября 2021 
по ноябрь 2022 гг. на спонтанно зараженных 
собаках и кошках разного возраста и пород, 
на базе ветеринарной клиники ИВЦ Восток. 
Ранее нами были изучены токсичность и пере-
носимость этих препаратов на лабораторных 
животных [13].

Животные, участвовавшие в опыте. Всего 
для исследования было подобрано 90 собак и 
82 кошки, из них заражены блохами 25 собак 
и 26 кошек, вшами – 7 собак и 5 кошек, власо-
едами – 7 собак, с живыми присосавшимися 
иксодовыми клещами – 26 собак и 10 кошек; 
6 собак, зараженных Sarcoptes canis, 3 собаки, 
зараженные Demodex canis, 3 собаки и 22 кош-
ки, зараженные Otodectes cynotis, 5 кошек, за-
раженных Notoedres cati. С гельминтозной ин-
вазией в опыт подобрано 13 собак и 14 кошек: 
с Toxocara canis – 6 собак, Toxascaris leonina – 3 
собаки и 7 кошек, T. cati – 2 кошки, Taenia sp. 
– 4 собаки и 5 кошек. Со смешанными инвази-
ями подобрано 23 животных, у которых поми-
мо эктопаразитов были обнаружены кишеч-
ные гельминты. Данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 [Table 1] 

Плотоядные животные, участвующие в опыте
[Carnivores involved in the experience]

Возбудитель [Parasite]
Число животных [Number of animals]

Кошки [Cats] Собаки [Dogs]

Ctenocephalides sp. + Toxocara cati/canis 2 кошки [2 cats] 2 собаки [2 dogs]

Ctenocephalides sp. + Toxascaris leonina 1 кошка [1 cat] 2 собаки [2 dogs]

Клещи сем. Ixodidae + Toxocara cati/canis 3 кошки [3 cats] 3 собаки [2 dogs]

Ctenocephalides sp. + Taenia sp. 2 кошки [2 cats] 1 собака [1 dogs]

Trichodectes canis + Toxocara canis - 2 собаки [2 dogs]

Linognathus setosus + Toxascaris leonina - 1 собака [1 dog]

Клещи сем. Ixodidae + Toxascaris leonina 2 кошки [2 cats] -

Клещи сем. Ixodidae + Taenia sp. - 1 собака [1 dog]

Trichodectes canis + Taenia sp. - 1 собака [1 dog]

Методы диагностики паразитозов. Для 
подтверждения наличия энтомозов и иксодо-
вых клещей проводили осмотр кожно-шерст-
ного покрова. Для каждого животного оцени-

вали (с правой и левой стороны) следующие 
параметры: участки тела с расчесами, участки 
тела с выпадением шерсти. На протяжении 
5 мин. регистрировали наличие или отсут-
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ствие зуда. Численность блох, вшей или их яиц 
(гнид), власоедов устанавливали при тщатель-
ном визуальном осмотре поверхности кожи 
и волос, спины и шеи методом вычесывания 
гребешком. Для подтверждения блошиной ин-
вазии проводили влажный тест с белой бума-
гой для обнаружения фекалий блох. Наличие 
вшей и власоедов исследовали при помощи 
«скотч-теста». Присосавшихся иксодовых кле-
щей обнаруживали визуально, не присосав-
шихся - при вычесывании. Интенсивность за-
ражения при энтомозах определяли согласно 
методу «квадрата» на участках кожно-шерст-
ного покрова размером 10 × 10 см с последую-
щим подсчетом числа особей от каждого жи-
вотного отдельно [3, 7, 18, 19].

Для подтверждения отодектоза кошек и 
собак осматривали ушные раковины и на-
ружный слуховой проход визуально и при 
помощи отоскопа. Характерным признаком 
являлась коричневая сухая крошкообразная 
зернистая ушная сера. Патологический про-
цесс, как правило, затрагивает оба уха. Об-
разцы серы и дебриса, взятые из поражен-
ных слуховых проходов, с помощью ватного 
тампона наносили на предметное стекло и 
исследовали при малом увеличении. Обнару-
живали живых клещей Otodectes cynotis, чис-
ло которых оценивали по следующей схеме: 
0 = 0 живых клещей; 1 = 1–4 живых клеща; 2 
= 5–10 живых клещей; 3 = более 10 клещей. 
Также оценивали наличие или отсутствие 
крошковидных корок/серы в ушной раковине 
и при наличии выполняли оценку по схеме: 0 
= крошковидные корки/сера отсутствуют; 1 = 
небольшое количество; 2 = умеренное количе-
ство; 3 = большое количество [3, 17].

Диагноз на саркоптоз собак и нотоэдроз 
кошек подтверждали при клиническом осмо-
тре, оценивали распространение и глубину 
поражения, признаки воспаления, а также 
результатами прямой световой микроскопии 
нескольких тщательно взятых глубоких со-
скобов кожи с предварительно нанесенных 
минеральным маслом на большие участки 
перед соскабливанием. Cоскобы брали с мест 
размерами ± 4 см2 с пяти различных участ-
ков тела на границе пораженных и здоровых 
участков кожи. Число клещей в каждом со-
скобе учитывали отдельно. Материал брали с 
глубоких слоев эпидермиса, вызывая капил-
лярное кровотечение, и переносили на пред-
метное стекло [10, 14, 16]. 

Диагноз на демодекоз подтверждали по 
результатам микроскопии глубоких соскобов 
кожи, для которых характерно обнаружение 
«сигарообразных» клещей или их яиц. По ме-
тоду Приселковой, образцы кожи брали с по-
раженных участков и по краям пограничной 
зоны [10, 14].

Диагноз на наличие гельминтозов стави-
ли, применяя копровоовоскопический метод 
исследования. Исследовали пробы фекалий 
в день сбора флотационным методом с рас-
твором нитрата натрия (NaNO3, плотность 
1,38 г/см3). Идентификацию яиц проводили 
по морфологическим признакам согласно 
атласу A. M. Zajac, G. A. Conboy [20]. Число 
яиц в 1 г фекалий рассчитывали по формуле, 
приведенной в атласе А. А. Черепанова, А. С. 
Москвина и др. [15]. При самопроизвольном 
выходе гельминтов с фекалиями или рвотой, 
гельминтов собирали и проводили их опреде-
ление. Микроскопию осуществляли на биоло-
гическом микроскопе Levenhuk MED 45B.

Препарат и схема применения. Для лече-
ния арахноэнтомозов и гельминтозов приме-
няли комплексные инсектоакарицидные пре-
параты «Инсакар Тотал С Плюс» и «Инсакар 
Тотал К Плюс» в виде раствора для наружно-
го применения. Средства наносили капельно 
(«spot-on») на сухую неповрежденную здоро-
вую кожу. У пипетки отламывали верхнюю 
часть, наносили непосредственно на кожу, 
раздвинув шерсть, в местах, недоступных для 
слизывания – между лопатками, в область 
шеи, у основания черепа. При обработке круп-
ных собак капли наносили в 3–4 точки вдоль 
позвоночника. Препарат применяли в дозе из 
расчета 0,1 мл/кг массы животного. Дозы на-
носимых препаратов приведены в таблице 2.

За всеми животными вели наблюдения в 
течение 28 сут; оценивали общее состояние, 
прием корма и воды, поведение. Эффектив-
ность терапии учитывали на 14 и 28-е сутки 
после первого применения препаратов.

Схемы применения многокомпонентных 
препаратов при арахноэнтомозах у собак и 
кошек приведены в таблице 3. Для лечения 
энтомозов препараты наносили однократно.

Для уничтожения присосавшихся иксодо-
вых клещей на теле животного по 1-й капле 
препарата наносили на клеща и место его 
прикрепления к коже. Если в течение 20 мин. 
клещ самопроизвольно не отпадал, его акку-
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Таблица 2 [Table 2] 

Дозы препаратов для собак и для кошек
[Dosage of drugs for dogs and cats]

Вид животного 
[Type of animal]

Масса животного, кг 
[Animal weight, kg]

Доза препарата (номиналь-
ный объем пипетки), мл 

[Dose of the drug (nominal 
volume of the pipette), ml]

Собаки [Dogs]

1-4 0,4

4-10 1,0

10-25 2,5

25-40 4,0

40-60 6,0

Кошки [Cats]

1-4 0,4 

4-8 0,8 

8-15 1,5

ратно вытаскивали из кожи вы-
кручивателем «Твистер» и раневую 
поверхность обрабатывали анти-
септиком. Остаток препаратов на-
носили на кожу между лопатками 
однократно. 

При отодектозе перед обработ-
кой препаратами предварительно 
очищали ушные раковины от че-
шуек, корок, струпьев и экссудата 
при помощи марлевых салфеток, 
смоченных раствором 0,9%-ного 
натрия хлорида. В каждую ушную 
раковину больным животным с 

Таблица 3 [Table 3]

Схемы применения многокомпонентных препаратов «Инсакар Тотал С Плюс» и «Инсакар Тотал К Плюс»  
при эктопаразитозах собак и кошек 

[Schemes of application of multicomponent drugs "Insaсar Total C Plus" and "Insaсar Total K Plus"  
at ectoparasitoses of dogs and cats]

Возбудитель [Parasite] Способ применения 
[Method of application]

Эффективность через 
[Efficiency through]

14 сут 
[14 days]

28 сут 
[28 days]

Sarcoptes canis 
Notoedres cati

Четырехкратно с интервалом 7-10 сут 
[Four times with an interval of 7-10 days]

+ 
+

+ 
+

Demodex canis Трехкратно с интервалом 7-10 сут 
[Three times with an interval of 7-10 days] + -

Otodectes cynotis Двукратно с интервалом 14 сут 
[Twice with an interval of 14 days] + -

Энтомозы (блохи, вши, власоеды) 
[Entomoses (fleas, lice, withers)]

Однократно [Once] - -

Клещи сем. Ixodidae 
[Ticks fam. Ixodidae]

Однократно [Once] - -

внутренней стороны закапывали по 3–5 ка-
пель препарата (капли обязательно вводили 
в оба уха) с последующим легким массажем 
у основания, сложив ушную раковину попо-
лам [14]. Остаток препарата в используемой 
пипетке (в расчете на массу животного) на-
носили на кожу между лопаток. Обработку 
препаратами проводили два раза с интерва-
лом 14 сут. Санацию слуховых проходов по-
вторяли через 14 сут после первого примене-
ния препаратов, если сохранялись корочки и 
обильный экссудат. 

При демодекозе собак препарат применяли 
трехкратно с интервалом 7–10 сут. Дополни-
тельных лекарственных средств при лечении 
этих животных не применяли. При саркопто-
зе собак и нотоэдрозе кошек препараты при-
меняли четырехкратно с интервалом 7–10 сут. 

У животных при инвазии гельминтами и 
при смешанных инвазиях гельминтами, насе-
комыми или иксодовыми клещами обработку 
препаратами проводили однократно. 

Полученные результаты обрабатыва-
ли статистически с использованием крите-
рия Стьюдента (программа Microsoft Excel, 
«Student-200»). 

Результаты и обсуждение
Эффективность многокомпонентных пре- 

паратов при инвазии эктопаразитами у со-
бак и кошек. У кошек и собак, пораженных 
энтомозами, были выявлены очаги депиля-
ции, взъерошенность, расчесы; обнаружива-
ли самих паразитов при визуальном осмотре. 
Через 14 сут после обработки собак и кошек, 
пораженных  энтомозами, блох, вшей и власо-
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едов не обнаружили. При дальнейшем наблю-
дении за опытными животными в течение 28 
сут живых насекомых не находили.

Иксодовых клещей обнаруживали в обла-
сти морды, груди и за ушами. В месте крепле-
ния клеща отмечали уплотнения и эритемы. 
Через 14 и 28 сут после применения препара-
тов все обработанные кошки и собаки были 
свободны от иксодовых клещей, что под-
тверждено клиническими исследованиями. 
Кроме этого, не отмечено повторного пораже-
ния собак и кошек иксодидозами в течение 28 
сут (табл. 4, 5).

У кошек и собак, пораженных клещом O. 
cynotis отмечали выраженный зуд ушных ра-
ковин и окружающих тканей, который прояв-
лялся интенсивной тряской головы, трением 
ушами о поверхности и расчесыванием ушей 
когтями. В области ушных раковин наблюдали 
раны, экскориации; у одной собаки наблюда-
ли отогематому левого наружного слухового 
прохода вследствие интенсивного хрониче-
ского зуда. В слуховых проходах обнаружены 
обильные черно-серые и коричневые зерни-
стые сухие корочки. Заражены оба уха. При 
лечении отодектоза у собак и кошек через 14 
сут после применения препарата опытным 
животным, зараженным клещами O. cynotis, 
отмечено угасание клинических признаков; 
при микроскопии в соскобах у некоторых жи-
вотных обнаружены единичные живые клещи 
(1–3 экз.). Через 28 сут после применения ка-
пель по результатам клинических и микроско-
пических исследований установлено, что все 
обработанные собаки и кошки выздоровели.

У собак, пораженных клещами S. canis, от-
мечали сильный зуд, утолщение кожи, нали-
чие на коже узелков и маленьких пузырьков, 
наполненных прозрачной жидкостью (папу-
лы). В области поражения выделяется лимфа, 
которая склеивает шерсть; наблюдали нали-
чие множества кровяных и серозных корочек, 
гнойной инфильтрации, засохшего экссудата. 
На месте интенсивных расчесов встречалось 
выпадение волос, эритемы, струпья. Места 
локализации – передняя часть морды, область 
вокруг глаз и ушей, локтевые суставы, вну-
тренняя поверхность бедер, корень хвоста. 
Саркоптоз у двух щенят из шести собак про-
текал со сглаженными признаками заболева-
ния, но на эритематозном фоне проявлялись 
признаки себореи. По результатам микроско-

пии в поле зрения микроскопа у этих щенят 
обнаружили 5–6 живых клещей S. canis.

Через 14 сут после обработки четырех со-
бак, зараженных S. canis, при микроскопии в 
соскобах обнаружены мертвые клещи (1–3 
экз.), деформированные личинки и яйца. От-
мечено уменьшение клинических признаков. 
При дальнейшем наблюдении за опытными 
животными в течение 28 сут после примене-
ния препарата большая часть обработанных 
собак полностью выздоровели, что подтверж-
дено клиническими и акарологическими 
исследованиями. У двух собак с подтверж-
денным саркоптозом после двукратной об-
работки (каждые 10 сут) также отмечали по-
ложительную динамику, но в соскобах кожи 
в поле зрения микроскопа обнаружили 2–5 
живых клещей, что говорит о недостаточной 
двукратной обработки. У этих двух собак вы-
здоровление отмечали на 40-е сутки. После 
четырехкратной обработки живых клещей в 
соскобах кожи не находили.

У кошек, пораженных клещами N. cati, в ме-
стах поражения наблюдали воспаление кожи 
с образованием корок серо-желтого цвета на 
спинке носа, у основания ушей и на ушных ра-
ковинах, вокруг глаз. У трех кошек наблюдали 
обширные складчатые налеты и плотные наро-
сты, сильный зуд, утолщение кожи, снижение 
её эластичности, влажность при пальпации, не-
приятный запах, узелки, корочки и маленькие 
пузырьки с экссудативной жидкостью на коже. 
У двух молодых кошек в возрасте до года зуд 
был выражен слабо, и паразитирование клещей 
сопровождалось образованием везикул и папул, 
а затем корочек на спинке носа, вследствие чего 
образовывались алопеции и гипотрехоз. По ре-
зультатам микроскопии выделили 4–8 живых 
клещей N. cati у всех зараженных кошек. У од-
ной из пяти кошек, зараженных клещами N. cati, 
на 28-е сутки контрольного исследования после 
начала терапии в соскобах обнаружены живые 
и мертвые клещи, что говорит о недостаточной 
эффективности двукратной обработки. Срок 
лечения этой кошки составил 40 сут; была про-
ведена четырехкратная обработка кошки, вслед-
ствие чего в соскобах не было обнаружено ни 
клещей, ни яиц N. cati.

В нашем исследовании у трех собак (самки 
до года), пораженных D. canis, в ювенильной 
локализованной форме заболевания, наблю-
дали небольшие, немногочисленные участ-
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ки алопеций в области головы, на передних 
конечностях; поражения локализовались на 
передней части морды, в области надбровных 
дуг, губ, щек, шеи. Указанные места были об-
лысевшими, покрыты чешуйками. У этих со-
бак отмечали менее пяти очагов и диаметром 
менее 2,5 см. При микроскопии глубоких со-
скобов кожи у трех собак, пораженных демо-
декозом, до начала исследования, находили 
3–4 живых клещей D. canis. На 14-е сутки ис-
следования у одной собаки отмечали в соско-
бах кожи до трех живых и мертвых клещей. В 
результате трех обработок препаратом с ин-
тервалом 7–10 сут у собак, зараженных D. canis 
в локализованной ювенильной форме, выздо-
ровление, восстановление кожно-шерстного 
покрова отмечали на 28–30-е сутки (табл. 3, 4).

Эффективность многокомпонентных пре-
паратов при гельминтозах у собак и кошек. У 
животных, зараженных гельминтами, наблюда-
ли истощение, вялость, снижение активности, 
животные не набирали вес, шерсть была блеклая 
и потускневшая, видимые слизистые оболоч-
ки бледные, отмечали признаки интоксикации, 
рвоту, диарею, стул со слизью, изменения пи-
щеварения и пищевого поведения, отсутствие 
аппетита, вздутие живота. Также наблюдали са-
мопроизвольную рвоту или диарею со зрелыми 
гельминтами. 

На 14-е сутки после терапии инвазии ток-
сокарами, токсаскарисами и тениями у собак 
и кошек в фекалиях возбудители не обнаруже-
ны. Данные приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 [Table 6]

Терапевтическая эффективность препарата «Инсакар Тотал С Плюс» против гельминтов у собак
[Therapeutic efficacy of the drug "Insaсar Total C Plus" against helminths in dogs]

Параметр [Parameter]
Возбудитель [Parasite]

Toxocara canis Toxascaris leonina Taenia sp.

Число зараженных животных
[[Number of infected animals]]
            до опыта [before experience]
            через 14 сут [14 days after]
            через 28 сут [28 days after]

6
0
0

3
0
0

4
0
0

Число яиц гельминтов в 1 г фекалий 
[The number of helminth eggs in 1 g of feces]   
            до опыта [before experience]
            через 14 сут [14 days after]
            через 28 сут [28 days after]

17,6±4,7
0
0

5,0±0,3
0
0

5,0±0,2
0
0

Эффективность, % [Efficiency, %] 100 100 100

Таблица 7 [Table 7] 

Терапевтическая эффективность препарата «Инсакар Тотал К Плюс» против гельминтов у кошек
[Therapeutic efficacy of the drug "Insaсar Total K Plus" against helminths in cats]

Параметр [Parameter]
Возбудитель [Parasite]

Toxocara canis Toxascaris leonina Taenia sp.

Число зараженных животных
[[Number of infected animals]]
            до опыта [before experience]
            через 14 сут [14 days after]
            через 28 сут [28 days after]

2
0
0

7
0
0

7
0
0

Число яиц гельминтов в 1 г фекалий 
[The number of helminth eggs in 1 g of feces]   
            до опыта [before experience]
            через 14 сут [14 days after]
            через 28 сут [28 days after]

2,0±0,7
0
0

23,2±4,8
0
0

10,2±0,94
0
0

Эффективность, % [Efficiency, %] 100 100 100

Эффективность многокомпонентных пре-
паратов при смешанных инвазиях экто- и эн-
допаразитов у собак и кошек. На 14-е сутки 
после однократного применения комплексного 

препарата при смешанных инвазиях экто- и эн-
допаразитов у собак и кошек все животные ос-
вободились от паразитов.  
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Получена высокая эффективность препара-
тов, которая составила при отодектозе, демо-
декозе, энтомозах, иксодидозах и гельминто-
зах у собак 100% на 28-е сутки исследования, 
при саркоптозе – 83,4% на 28-е сутки. У кошек 
эффективность препарата составила при ото-
дектозе, энтомозах, иксодидозах и гельминто-
зах 100% на 28-е сутки опыта, при нотоэдрозе 
– 80% на 28-е сутки. При применении препара-
тов в течение опыта у животных не отмечено 
каких-либо побочных явлений и осложнений, 
нормализовалось пищеварение, улучшилось 
качество шерсти и общее состояние. 

Принцип действия многокомпонентных 
препаратов основан на всасывании действу-
ющих веществ с поверхности кожи в подкож-
ный слой, равномерно распределяясь по всей 
площади подкожной жировой клетчатки, де-
понируясь в сальных железах и волосяных 
фолликулах в течение 30 сут (в среднем). Пре-
параты, применяемые в виде капель, удобны в 
практике, не требуют особых навыков и зна-
ний при применении [4, 5, 8, 12].

Известно, что развитие внешних паразитов 
напрямую зависит от условий микроклимата 
волосяного покрова животного и его реакции 
на присутствие необычного для них раздра-
жителя. Чаще всего развитие болезни сопро-
вождается проявлением зуда с последующим 
расчесыванием мест обитания эктопаразитов. 
Расчесывание влечет за собой механическое 
повреждение кожного покрова, воспаление и 
образование струпа, дерматитов разной сте-
пени тяжести, отитов [7, 19].

Развитие внутренних паразитов, в боль-
шинстве случаев, осуществляется в пищева-
рительном тракте плотоядных и чаще всего 
у животных, имеющих доступ на улицу, пре-
бывающих на территории участков и дач, со-
держащихся в тесном контакте, в приютах, у 
бесхозных животных, а также у животных, 
имеющих вредные привычки подъедать и 
подбирать на улице нечистоты, употреблять 
плохо приготовленное мясо, непрошедшее ла-
бораторные исследования, и мясо диких жи-
вотных, грызунов [6, 9, 20].

Обе комбинации субстанций имидаклопри-
да, празиквантела, пирипроксифена, моксидек-
тина в составе препаратов «Инсакар Тотал С 
Плюс» (для собак) и «Инсакар Тотал К Плюс» 
(для кошек) в виде капель на холку безвредны 
для мелких домашних животных. Таким обра-

зом, было установлено, что при энтомозах со-
бак и кошек препараты при однократном при-
менении обладают высокой терапевтической 
эффективностью и остаточным инсектицид-
ным действием на протяжении 30 сут. 

Заключение
Установлена высокая эффективность пре-

паратов «Инсакар Тотал С Плюс» и «Инсакар 
Тотал К Плюс» при паразитозах собак и кошек, 
вызываемых чесоточными клещами Sarcoptes 
canis (83,4%), Demodex canis (100%), Notoedres 
cati (80%), Otodectes cynotis (100%), насекомыми 
(блохи, вши, власоеды) (100%) и иксодовыми 
клещами (100%), гельминтами (токсокары, ток-
саскарисы, тении) (100%) и при смешанных ин-
вазиях экто- и эндопаразитов (100%).

Полученные результаты позволяют ис-
пользовать данные препараты как средство 
для борьбы со смешанными эктопаразитоза-
ми животных. Четырехкомпонентные препа-
раты в виде капель на холку являются раци-
ональным решением проблемы паразитарных 
заболеваний животных.
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Антигельминтная эффективность  
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Аннотация

Цель исследований – изучить антигельминтную эффективность отваров различных частей растений, а также гра-
нул и эфирных масел растений видов İnula helenium L., Cichorium intybus L., Arctium lappa L. и Helichrysum araxinium 
Taxt ex Kirp семейства Compositae Cisece в условиях Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

Материалы и методы. Испытание препаратов растительного происхождения проводили на овцах, спонтанно ин-
вазированных стронгилятами пищеварительного тракта. Отвары различных частей растений, а также приготовлен-
ные гранулы и эфирные масла из растений назначали животным опытных групп в разных дозах. Овцы контрольной 
группы препарат не получали. После введения препаратов учитывали состояние животных. Учет эффективности 
препаратов проводили через 5 сут на основании результатов копроовоскопии. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что отвары испытанных видов растений обладают высоким антигельминт-
ным действием в отношении нематод, паразитирующих в пищеварительном тракте овец. Эффективность отваров, 
приготовленных из корней и надземных частей растений вида I. helenium составила 72–78%, из корней и надземных 
частей вида C. intybus – 70–76%, отваров из корней и надземной части вида A. lappa – 69–71%, из надземной ча-
сти растений вида H. araxinium – 74,6%. Антигельминтный эффект эфирных масел в опыте был выше и составил из  
I. helenium 86,7%, из C. intybus – 85,1, из A. lappa – 80,8, из H. araxinium – 83,5%. Антигельминтная эффективность 
отвара из смеси I. helenium и C. intybus, приготовленного из надземной части растений, составила 72,4%, смеси  
H. araxinium и A. lappa – 65,1, мучной смеси из корней I. helenium, A. lappa и C. intybus – 71,9%.

Ключевые слова: антигельминтная эффективность, отвар, эфирное масло, семейство Compositae
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In vivo anthelmintic efficacy of some plant species  
of the family Compositae Cisece
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Abstract

The purpose of the research is to study the anthelmintic efficacy of decoctions of various parts of plants, as well as granules 
and essential oils of plants of the species İnula helenium L., Cichorium intybus L., Arctium lappa L. and Helichrysum araxinium 
Taxt ex Kirp of the family Compositae Cisece in the Nakhichevan Autonomous Republic of Azerbaijan. 

Materials and methods. Herbal preparations were tested on sheep spontaneously infected with gastrointestinal 
Strongylates. Decoctions of various parts of plants, as well as prepared granules and herbal essential oils were administered 
to the experimental animals in different doses. Sheep of the control group did not receive the drug. After the administration 
of the drugs, the condition of the animals was recorded. The drug efficacy was recorded at 5 days based on coproovoscopy 
results.

Results and discussion. The decoctions of the tested plant species were found to have a high anthelmintic effect against 
nematodes parasitizing in the digestive tract of sheep. The efficacy of the decoctions prepared from roots and aerial parts 
of plants of the species I. helenium was 72–78%, the decoction efficacy from roots and aerial parts of the species C. intybus 
was 70–76%, the decoction efficacy from roots and aerial parts of the species A. lappa was 69–71%, and the decoction 
efficacy from the aerial parts part of plants of the species H. araxinium was 74.6%. The anthelmintic effect of essential oils 
in the experiment was higher and reached 86.7 % from I. helenium, 85.1% from C. intybus, 80.8 % from A. lappa, and 83.5% 
from H. araxinium. The anthelmintic efficacy of the decoction from I. helenium mixed with C. intybus prepared from the 
aerial parts of plants was 72.4%, the decoction efficacy from H. araxinium mixed with A. lappa was 65.1, and the efficacy of 
the flour mixture from the roots of I. helenium, A. lappa and C. intybus was 71.9%.

Keywords: anthelmintic efficacy, decoction, essential oil, family Compositae 
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Введение
В мире постоянно ведется поиск средств 

борьбы с заболеваниями, в том числе с ис-
пользованием препаратов растительного про-
исхождения. Особенно широко их применяют 
в ветеринарии [1–13]. При испытании экс-
трактов растений и эфирных масел получены 
положительные результаты [4, 7, 12]. Известно 
широкое применение экстрактов и эфирных 
масел некоторых видов растений в пищевой 
промышленности, медицине, ветеринарии и 
добавлению их в рацион животных [1–3]. 

Использование лекарственных растений 
для лечения и профилактики гельминтозов 

всегда было актуальным, так как при этом до-
стигается высокий эффект и сохраняется ка-
чество мяса и молочных продуктов, что важ-
но для здорового питания людей. 

Сложноцветные Compositae Cisece 
(=Asteraceae Dumоrt. – Астровые), занимаю-
щие особое место в растительности Азербайд-
жана, играют основную роль во всех зонах 
(пустынно-полупустынной, субальпийско-лу-
говой, лесостепной, ксерофильной, фригано-
идной, примитивной скальной и осадочной), 
в основном на пастбищах, сенокосах и жат-
венных угодьях. Наряду с другими полезными 
свойствами, растения этого семейства (Inula 
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L., Helichrysum Mill., Artemisia L., Achillea L., 
Tanasetum L., Cirsium Hill. и др.) обладают гель-
минтоцидными свойствами и играют важную 
роль при лечении животных [11].

Материалы и методы
Для оценки антигельминтного действия 

анализируемых растений были проведены 
эксперименты in vivo на овцах, спонтанно за-
раженных стронгилятами. При этом, исполь-
зовали надземную часть, корень и эфирное 
масло растений. Для экспериментов in vivo от-
вары готовили из надземных частей растений 
видов İnula helenium L., Cichorium intybus L., 
Arctium lappa L. и Helichrysum araxinium Takht 
ex Kirp.  и корней I. helenium, C. intybus и A. 
lappa.

При клиническом осмотре у животных 
перед опытом подсчитывали сердцебиение, 
дыхательные движения, перистальтику рубца, 
измеряли температуру тела и при отсутствии 
патологических изменений назначали приго-
товленные отвары [6].

В опыте отдельно применяли отвары, 
приготовленные из надземных частей и кор-
ней растений видов I. helenium, C. intybus, H. 
araxinium и A. lappa. Опыты продолжались в 
течение 3 сут. Утром натощак каждому жи-
вотному первой группы задавали по 150 мл 
отвара I. helenium, животным второй группы 
– по 150 мл отвара, приготовленного из корня 
данного растения, третьей группы – по 100 г 
смеси зеленой надземной части растения. Чет-
вертая группа служила контролем. Аналогич-
ным образом испытывали отвары растений C. 
intybus, A. lappa, H. araxinium.

В экспериментах исследовали эффек-
тивность эфирного масла, полученного из 
Artemisia absinthium L. Животных разделили 
на 6 групп по 8 голов в каждой. Одна из групп 
служила контролем и препарат не получала. 
Поскольку эфирные масла, богатые арома-
тическими веществами, имеют резкий запах, 
горький вкус и оказывают жгучее действие 
на слизистые оболочки животных, их пред-
варительно промывали оливковым маслом. 
Препарат эфирного масла I. helenium задавали 
животным первой группы, препарат эфирно-
го масла C. intybus – животным второй груп-
пы, препарат эфирного масла A. lappa – жи-
вотным третьей группы и препарат эфирного 
масла H. arachinium – животным четвертой 

группы. Промытые эфирные масла задавали 
внутрь каждому животному по 5 мл утром на-
тощак, а через 2 ч подкармливали кормом. 

Нами проверена эффективность антигель-
минтного действия растений путем скарм-
ливания животным смесей в форме гранул, 
приготовленных из их различных частей. Для 
этого опыта были приготовлены гранулы из 
надземных частей растений видов I. helenium 
и C. intybus, A. lappa и H. araxinium. После из-
мельчения смешивали высушенные корни 
растений видов I. helenium, C. intybus и A. lappa 
в равных количествах. В каждой группе было 
по 8 овец, зараженных гельминтами, которым 
давали растительные смеси в форме гранул. 
От каждого животного группы брали по 3 г 
фекалий и проводили копрологическое ис-
следование. Животным первой группы утром 
натощак скармливали 100 г смеси, приготов-
ленной из надземных частей растений видов 
I. helenium и C. intybus, а животным второй 
– 100 г смеси, приготовленной из надземных 
частей растений видов A. lappa и H. araxinium. 
Животным третьей группы утром натощак 
давали по 10 г (всего 30 г) муки, приготов-
ленной из корней Девясила высокого, видов 
C. intybus и H. arachinium вместе с кормом в 
соотношении 1 : 3. Животные четвертой кон-
трольной группы препарат не получали, их 
содержали в тех же условиях, что и подопыт-
ных животных. 

В конце каждого опыта у овец всех групп 
брали пробы фекалий и исследовали повторно. 
Число яиц нематод, выявленных после дегель-
минтизации, сравнивали с числом, полученным 
до опыта, и рассчитывали антигельминтную 
эффективность растительных отваров, гранул 
и эфирных масел в опыте «критический тест». 
Эффективность лечения учитывали через 5 сут 
после введения препаратов.

Результаты и обсуждение
В первом опыте применяли препараты, 

приготовленные отдельно из надземной ча-
сти и корня вида I. helenium, и смесь зеленой 
массы этого растения с подкормками. Анти-
гельминтная эффективность отвара, приго-
товленного из надземной части I. helenium, 
составила 78,1%. Отвар, приготовленный из 
корня девясила высокого в дозе по 150 мл на 
голову в течение 3 сут показал 72,4%-ный эф-
фект (табл. 1–4). Антигельминтное действие 
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Таблица 1 [Table 1]

Антигельминтная эффективность отваров растений вида Inula helenium L.
[Anthelmintic efficacy of decoctions of plants of the species Inula helenium L.]

Группа [Groupe]

Число яиц нематод в 3 г фекалий 
[Number of nematode eggs in 3 g of faeces] Эффективность, %

[Efficiency, %]до опыта
[before experience]

после опыта
[after experience]

1. Отвар надз. части İ. helenium L.
[Decoction of the aerial part of İ. helenium L.] 698,7±36,7 153,1±9,8 78,1

2. Отвар корня İ. helenium L.
[Decoction of the root İ. helenium L.] 744,6±42,4 205,5±11,2 72,4

3. Зеленая масса растения [Green mass of the plant] 705,9±40,2 270,4±12,5 61,7

4. Контрольная [Control] 804,1±53,9 799,5±56,6 -

Таблица 2 [Table 2]

Антигельминтная эффективность отваров растений вида Cichorium intybus L.
[Anthelmintic efficacy of decoctions of plants of the species Cichorium intybus L.]

Группа [Groupe]

Число яиц нематод в 3 г фекалий 
[Number of nematode eggs in 3 g of faeces] Эффективность, %

[Efficiency, %]до опыта
[before experience]

после опыта
[after experience]

1. Отвар надз. части C. intybus L. 
[Decoction of the aerial part of C. intybus L.] 698,7±36,7 153,1±9,8 78,1

2. Отвар корня C. intybus L.
[Decoction of the root C. intybus L.] 744,6±42,4 205,5±11,2 72,4

3. Зеленая масса растения[Green mass of the plant] 705,9±40,2 270,4±12,5 61,7

4. Контрольная [Control] 804,1±53,9 799,5±56,6 -

Таблица 3 [Table 3]

Антигельминтная эффективность отваров растений вида Arctium lappa L.
[Anthelmintic efficacy of decoctions of plants of the species Arctium lappa L.]

Группа [Groupe]

Число яиц нематод в 3 г фекалий 
[Number of nematode eggs in 3 g of faeces] Эффективность, %

[Efficiency, %]до опыта
[before experience]

после опыта
[after experience]

1. Отвар надз. части Arctium lappa L.
[Decoction of the aerial part of Arctium lappa L.] 821,5±63,8 235,8±15,1 71,3

2. Отвар корня Arctium lappa L.
[Decoction of the root Arctium lappa L.] 830,4±65,4 255,8±17,0 69,2

3. Зеленая масса растения [Green mass of the plant] 754,1±52,7 317,5±27,4 57,9

4. Контрольная [Control] 816,5±69,2 791,6±51,6 -

Таблица 4 [Table 4]

Антигельминтная эффективность отваров растений вида Helichrysum araxinium Takht ex Kirp.
[Anthelmintic efficacy of decoctions of plants of the species Helichrysum araxinium Takht ex Kirp.]

Группа [Groupe]

Число яиц нематод в 3 г фекалий 
[Number of nematode eggs in 3 g of faeces] Эффективность, %

[Efficiency, %]до опыта
[before experience]

после опыта
[after experience]

1. Отвар надз. части H. araxinium 
[Decoction of the aerial part of H. araxinium] 785,9±49,2 199,7±11,8 74,6

2. Отвар цветов H. araxinium
[Decoction of H. araxinium flowers] 829,3±68,5 329,2±18,3 60,3

3. Контрольная [Control] 851,7±61,1 830,1±59,4 -
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зеленой массы девясила высокого составило 
61,7%. Изменений в клиническом состоянии 
животных после введения отваров из расте-
ний вида I. helenium не зарегистрировано. У 
животных, получавших препараты, темпера-
тура тела, число сердечных сокращений, ды-
хательных движений, сокращений рубца были 
в пределах нормы. У животных контрольной 
группы число яиц нематод в фекалиях до и в 
конце опыта существенно не изменялось.

Таким образом, как надземная, так и под-
земная части растений I. helenium обладают 
высокой антигельминтной активностью.

Результаты исследований, проведенных на 
видах растений, собранных с равнин и предго-
рий с целью изучения их влияния на стронги-
лят пищеварительного тракта, показали, что эти 
растения с богатым химическим составом об-
ладают высоким антигельминтным действием. 
Результаты опытов приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Антигельминтная эффективность отваров, приготовленных из исследуемых растений
[Fig. 1. Anthelmintic efficacy of decoctions prepared from the studied plants]

Как показано на рисунке 1, антигельминт-
ное действие отваров из надземной части ви-
дов I. helenium, C. intybus и H. araxinium высо-
кое – 74–78%, а эффект отваров из надземной 
части вида A. lappa был относительно слабым 
– 71,30%. Антигельминтная эффективность 
отваров из корней İ. helenium, C. intybus и A. 
lappa составила 69–72%. Можно считать целе-
сообразным использование этих растений в 
борьбе с гельминтозами.

Использование в борьбе с гельминтозами 
препаратов растительного происхождения с 
фармакологическим действием приведет к от-
казу от применения химических лекарствен-
ных препаратов и повышению качества про-
дукции животного происхождения.

Одним из самых простых способов борьбы 
с гельминтозами животных является кормле-
ние зеленой массой растений животных, есте-

ственно зараженных стронгилятами пище-
варительного тракта. Как видно на рисунке 2, 
эффективность, полученная от зеленой массы 
растений, использованных в нашем опыте, на-
ходилась в пределах 57–65%. Это также показы-
вает, что эффективные результаты можно по-
лучить при выпасе животных утром, натощак 
на пастбищах, где распространены растения, 
обладающие антигельминтным действием.

Опыт проводили в расчете на дозу эфир-
ных масел, разбавленных оливковым маслом. 
Во время опыта, в течение 3 сут, у овец всех 
групп брали пробы фекалий и снова через 5 
сут исследовали (табл. 5).

Антигельминтная эффективность эфир-
ных масел была высокой (табл. 5). В зависи-
мости от химического состава эфирных масел, 
богатых терпенами и флавоноидами, анти-
гельминтная эффективность варьировала от 
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Рис. 2. Антигельминтная эффективность зеленой массы применяемых растений
[Fig. 2. Anthelmintic efficacy of the green mass of the applied plants]

Таблица 5 [Table 5]

Антигельминтная эффективность эфирных масел исследуемых видов растений
[Anthelmintic efficacy of essential oils of the studied plant species]

Группа [Groupe]

Число яиц нематод в 3 г фекалий 
[Number of nematode eggs in 3 g of faeces] Эффективность, %

[Efficiency, %]до опыта
[before experience]

после опыта
[after experience]

1. Эфирное масло İ. helenium
[İ. helenium essential oil] 793,9±58,5 105,6±7,6 86,7

2. Эфирное масло C. intybus
[C. intybus essential oil] 817,7±62,4 121,9±2,8 85,1

3. Эфирное масло A. lappa
[A. lappa essential oil] 813,2±61,7 156,1±5,3 80,8

4. Эфирное масло H. araxinium
[H. araxinium essential oil] 768,2±53,6 126,7±2,5 83,5

5. Контрольная [Control] 843,4±63,9 811,9±60,8 -

80 до 88%. Можно отметить, что эти эффекты 
эквивалентны многим химическим препара-
там, применяемым против гельминтов.

Антигельминтное действие эфирных масел 
с высокими фармакологическими свойствами 
сравнивали с отварами, приготовленными из 
надземной и подземной частями исследуемых 
растений (рис. 3).

Как видно из рисунка 3, эффективность 
препаратов, приготовленных из надземной 
части и корней изучаемых растений, состави-
ла 69–78%, тогда как эффективность эфирных 
масел этих растений варьировала в пределах 
80–86%. Эффективность эфирных масел была 
на 10–12% выше таковой отваров. Высокая 

антигельминтная эффективность эфирных 
масел обусловлена наличием в их составе тер-
пеновых и фенольных производных, обладаю-
щих противопаразитарным действием.

В последнем опыте изучено антигельминт-
ное действие смесей, приготовленных из над-
земных частей растений и муки из корней.

Таким образом, опыты, проведенные с та-
кими лекарственными растениями, как İnula 
helenium L., Cichorium intybus L., Arctium lappa 
L. и Helichrysum araxinium Takht ex Kirp по-
казывают, что в будущем из этих растений 
можно будет изготавливать лекарственные 
препараты для использования в качестве ан-
тигельминтных средств. 
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Рис. 3. Сравнение антигельминтного действия отваров и эфирно-масляных растворов  
изученных видов растений

[Fig. 3. Comparison of the anthelmintic effect of decoctions and essential oil solutions  
of the studied plant species]
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Аннотация

Цель исследований – определить в сравнительном аспекте эффективность сочетанного применения кокцидиоста-
тика и пробиотика для лечения кокцидиоза у кроликов.

Материалы и методы. Проведено лечение кроликов, больных эймериозом, кокцидиостатиком и пробиотиком. 
В качестве препаратов были использованы антикокцидийный препарат группы бензенацетонитрилов «Дикла-
кокс» 2,5%, действующим веществом которого является диклазурил, и пробиотик «Муцинол»-экстра, который 
представляет собой лиофильно высушенную биомассу бактерий Bifidobacterium globosum, Enterococcus faecium, 
B. subtilis, B. licheniformis в концентрации 1010 КОЕ/г. У кроликов каждые 3 суток исследовали фекалии методом 
Фюллеборна с целью выявления ооцист кокцидий и определения интенсивности и экстенсивности инвазии. На 
первые и последние сутки опыта кроликов взвешивали для оценки динамики живой массы. Продолжительность 
опыта составила 15 сут. 

Результаты и обсуждение. Сочетанное применение кокцидиостатика «Диклакокс» 2,5% и пробиотика «Муцинол»-
экстра оказалось высокоэффективным при лечении кокцидиоза у кроликов.

Ключевые слова: эймериоз, ооциста, копрология, лечение, пробиотик, кокцидиостатик, интенсивность инвазии, 
экстенсивность инвазии, эффективность
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Abstract

The purpose of the research is to determine the efficiency of coccidiostat combined with probiotic for treatment coccidiosis 
in rabbits in a comparative aspect. 

Materials and methods. Rabbits suffering from eimeriosis were treated with coccidiostat and probiotic. The anticoccidial 
drug of the benzeneacetonitrile group, Diclacox 2.5%, the active ingredient of which is diclazuril, and probiotic Mucinol-
extra, which is a freeze-dehydrated biomass of Bifidobacterium globosum, Enterococcus faecium, B. subtilis, and B. licheniformis 
at a concentration of 1010 CFU/g were used as preparations. Feces from the rabbits were examined every 3 days by the 
Fülleborn method to identify coccidia oocysts and determine the infection intensity and prevalence. On the first and last 
experiment days, the rabbits were weighed to assess the dynamics of live weight. The experiment duration was 15 days.

Results and discussion. Coccidiostat Diclacox 2.5% combined with probiotic Mucinol-extra proved to be highly effective 
against coccidiosis in rabbits.
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Введение
Эймериоз (кокцидиоз) – самое распростра-

ненное заболевание в кролиководстве. Нет ни 
одного кролиководческого хозяйства, в кото-
ром не было бы зарегистрировано это заболе-
вание. Для кроликов характерно паразитиро-
вание 11 видов эймерий: Eimeria coecicola, E.  
exigua, E.  flavescens, E.  intestinalis, E.  irresidua, 
E.  magna, E.  media, E.  perforans, E.  piriformis, 
E.  vejdovskyi и E.  stiedai [10]. 

Заболевание характеризуется прогресси-
рующим увеличением числа эймерий, парази-
тирующих в кишечнике и печени животного, 

что проявляется сильной диареей, обезвожи-
ванием и интоксикацией организма. Боле-
ют преимущественно крольчата и молодняк. 
Взрослые кролики болеют редко, но являются 
носителями инвазии. Смертность кроликов от 
эймериоза может достигать 85%. Кроме того, 
больные животные отстают в росте и теряют 
до 30% своей массы [4].

Для лечения кокцидиоза кроликов применя-
ют кокцидиостатики, сульфаниламидные пре-
параты и антибиотики широкого спектра дей-
ствия. Недостатками этих препаратов являются 
их депонирование в органах и тканях и выведе-
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ние из организма в течение определенного пери-
ода, в течение которого убой на мясо запрещен 
[11]. Большой проблемой современного живот-
новодства стало возникновение резистентности 
возбудителей кокцидиоза практически ко всем 
кокцидиостатикам [8, 9].

С появлением пробиотиков появилась 
возможность их использования в качестве 
препаратов, способных предотвращать и ку-
пировать некоторые заболевания желудочно-
кишечного тракта [2]. 

Согласно исследованиям ряда авторов, 
применение пробиотиков способно оказы-
вать положительное влияние на физиологиче-
ское состояние кроликов, снижая патогенную 
роль внутриклеточных паразитов и предот-
вращая активизацию возбудителя эймериоза 
[7]. Пробиотики широко применяют в вете-
ринарии; это обусловлено их безопасностью 
и безвредностью для организма [3, 5]. Также, 
пробиотики сочетаются с лекарственными 
препаратами, усиливая их эффект [1, 6].

Целью работы было изыскание возможно-
стей рационального использования кокциди-
остатика в сочетании с пробиотиком при ле-
чении эймериозов кроликов.

Материалы и методы
Работа выполнена в отделах биотехноло-

гии и экспериментального кролиководства 
ФГБНУ НИИПЗК. 

Были сформированы 3 опытные и одна 
контрольная группы кроликов по 10 голов 
в каждой. Опытные и контрольные группы 
животных формировали с учетом породы, 
возраста, массы и числа выделяемых ооцист 
эймерий. Для эксперимента отобраны самки 
кроликов породы советская шиншилла в воз-
расте 9 месяцев с числом ооцист эймерий в 1 
г фекалий от 750 до 1000. В качестве кокци-
диостатика использовали «Диклакокс» 2,5% 
(ООО «Биовектор»), в 1 мл которого содер-
жится 2,5 мг действующего вещества дикла-
зурил, и вспомогательные вещества: нипазол, 
пропиленгликоль – до 1 мл. В качестве про-
биотика применяли «Муцинол»-экстра (ООО 
«ПК КРОС Фарм»), представляющий собой 
лиофильно высушенную биомассу бактерий 
Bifidobacterium globosum, Enterococcus faecium, 
B. subtilis, B. licheniformis с концентрацией 
1010 КОЕ/г, и вспомогательные компоненты: 
лактозу и хитозан.

Кроликам 1-й группы задавали Диклакокс 
2,5% в дозе 0,4 мг/кг двукратно с интервалом 
24 ч. Кролики 2-й группы получали Диклакокс 
2,5% в дозе 0,4 мг/кг двукратно с интервалом 
24 ч и Муцинол-экстра из расчета 1 г/10 кг 
массы тела 10 дней подряд. Муцинол-экстра 
из расчета 1 г/10 кг массы тела 10 дней под-
ряд задавали кроликам 3-й группы. Кролики 
4-й группы препарат не получали и служили 
контролем. Препараты задавали перорально.

Всех кроликов содержали в одинаковых 
условиях, кормление проводили гранулиро-
ванным комбикормом ПК-90 без добавления 
антикокцидийных средств.

Пробы фекалий брали у кроликов всех 
групп до начала опыта и через каждые 3 сут 
из прямой кишки и исследовали на наличие 
ооцист кокцидий методом Фюллеборна. В ка-
честве флотационного раствора использовали 
насыщенный раствор хлорида натрия. 

На первые и последние сутки опыта кроли-
ков взвешивали для оценки динамики живой 
массы. Продолжительность опыта составила 
15 сут.

Результаты исследований обработаны ста-
тистически при помощи программы Microsoft 
Excel.

Результаты и обсуждение
В период опыта в контрольной группе от 

кокцидиоза пал один кролик, в остальных 
группах все животные остались живы.

На начало опыта значительных различий 
между числом выделяемых с фекалиями оо-
цист у кроликов в контрольной и опытных 
группах не наблюдали.

На 6-е сутки у кроликов 1-й группы про-
изошло полное освобождение от кокцидий у 
60% животных, на 9-е сутки – у 70%; у осталь-
ных обнаруживали незначительное число 
ооцист кокцидий в фекалиях. Все кролики 
2-й опытной группы на 9-е сутки полностью 
освободились от эймерий. Все кролики 3-й 
группы на протяжении всего опыта остава-
лись зараженными кокцидиями, однако чис-
ло выделяемых с фекалиями ооцист эймерий 
снизилось с 865,6+24,6 до 375,7+14,4 экз. в 1 г 
фекалий. У кроликов контрольной группы на 
протяжении всего опыта число выделяемых 
с фекалиями ооцист эймерий оставалось вы-
соким. Динамика выделения ооцист эймерий 
отражена в таблице 1.

TREATMENT AND PREVENTION
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В таблице 2 приведена ди-
намика массы тела кроликов 
всех групп на 1-е и 15-е сутки 
опыта. На начало экспери-
мента живая масса кроликов 
разных групп существенно 
не различалась. В конце опы-
та масса кроликов в опытных 
группах была выше, чем в 
контроле. Различия достигли 
статистически значимых зна-
чений (Р < 0,01; Р < 0,001).

Полученные нами данные 
согласуются с результатами 
исследований других авторов 
[8]. Так, применение пробио-
тика оралин 35 G молодняку 
кроликов в течение одного 
курса позволило уменьшить 
число выделяемых животны-
ми ооцист эймерий и удер-
жать его на стабильно низ-
ком уровне в послеотъемный 
период 

Заключение
В результате проведенных 

исследований установлено, 
что сочетанное применение 
кокцидиостатика Диклакокс 
2,5% и пробиотика Муци-
нол-экстра является высоко-
эффективным при лечении 
кокцидиоза у кроликов.
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Аннотация

Цель исследований – испытать эффективность разных концентраций комплексного средства кенококс против оо-
цист Eimeria spp. у индеек в лабораторном опыте и в условиях производства.

Материалы и методы. Испытание противоэймериозной активности нового комплексного средства для дезинвазии 
кенококс в сравнении с фенолом проводили в два этапа. Первый этап в условиях лаборатории – использовали 2, 4 
и 6%-ные концентрации кенококса и в качестве базового препарата фенол 4%-ный. Второй этап – биопробу с искус-
ственным заражением индюшат и производственное испытание проводили в условиях птицефабрики.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали 92,96%-ную интенсэффективность кенококса 
в 2%-ной концентрации. В концентрациях 4 и 6% кенококс против спорулированных ооцист Eimeria spp. показал 
100%-ную эффективность, базовый препарат фенол 4%-ный обеспечил 74,98%-ную эффективность. При произ-
водственном испытании кенококса в 4%-ной концентрации в условиях индейководческого хозяйства установлена 
91,7%-ная интенсэффективность.
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Abstract

The purpose of the research is to test the efficacy of different concentrations of composite Kenocox against Eimeria spp. 
oocysts in turkeys in a laboratory experiment and under production conditions. 

Materials and methods. The anti-Eimeria activity of the new composite disinfection agent Kenocox was tested as compared 
with phenol in two stages. The first laboratory stage used 2, 4 and 6% Kenocox and 4% phenol as the base drug. The second 
stage used a bioassay with artificial infection of the young turkeys, and a production test was conducted on a poultry farm.

Results and discussion. The conducted studies showed 92.96% intense-effectiveness of 2% Kenocox. 4 and 6% Kenocox 
showed 100% efficacy against sporulated Eimeria spp. oocysts, and the base 4 % phenol provided 74.98% efficacy. During 
the production test of 4% Kenocox on the turkey farm, 91.7% intense-effectiveness was detected.
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Введение
Индейководство – важный источник уве-

личения производства высококачественного 
птичьего мяса. Многолетний опыт работы 
показывает, что разведение индеек в хозяй-
ствах промышленного типа позволяет резко 
поднять эффективность производства. По 
мясной скороспелости индейки являются вы-
сокорентабельным видом птицы, по скорости 
прироста живой массы они превосходят кур, 
уток и гусей. За время выращивания живая 
масса индюков увеличивается в 400 раз, а ин-
деек в 200 раз.

Мясо индейки – один из наиболее ценных 
белковых продуктов, являющихся важней-
шим источником полноценного белка живот-
ного происхождения с высоким содержанием 

незаменимых аминокислот и липидов. При 
этом липиды индейки содержат высокий уро-
вень ненасыщенных жирных кислот и особен-
но ценны полиненасыщенные жирные кисло-
ты – линолевая, линоленовая и арахидоновая. 
Данный вид мяса содержит все необходимые 
ингредиенты и может полностью удовлетво-
рить потребности человека в животном белке. 
Учитывая высокое содержание белка и низкое 
жира, мясо индейки может быть использова-
но для производства диетических продуктов. 
Мясо индеек считают мясом будущего.

В настоящее время, в условиях промыш-
ленного птицеводства, когда на ограниченной 
территории содержится большое количество 
птицы, существует большой риск возникнове-
ния паразитарных болезней – эймериоза, крип-
тоспоридиоза, гистомоноза и др. [1–6, 23–29].
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Лечебно-профилактические мероприятия, 
которые применяются в условиях индейко-
водческих хозяйств промышленного типа, не 
всегда обеспечивают должный результат, по-
этому паразитозы продолжают беспокоить 
их и приносят им весомый экономический 
ущерб [7–22].

Практика работы многих птицефабрик 
страны показывает, что при напольной тех-
нологии содержания как индюшат, так и цы-
плят-бройлеров для контроля эймериозов, в 
своем большинстве, проводят мероприятия 
против эндогенных стадий развития эймерий 
путем назначения кокцидиостатиков. Учиты-
вая большой биологический потенциал эй-
мерий, который проявляется у зараженного 
молодняка птиц при различных нарушениях 
санитарных норм, в случае резистентности 
к используемым препаратам и когда борьба 
с эймериями организована только с учетом 
эндогенных стадий развития возбудителя, 
проводимые в птицеводческих хозяйствах 
противоэймериозные мероприятия не обе-
спечивают желаемых результатов. 

Цель наших исследований – провести 
сравнительную оценку эффективности раз-
ных концентраций комплексного средства 
кенококс и базового препарата фенол против 
ооцист Eimeria spp. у индеек в лабораторном 
опыте и в условиях производства.

Необходимость проведения данной работы 
была вызвана отсутствием четких рекоменда-
ций по использованию кенококса в индейко-
водстве. Хотя наши работы за предыдущие 
годы показали его высокую эффективность 
против ооцист Eimeria spp. у бройлеров и ре-
монтного молодняка кур яичных пород [13].

Материалы и методы
Испытание противоэймериозной актив-

ности нового комплексного препарата для де-
зинвазии кенококс по сравнению с фенолом 
против спорулированных ооцист эймерий 
индеек проводили в два этапа: первый этап 
в условиях лаборатории – применяли разные 
концентрации кенококса и 4%-ную концен-
трацию фенола (базовый). Второй этап – био-
пробу с искусственным заражением индюшат 
проводили в условиях одной из птицефабрик.

Кенококс в своем составе содержит: N – 
(3-аминопропил) – N – додецилпропан – 1.3 
диамин, алкилдиметилбензиламмония хло-

рид, изопропанол, этоксилированный спирт, 
а также поверхностно-активные вещества 
и имеет пенную формулу, что способствует 
лучшему очищению обрабатываемой поверх-
ностности.

В ходе выполнения первого этапа работы 
были приготовлены рабочие растворы с раз-
ными концентрациями кенококса – 2, 4 и 6%-
ные, с 4%-ной концентрацией фенола, SWH 
буфер.

Для проведения лизис-теста все приготов-
ленные растворы дезинфектантов и SWH бу-
фер (контроль) по отдельности помещали по 
50 мл в 250 мл колбы и добавляли по 50 мл рас-
твора с ооцистами Eimeria spp. в концентра-
ции 2000 ооцист/мл. Затем эти колбы ставили 
на вибростолик со скоростью вращения 100 
об/мин на 2 ч. По истечении времени содер-
жимое из колбы выливали в пластиковую бу-
тылку с завинчивающейся крышкой объемом 
1500 мл. Колбу с остатком раствора несколько 
раз ополаскивали буфером, сливали в пласти-
ковую бутылку и объем доводили буфером 
до 1500 мл. Для лучшего смешивания бутыл-
ку переворачивали три раза и оставляли при 
комнатной температуре (22±2 0С) в течение 24 
ч. После этого раствор сливали (отсасывали) 
до отметки 30 мл, осадок переливали в новую 
емкость объемом 100 мл, пластиковую бутыл-
ку ополаскивали несколько раз с использова-
нием буфера SWH, доведя объем до 50 мл и 
в дальнейшем данный материал использовали 
для заражения индюшат.

На втором этапе эксперимента заражали 
60 индюшат 21-дневного возраста суспензией 
ооцист эймерий в условиях выбранной птице-
фабрики. Опытных индюшат индивидуально 
взвешивали, пронумеровали, по принципу 
аналогов разделили на 6 групп по 10 голов в 
каждой, содержали в клетках изолированно и 
подвергали клиническому обследованию.

Все использованные в опыте индюшата в 
начале опыта были свободны от ооцист эйме-
рий; их корма не содержали кокцидиостатики. 
Для контроля концентрации ооцист (2000 оо-
цист/мл) в работе использовали камеру Мак 
Мастера и микроскоп, а для разбавления – бу-
фер с таким расчетом, чтобы было можно за-
давать 2 мл суспензии каждой птице с общим 
числом ооцист 4000 экз./гол.

Индюшатам 1, 2 и 3-й групп задавали по 2 
мл суспензии ооцист эймерий, обработанной 
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2, 4 и 6%-ными растворами кенококса ораль-
но при помощи микропипетки, постепенно, 
индюшатам 4-й группы – по 2 мл суспензии 
ооцист эймерий, обработанной 4%-ным рас-
твором фенола. Индюшатам 5-й группы на-
значали внутрь по 2 мл суспензии ооцист в 
дозе 2000/мл в разведении с буфером; они слу-
жили зараженным контролем. Индюшата 6-й 
группы получали по 2 мл буферного раствора; 
они служили незараженным контролем.

Индюшата всех групп во время опыта на-
ходились в аналогичных условиях содержа-
ния и имели одинаковый рацион. В течение 
всего периода опыта за индюшатами вели 
ежедневные клинические наблюдения за об-
щим состоянием, поведением, приемом корма 
и воды, видимыми физиологическими изме-
нениями.

Для выявления ооцист в фекалиях индю-
шат от каждой группы собирали с 6 по 12-е 
сутки ежедневно после заражения весь помет, 
взвешивали, добавляли воду до 2000 г, сме-
шивали смесителем в течение 5 мин. Пробы 
помета (25 г) для дальнейших исследований 
отбирали из каждой группы, консервировали 
4%-ным раствором бихромата калия, доводи-
ли до однородной массы и хранили при 4 0С в 
холодильнике.

Эффективность комплексного средства ке-
нококс и базового препарата фенол оценивали 
по сравнению с контролем, исходя из процен-
та снижения выделения ооцист по формуле:

где ИЭ – интенсэффективность, %; КОкп 
– число ооцист эймерий в 1 г подстилки по-
сле убоя предыдущей партии индюшат (кон-
троль), экз.; КОоп – число ооцист эймерий в 1 
г после дезинвазии, экз.

Испытание эффективности кенококса в 
4%-ной концентрации против экзогенной ста-
дией развития эймерий индюшат проводили в 
условиях индейководческого хозяйства Мо-
сковской области.

Результаты и обсуждение
В опыте по испытанию кенококса и фенола 

против спорулированных ооцист Eimeria spp. 
общее состояние опытных индюшат после на-
значения суспензии ооцист эймерий, обрабо-
танной разными концентрациями кенококса, 

рекомендованной дозой фенола, а также чи-
стой культурой ооцист эймерий, показали на-
личие определенного угнетенного состояния 
в течение 6–8 ч после назначения. Они были 
малоактивны, не подходили к корму и стояли 
в клетках, опустив голову, а некоторые лежа-
ли. Каких-либо осложнений при назначении 
суспензии с ооцистами эймерий и после нее 
не отмечено. Со второй половины второго 
дня после начала опыта по данным общекли-
нических наблюдений индюшата, получившие 
суспензию ооцист эймерий, обработанную 
разными препаратами и их концентрациями, 
чистой культуры ооцист и контрольные, не 
отличались друг от друга. За время опыта па-
дежа молодняка индеек не отмечено.

При исследовании опытных индюшат пер-
вой группы, которым задавали суспензию оо-
цист, обработанную 2%-ной концентрацией 
кенококса, ооцист эймерий в фекалиях на-
ходили через два, три и пять суток; средний 
показатель в одной камере за период иссле-
дований составил 2,71 (табл.). В 1 г фекалий 
индюшат первой группы обнаружили 542 экз. 
ооцист, что в проценте от контроля состави-
ло 7,04. Интенсэффективность кенококса в 
2%-ной концентрации или процент снижения 
числа ооцист после воздействия на них пре-
паратом составил 92,96%.

У индюшат второй и третьей групп, кото-
рым назначали суспензию ооцист, обработан-
ную 4 и 6%-ной концентрациями кенококса, 
при исследовании проб фекалий ни в одном 
случае ооцист не находили, что свидетель-
ствует о 100%-ной эффективности кенококса 
в отмеченных концентрациях против ооцист 
эймерий.

У индюшат четвертой группы после назна-
чения суспензии ооцист эймерий, обработан-
ной 4%-ной концентрацией фенола (базовый 
препарат), ооцист эймерий в фекалиях нахо-
дили во все сроки исследований в количестве 
от 3,1 до 15,4 в камере; средний показатель в 
камере за период исследований – 9,64. В 1 г фе-
калий обнаружили 1928 экз. ооцист эймерий 
или 25,04% от контроля. Интенсэффектив-
ность фенола в 4%-ной концентрации против 
ооцист эймерий индеек составила 74,96%.

Индюшата пятой группы, получавшие 2000 
ооцист/мл, во все сроки исследований с фека-
лиями выделяли ооцисты эймерий в количе-
стве от 18,7 до 54,7 в камере; средний показа-
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тель по камере за период исследований 
– 38,5. В 1 г фекалий обнаружили 7700 
экз. ооцист эймерий и данный показа-
тель мы использовали как исходный 
при расчете интенсэффективности ис-
пытанных в опыте препаратов.

По результатам наших исследова-
ний, интенсэффективность кенокок-
са в 2%-ной концентрации составила 
92,96%, в концентрациях 4 и 6% ке-
нококс против ооцист эймерий пока-
зал 100%-ную эффективность, а базо-
вый препарат фенол 4%-ный показал 
74,98%-ную эффективность.

Исходя из полученных результатов, 
для борьбы с экзогенной стадией раз-
вития эймерий у индюшат кенококс в 
4%-ной концентрации взяли для науч-
но-производственного испытания в ус-
ловиях индейководческого хозяйства.

Результаты исследований проб под-
стилки из птичников № 1 и № 2 после 
завершения предыдущего технологи-
ческого цикла и сдачи молодняка на 
убой показали их обсемененность оо-
цистами. Так, в птичнике № 1 ооцисты 
эймерий были выявлены в 7 пробах из 
10, экстенсивность инвазии составила 
70%, а среднее число ооцист/г подстил-
ки составило 15,6 тыс., в птичнике № 2 
ооцисты эймерий выделены в 8 пробах 
из 10, ЭИ составила 80% при обнаруже-
нии 14,8 тыс. ооцист/г подстилки (рис.).

Проведенные исследования проб под-
стилки после убоя предыдущей партии 
индюшат на контаминацию ооцистами 
эймерий показали сильное загрязнение. 
Экстенсивность эймериозной инвазии 
колебалась в пределах 70–80% при об-
наружении 14,8–15,6 тыс. ооцист/г под-
стилки. Отсюда, подстилка в птичниках 
при выращивании индюшат на полу яв-
ляется основным фактором передачи и 
местом накопления ооцист эймерий, так 
как в ней создаются благоприятные для 
споруляции условия.

По принятой в хозяйстве техноло-
гии производства проводят уборку ста-
рой подстилки, чистку, осуществляют 
мойку оборудования, стен и пола с по-
следующей дезинфекцией, а затем про-
водят дезинвазию.
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Результаты исследований соскобов с пола, 
где имеются щели и неровности после чистки, 
мойки и дезинфекции птичников показали 
наличие ооцист. При исследовании соскобов 
из птичника № 1 ооцисты эймерий были об-
наружены в 5 пробах из 10, экстенсивность 
инвазии составила 50%, а число ооцист/г про-
бы равнялась 6,4 тыс. В птичнике № 2 ооцисты 
эймерий были установлены в 6 пробах из 10, 
ЭИ составила 60% при обнаружении 9,7 тыс. 
ооцист/г пробы.

Данные проведенных исследований соско-
бов с пола после чистки, мойки и дезинфек-
ции показали высокую контаминацию пола 
птичников ооцистами эймерий. Экстенсив-
ность инвазии составила 50–60 % при обнару-
жении в 1 г соскоба с пола 6,4–9,7 тыс. ооцист.

Для определения эффективности исполь-
зуемого для дезинвазии против ооцист эйме-
рий кенококса через 24 ч после дезинвазии 
отбирали 10 соскобов из разных участков 
пола птичника №1, где есть трещины, щели и 
неровности. Аналогичные 10 соскобов были 
взяты из пола птичника № 2, где дезинвазию 
проводили как принято в хозяйствах с ис-
пользованием 4%-ного горячего раствора ед-
кого натрия (80 0).

При исследовании соскобов из птичника 
№ 1 ооцисты эймерий выделены в 3 случаях; 
ЭИ составила 30%, среднее число ооцист/г 
– 1,3 тыс. Обследование соскобов из пола 
птичника № 2 показало наличие ооцист в 5 
случаях; ЭИ равнялась 50%, а среднее число 
ооцист/г – 5,3 тыс.

В обоих птичниках после дезинвазии отме-
ченными средствами через определенное вре-
мя завозили новую подстилку, проводили га-
зацию птичников с последующей выдержкой, 
обогревали птичники и осуществили посадку 
индюшат.

Проведенные исследования соскобов из 
пола через 24 ч после обработки птичников 
кенококсом и фенолом показали наличие оо-
цист эймерий в обоих птичниках, но при этом 
отмечено снижение экстенсивности и интен-
сивности эймериозной инвазии.

Интенсэффективность кенококса 4%-ного 
при производственном испытании в условиях 
индейководческого хозяйства против экзо-
генной стадии эймерий индюшат составила 
91,7%, 4%-ного едкого натрия (традиционного 
метода обработки птичников при подготовке 
к заселению молодняком) – 64,2%.

Ооцисты эймерий полностью уничтожить 
не удалось при проведении дезинвазии как с 
применением кенококса, так традиционным 
методом с использованием едкого натрия, что 
подтверждает недостаточность мер борьбы 
только с экзогенными стадиями кокцидий.

Заключение
Противоэймериозная активность ком-

плексного средства для дезинвазии кенококс 
в 2%-ной концентрации в лабораторном опы-
те с проведением лизис-теста с последующей 
биопробой на индюшатах составила 92,96%. 
4 и 6%-ные концентрации кенококса обеспе-
чили 100%-ную эффективность. Эффектив-
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Рис. Число ооцист Eimeria spp. в соскобах с пола птичников до и через 24 ч  
после обработки кенококсом и фенолом

[Fig. Number of oocysts of Eimeria spp. in scrapings from the floor of poultry houses before  
and 24 hours after treatment with kenocox and phenol]
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ность фенола 4%-ного составила 74,98%. При 
испытании в условиях производства кенококс 
в 4%-ной концентрации показал 91,7%-ную 
интенсэффективность.
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1943 г. в с. Катровож Приуральского района Тю-
менской области в крестьянской семье. В 1967 г. 
окончил Омский государственный ветеринар-
ный институт. 

В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Эстроз овец и меры борьбы с ним в  
Зауралье». 

Будучи заведующим лабораторией энтомо-
зов ВНИИВЭА, Г. С. Сивков продолжал свои 
работы в области ветеринарной паразитологии, 
касающиеся фенологии и экологии оводов, па-
разито-хозяинных отношений, влияния личи-
нок овода на иммунный статус; разрабатывал 
методы изготовления антигенов и изучал их 
диагностические и протективные свойства, раз-
рабатывал новые высокоэффективные средства 
и методы терапии и профилактики эстроза. 

В 1995 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Эстроз овец и коз (экология, иммуно-
логия, терапия и профилактика)».  

Геннадий Сергеевич с коллегами разработа-
ли систему мероприятий по ограничению чис-
ленности овечьего овода; технологию ассоциа-
тивной профилактики эстроза, вольфартиоза, 
псороптоза и некробактериоза. На основе ДДВФ 
внедрили на всей территории страны препарат 
«Эстрозон»; технологию обработки овец при 
эстрозе с применением инсектицидных шашек 
и также инсектицидных термовозгоночных сме-

сей, создали препаративную форму «Миатрин» 
на основе пиретроидов. 

Значителен вклад Геннадия Сергеевича в раз-
витие ветеринарного образования в Тюменской 
области. При его непосредственном участии в 
1992 г. в Тюменском сельскохозяйственном ин-
ституте был создан факультет ветеринарной ме-
дицины, а в 1994 г. – кафедра паразитологии, за-
ведующим кото-рой он оставался до последнего 
дня своей жизни. Кроме того, Геннадий Сергее-
вич являлся профессором кафедры экологии и 
генетики биологического факультета Тюменско-
го государственного университета.

В 1999 г. стал директором Всероссийского 
научно-исследовательского института ветери-
нарной энтомологии и арахнологии. Благодаря 
организаторским способностям Геннадия Сер-
геевича, на базе института была создана аспи-
рантура и диссертационный совет по специ-
альности «Паразитология», который он долгое 
время возглавлял.

Геннадий Сергеевич – автор 6 моногра-
фий, свыше 250 научных статей, 16 авторских 
сви¬детельств и патентов, в числе которых па-
тенты СССР, России, Индии и Австралии, 36 
методических пособий и рекомендаций, 40 нор-
мативных документов и более 30 рационализа-
торских предложений. Им подготовлены 32 кан-
дидата и 3 доктора наук. 

Г. С. Сивков был известен в нашей стране и 
за её пределами как крупный исследователь, пе-
дагог, который являлся примером преданного 
служения науке.

3 марта 2023 года Геннадию Сергеевичу ис-
полнилось бы 80 лет. 

Светлая память о Геннадии Сергеевиче Сив-
кове, прекрасном ученом, широко эрудирован-
ном, обаятельном, доброжелательном и ин-
теллигентном человеке, навсегда сохранится в 
сердцах его коллег, учеников и всех, кто его знал.
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