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Аннотация

Цель исследований – моделирование возбудителя Uncinaria stenocephala на лабораторных грызунах.

Материалы и методы. Материалом для исследований была нематода Uncinaria stenocephala. Источником инвазии 
служила домашняя собака из Ступинского района Московской области. В 1 г фекалий регистрировали от 90 до 360 
яиц гельминта. Яйца гельминта получали флотационными способами по методу Фюллеборна и Макмастера. Суспен-
зию личинок набирали в инсулиновый шприц до объема 1 мл и каждую дозу подсчитывали в часовом стекле диа-
метром 8 см. В опытах использовали мышей линии DBA и лабораторных собак породы бигль. 

Результаты и обсуждение. Пероральная заражающая доза в 100 личинок U. stenocephala (L3 ) оказалась фатальной 
для лабораторных мышей. За 6 сут жизни животные снизили массу тела на 3 г. При пониженной пероральной дозе 
в течение 7–14 сут животные проявляли взъерошенность волосяного покрова и в единичных случаях диспепсиче-
ские явления. При подкожном введении инвазионного материала клинических признаков инвазии у опытных гры-
зунов не наблюдали. После инвазирования собак породы бигль личинками U. stenocephala клинической картины 
паразитирования нематод не наблюдали. Через 21 сут появились первые яйца гельминта в фекалиях плотоядных 
животных. На 28-е сутки и далее выход яиц гельминта у собак увеличился. В 1 г фекалий обнаруживали от 360 до 
2370 экз. яиц U. stenocephala.
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Abstract

The purpose of the research is to model the pathogen Uncinaria stenocephala in laboratory rodents. 

Materials and methods. The material for research was the nematode U. stenocephala. The source of the infection was 
a domestic dog from the Stupinsky district of the Moscow region. In fecal samples, from 90 to 360 helminth eggs were 
recorded in 1 g of feces. Helminth eggs were obtained by flotation using the Fulleborn and McMaster method. A suspension 
of larvae was taken into an insulin syringe to a volume of 1 ml and each dose was counted in a watch glass with a diameter 
of 8 cm. DBA mice and laboratory Beagle dogs were used in the experiments.

Results and discussion. An oral challenge dose of 100 U. stenocephala (L3 ) larvae was fatal to laboratory mice. Over the 6th 
day of life, the animals decreased their body weight by 3 g. With a reduced oral dose, for 7–14 days the animals showed 
ruffled hair and, in isolated cases, dyspepsia. When the infective material was administered subcutaneously, no clinical 
signs of infection were observed in experimental rodents. After infecttion of Beagle dogs with U. stenocephala larvae, 
no clinical picture of nematode parasitism was observed. After 21 days, the first helminth eggs appeared in the feces of 
carnivorous animals. On the 28th day and beyond, the release of helminth eggs in dogs increased. From 360 to 2370 U. 
stenocephala eggs were found in 1 g of feces.
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Введение
Проблема анкилостоматид плотоядных 

животных в настоящее время не нова. Ею за-
нимались и изучают современные отечествен-
ные и зарубежные исследователи [3, 9, 11, 12, 
14]. Нематод данного семейства ветеринарные 
специалисты обнаруживают у домашних пи-
томцев (кошек и собак) и диких плотоядных 
регулярно [6–8]. Профилактические меропри-
ятия, направленные против этих гельминтов, 
практически не эффективны в условиях есте-
ственной среды обитания хищников. Носи-
телями и страдающими от инвазий является, 

как правило, молодняк популяций различных 
видов животных, в том числе и человек.

Для отработки терапевтических подходов 
и составлению профилактических мероприя-
тий против данных инвазий требуется подбор 
лабораторной модели гельминтоза. Хорошо 
изученной моделью анкилостоматид счита-
ется Nippostrongylus braziliensis [1]. Этим воз-
будителем инвазируются лабораторные кры-
сы, несколько хуже мыши. Приживаемость 
нематод в тонком отделе кишечника – от 1,1 
до 61,9% в зависимости от дозы заражения 
(100–1000 личинок на голову). Возможен путь 
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инвазирования этим возбудителем через вену 
или брюшину; перкутанное заражение эффек-
тивнее, чем парентеральное. Слабо инвазиру-
ется этим возбудителем золотистый хомяк, 
хлопковая крыса, не инвазируется морская 
свинка [1]. 

Целью нашей работы было моделирование 
инвазии возбудителя Uncinaria stenocephala у 
лабораторных мышей двумя путями инвази-
рования (per os и injection subcutaneously). 

Материалы и методы
Биологический материал. Материалом для 

исследований был возбудитель зоонозного 
нематодоза – Uncinaria stenocephala. Источ-
ником инвазии служил беспородный щенок 
домашней собаки, ♂, возрастом 3–5 мес., от-
ловленный в лесном массиве Ступинского 
района Московской области. При его обследо-
вании выявлено наличие на кожном покрове 
(на холке, в паховой и подмышечной области) 
18 ♀ иксодовых клещей, относящихся к роду 
Dermacentor [2], а в пробах фекалий яйца 
гельминтов семейства Ancylostomatoidea. В 1 
г фекалий регистрировали от 90 до 360 яиц 
нематод. Яйца гельминтов получали флотаци-
онными способами по методу Фюллеборна и 
Макмастера [5, 12], концентрируя их гельмин-
тологической петлёй в раствор антибиотиков 
(в 1 л дистиллированной воды растворяли по 
1 г стрептомицина сульфата и 1 000 000 ЕД 
бензилпенициллина для ветеринарии) и ин-
кубируя при температуре 22±2 °C в течение 3 
сут. Через 17 сут после пребывания в виварии 
щенка в его фекалиях обнаружены 3 нематоды 
длиной 12–14 мм, которые по морфологии ре-
жущих пластин на головном конце паразита 
определены как U. stenocephala [13].

Собранный инвазионный материал до за-
ражения грызунов (23 сут) хранили в услови-
ях 6±2 °C и 22±2 °C в чашках Петри для полу-
чения личинок L2 и L3. Суспензию личинок 
набирали в инсулиновый шприц до объема 
1 мл и каждую дозу подсчитывали в часовом 
стекле диаметром 8 см. После подсчета су-
спензию набирали в шприц с канюлей и про-
водили заражение. 

Лабораторные животные. В опытах ис-
пользовали мышей линии DBA (39 самцов в 
возрасте 5 мес. массой 22±1 г), приобретенных 
в питомнике ФГБНУ «Научный центр био-

медицинских биотехнологий» ФМБА России 
филиала «Андреевка» Солнечногорского рай-
она Московской области и лабораторных со-
бак породы бигль (2 щенка, ♂, возраст 3 мес.) 
из ООО «Кролл-Инфо» Орехово-Зуевского 
района Московской области. 

Инвазирование. Заражение личинками 
(L3) гельминта грызунов проводили с помо-
щью притупленной (per os) и острой (injection 
subcutaneously) инъекционной иглы и инсу-
линовым шприцом. Для контроля биологи-
ческого цикла паразита инвазированы лабо-
раторные щенки в дозе 211 и 84 личинки (L2 
и L3) нематод на голову. Контроль заражения 
лабораторных грызунов и собак проводили 
еженедельно флотационными методами (по 
Фюллеборну, Макмастеру). 

Результаты исследований
Результаты выделения яиц унцинарий от 

естественного хозяина отражены в таблице 1. 
Щенок домашней собаки находился в лабора-
тории более 3 мес., однако, диагностические 
показатели яиц во флотируемых растворах 
различны. В период с 28-х по 42-е сутки на-
блюдали относительно высокое выделение 
яиц с фекалиями. Возможно, в данный пери-
од шло дополнительно внутрилабораторное 
перезаражение нематодозом. В начальный пе-
риод наблюдений был собран основной мате-
риал для заражения грызунов. 

Животных первой опытной группы зараз-
или большим числом инвазионных личинок. 
Пероральная доза заражения в 100 личинок 
U. stenocephala (L3) оказалась фатальной для 
мышей. За 3–6 сут жизни животные снизили 
массу тела на 3 г. Из клинических признаков 
инвазии проявились отказ от корма и воды (в 
первые сутки опыта), затем взъерошенность 
волосяного покрова и диспепсические явле-
ния (табл. 2). При вскрытии регистрировали: 
гиперемии пилорической части желудка и 
брыжейки кишечника, увеличение размеров 
и геморрагии паренхимы печени, кровоизли-
яния в полость тонкого и толстого отделов ки-
шечника. Основная масса личинок гельмин-
та локализовалась в подвздошной и слепой 
кишке. Показатель средней приживаемости 
на первые сутки эксперимента у линейных 
мышей личинок U. stenocephala (L3) составил 7 
личинок на голову. 
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Таблица 1 [Table 1] 

Динамика выделения яиц Uncinaria stenocephala в фекалиях спонтанно инвазированного щенка  
домашней собаки 

[Dynamics of the release of Uncinaria stenocephala eggs from feces of spontaneously infected domestic dog puppy]

Вид хозяина 
гельминта [Type 
of helminth host]

Масса живот-
ного, кг [Animal 

weight, kg]

Выход яиц U. stenocephala (экз./г фекалий) из фекалий в период наблюдений (сут) 
[Release of U. stenocephala eggs from feces (individuals/g feces)  

during the observation period (days)]

0 14 28 42 56 70 84 98

Собака домашняя
[Domestic dog] 7,1 90-360 300-390 930-1440 750-1320 360-450 330-540 90-180 120-210

При пониженной пероральной дозе (50 ин-
вазионных личинок на голову) в течение 7–14 
сут у животных отмечали взъерошенность 
волосяного покрова и, в единичных случаях, 
диспепсические явления (табл. 3). За неделю 
опыта мыши потеряли 1 г живой массы. На 
15-е сутки опыта одно животное пало; при 
вскрытии регистрировали кровоизлияния в 
слепой и ободочной кишках. В полости же-
лудочно-кишечного тракта обнаружили 6 
личинок U. stenocephala. Через 14 сут во вто-
рой опытной группе клинических признаков 
инвазии не наблюдали. Копрологические ис-
следования, проводимые ежедневно, давали 
отрицательный результат. На 35-е сутки мы-
шей подвергли эвтаназии. Половина опытно-
го поголовья самопроизвольно освободилась 
от инвазии, а у другой половины регистриро-
вали от двух до трех особей гельминтов. При 
этом, при вскрытии патологоанатомических 
изменений не выявлено. Показатель средней 
приживаемости нематоды U. stenocephala со-
ставил 1 нематода на мышь. Обнаруженные 
гельминты локализовались в слепой кишке. 

При подкожном введении (игла медицин-
ская, размер 1,2 × 40 мм, 18G × 11/2”) 200 ли-
чинок U. stenocephala на голову клинических 
признаков инвазии нематодозом у опытных 
животных не наблюдали. Место введения (об-
ласть холки) затянулось в течение 3–11 сут. 
Масса животных за 7 первых суток не изме-
нилась. Результаты еженедельных копроло-
гических исследований животных третьей 
группы оказались отрицательными. В день эв-
таназии животных в полости желудочно-ки-
шечного тракта и в месте инъекции личинок 
U. stenocephala гельминтов не обнаружено.

Контрольные мыши (6 гол.) в течение опы-
та вели себя без изменений. За первую неде-
лю опыта масса животных практически не 

изменилась. После эвтаназии на 38-е сутки 
при вскрытии тушек патологоанатомических 
изменений в желудочно-кишечном тракте не 
наблюдали. Личинок и гельминтов в содержи-
мом кишечника мышей не регистрировали.  

Заражение щенков собак породы бигль 
личинками U. stenocephala проводили парал-
лельно с заражением грызунов. После инвази-
рования клинической картины паразитирова-
ния нематод не наблюдали. Через 21-и сутки 
появились первые яйца гельминта в фекалиях 
плотоядных (табл. 4). На 28-е сутки и далее 
выделение яиц гельминта с фекалиями увели-
чилось. Наблюдения продолжали более двух 
месяцев и в течение всего периода регистри-
ровали постоянно высокое выделение яиц ун-
цинарий с фекалиями: от 360 до 2370 экз. в 1 г 
фекалий. 

Контрольные мыши (6 гол.) в течение опы-
та вели себя без изменений. За первую неде-
лю опыта масса животных практически не 
изменилась. После эвтаназии на 38-е сутки 
при вскрытии тушек патологоанатомических 
изменений в желудочно-кишечном тракте не 
наблюдали. Личинок и гельминтов в содержи-
мом кишечника мышей не регистрировали.  

Обсуждение
Унцинариоз регистрируют у хищных жи-

вотных повсеместно: в Европе [14], Северной 
[10] и Южной Америке [11]. На территории 
Российской Федерации нематодоз плотояд-
ных изучен подробно академиком Ю. Ф. Пе-
тровым и его учениками [8]. Имеются данные 
обнаружения возбудителя на территории 
Нижнего Поволжья, на Северном Кавказе и 
в Центральном Нечерноземье [8]. Во Влади-
мирской, Московской, Тверской и Рязанской 
областях Центральной России экстенсинва-
зированность нематодозом регистрируют от 
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Таблица 4 [Table 4] 

Динамика выделения яиц Uncinaria stenocephala с фекалиями у экспериментально инвазированных  
щенков домашних собак

[Dynamics of the release of Uncinaria stenocephala eggs in feces in experimentally infected domestic dog puppies]

Вид хозяина гельминта 
[Type of helminth host]

Масса животно-
го, кг (доза зара-
жения, личинок) 
[Animal weight, 

kg (infection 
dose, larvae)]

Выход яиц U. stenocephala (экз./г фекалий) из фе-
калий в период наблюдений (сут) 

[Release of U. stenocephala eggs from feces (sp./g feces) 
during the observation period (days)]

21 28 35 42 56 63 70

Собака домашняя, 
лабораторный бигль, ♂
[Domestic dog, 
laboratory beagle, ♂]

5,1 (211) 60-90 930-1800 990-2160 720-2370 870-1950 660-1590 1050-
2280

5,3 (84) 90-210 360-720 630-1080 420-1740 870-1320 690-1740 930-2070

7,8 до 100% у животных семейств Canidae и 
Mustelidae [6–9]. 

Инвазия наносит серьезную патологию 
хищникам, нарушая функции желудочно-ки-
шечного тракта [9], вызывая кожный зуд [10] 
и снижая иммунный статус [12]. Являясь гема-
тофагом, U. stenocephala токсически влияет на 
свёртываемость крови и нарушает кроветвор-
ные функции органов гемопоэза. При общем 
анализе крови у домашних питомцев отмеча-
ют частые кишечные и внутри кожные крово-
течения, что снижает количество гемоглобина, 
эритроцитов, сывороточных белков [9]. 

Перенося инвазию на другие виды живот-
ных (или модели), вероятно, можно получить 
ещё более усугубляющий эффект. Так, в 2002 
г. на побережье Аргентины вынесло из океа-
на 31 труп детенышей морского льва (Otaria 
flavescens, 1800) [11]. Было выяснено, что к 
гибели морских животных привёл возбуди-
тель Uncinaria hamiltoni, локализованный в 
дистальном тонком отделе кишечника. Ав-
торы предполагают передачу инвазии щен-
кам морского льва через молоко матери, так 
как все нематоды, локализованные в кишеч-
нике, были половозрелыми. Средняя при-
живаемость гельминтов или интенсивность 
инвазии составила 135 экз. на голову. Экс-
тенсивность инвазии U. hamiltoni взрослого 
поголовья морского южноамериканского льва 
составила 50%. 

По данным литературы, приближенный 
к циклу развития унцинарий, возбудитель 
Ancylostoma caninum у домашних собак при 
экспериментальном заражении одной и той 
же малой дозой инвазируется хорошо как че-
рез рот, так и через кожу [14]. Гематофильная 
нематода U. stenocephala подкожно инвазиру-

ется у хищников только при высоких дозах за-
ражения [14]. 

Заключение
Кишечный гельминтоз, вызываемый нема-

тодой U. stenocephala, регулярно встречается 
у молодых хищников в Центральной России. 
Считается, что основная циркуляция возбу-
дителя паразитоза происходит среди плотояд-
ных животных. Вероятно, грызуны могут быть 
резервуарными хозяевами инвазии, но только 
кратковременно. Лабораторные мыши весьма 
чувствительны к заражению U. stenocephala. 
Пероральная доза 100 личинок унцинарий 
на голову вызывает сильнейший геморраги-
ческий колит и токсикоз у линейных мышей 
DBA, а приживаемость нематод составляет 
7%. Доза 50 личинок U. stenocephala перораль-
но на голову грызуна вызывает хроническую 
форму инвазии и приживаемость гельминтов 
1%. Продолжительные наблюдения (35–39 
сут) за инвазированными грызунами показа-
ли отсутствие яиц этих нематод в пробах фе-
калий. Доза 200 личинок унцинарий при под-
кожном введении лабораторным мышам не 
вызвала гельминтозной инвазии у животных. 
Щенки домашних собак породы бигль после 
экспериментального заражения дозами 211 и 
84 личинки U. stenocephala показали наличие 
яиц нематоды на 21-е сутки. С 28-х суток опы-
та и далее выход яиц нематоды стабилизиро-
вался и продолжался с равномерным показа-
телем обсемененности фекалий яйцами. 
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