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аннотация 

цель исследований – изучить возможность применения температурной ЕРД (единицы развития дирофилярий) – мо-
дели для прогнозирования распространения дирофиляриоза у собак в различных областях Республики Армения. 

Материалы и методы. Для получения температурных моделей дирофиляриоза в различных областях Армении 
применен метод математического моделирования. Методика определения числа генераций дирофиляриозной 
инвазии основана на влиянии среднесуточной температуры воздуха на скорость развития личинок дирофилярий 
в комарах с порогом в 14 оC. Для отрицательной величины единиц развития дирофилярий (ЕРД) устанавливается 
значение ноль. При температуре выше пороговой накапливаются ЕРД. Для развития личинок до инвазионной ста-
дии необходима сумма в 130 ЕРД. Число возможных генераций одного поколения личинок L3 рассчитывали путем 
деления годовой суммы температур выше 14 оС на 130 ЕРД с учетом того, что 130 ЕРД должны накопиться в срок, 
не превышающий 30 сут. Для расчета использованы ежедневные данные о среднесуточной температуре воздуха в 
период с 2017 по 2019 гг. для Ширакской, Арагацтонской, Армавирской и Араратской областей Армении. 

Результаты и обсуждение. Температурное моделирование ЕРД имеет не высокую значимость, поскольку учитывает 
только среднесуточную температуру воздуха и не учитывает другие факторы, влияющие на показатели заболева-
емости. Наибольшее число генераций личинок в комарах могло быть реализовано в Армавирской и Араратской 
областях – в среднем, 16 генераций в год. При этом зараженность дирофиляриями собак в Армавирской области 
cоставила 42,8%, а в Араратской области – 29,6%. В Арагацтонской области – в среднем, развивается 14–15 генера-
ций в год. У исследованных собак дирофиляриоза не выявлено. В Ширакской области развивается, в среднем, 7–8 
генераций в год. Зараженность дирофиляриями выявлена у 3,6% исследованных собак. Опираясь на температурную 
ЕРД-модель дирофиляриоза (на даты окончания первой и последней инкубации личинок дирофилярий в комарах в 
течение нескольких лет), а также результаты фенологических наблюдений, нами разработаны схемы эффективной 
профилактики дирофиляриоза. В целях организации и проведения ветеринарно-профилактических мероприятий 
по недопущению инвазирования собак дирофиляриями необходимо организовывать две линии защиты. Первая 
линия защиты: применение антигельминтиков из группы макроциклических лактонов в Арагацтонской, Армавир-
ской и Араратской областях, которое осуществляется ежемесячно, а в Ширакской области – в период с апреля по 
январь. Вторая линия защиты – репеллентная обработка собак в Арагацтонской, Армавирской и Араратской обла-
стях в период с марта по ноябрь, а в Ширакской области – в период с апреля по октябрь. Применение на практике 
температурных ЕРД-моделей дирофиляриоза позволяет специалистам ветеринарно-санитарных служб установить 
сроки эпизоотического сезона дирофиляриоза, а также организовать и провести ветеринарно-профилактические и 
лечебные мероприятия среди поголовья собак в эндемически неблагополучных районах республики. 

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

the purpose of the research is to study the possibility of using the temperature DDU (dirofilaria development units) – 
model for predicting the spread of dirofilariosis in dogs in various regions of the Republic of Armenia. 

materials and methods. To obtain temperature models of dirofilariosis in various regions of Armenia, the method of 
mathematical modeling was applied. The method for determining the number of generations of Dirofilaria spp. infection 
is based on the effect of the average daily air temperature on the rate of development of Dirofilaria larvae in mosquitoes 
with a threshold of 14 °C. For a negative value of DDU, the value is set to zero. At temperatures above the threshold, DDU 
accumulate. For the development of larvae to the infective stage, an amount of 130 DDU is required. The number of 
possible generations of one generation of larvae L3 was calculated by dividing the annual sum of temperatures above 14 °C 
by 130 DDU, taking into account that 130 DDU should accumulate within a period not exceeding 30 days. The calculation 
uses daily data on the average daily air temperature in the period from 2017 to 2019 for Shirak, Aragatston, Armavir and 
Ararat regions of Armenia. 

Results and discussion. Temperature modeling of DDU is not of high significance, since it takes into account only the 
average daily air temperature and does not take into account other factors affecting the incidence rates. The largest 
number of generations of larvae in mosquitoes could be realized in the Armavir and Ararat regions – on average, 16 
generations per year. At the same time, the infection of dogs with dirofilariae in the Armavir region was 42.8%, and in 
the Ararat region – 29.6%. In Aragatston region, on average, 14–15 generations are developing per year. Dirofilariosis was 
not detected in the studied dogs. In the Shirak region, on average, 7–8 generations are developing per year. Dirofilariae 
infection was detected in 3.6% of the dogs studied. Based on the temperature DDU-model of dirofilariosis (on the dates 
of the end of the first and last incubation of dirofilariosis larvae in mosquitoes for several years), as well as the results of 
phenological observations, we have developed schemes for effective prevention of dirofilariosis. In order to organize and 
conduct veterinary preventive measures to prevent infestation of dogs by dirofilariae, it is necessary to organize two lines 
of defense. The first line of defense: the use of anthelmintics from the group of macrocyclic lactones in Aragatston, Armavir 
and Ararat regions, which is carried out monthly, and in the Shirak region - from April to January. The second line of defense 
is repellant treatment of dogs in the Aragatston, Armavir and Ararat regions from March to November, and in the Shirak 
region from April to October. The practical application of temperature DDU-models of dirofilariosis allows specialists of 
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veterinary and sanitary services to establish the timing of the epizootic season of dirofilariosis, as well as organize and 
conduct veterinary preventive and therapeutic measures among the population of dogs in endemically disadvantaged 
areas of the republic. 

keywords: dirofilariosis, temperature model, dirofilaria development units (DDU), mosquitoes, dogs 
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Введение 
Зарубежные и отечественные авторы 

активно используют температурное моде-
лирование дирофиляриоза, основанное на 
изучении влияния температуры на время ин-
кубации личиночной стадии дирофилярий в 
комарах [7, 12, 20]. 

Ранее была изучена видоспецифичность 
комаров, которые вносят существенный вклад 
в сохранение и передачу ряда трансмиссив-
ных заболеваний, в том числе дирофилярио-
за [9, 15]. В Республике Армения на юге (Ме-
гри) и северо-восточной части (Ноемберян) 
распространен субтропический климат. В 
остальных районах климат умеренный и кон-
тинентальный. Среди представителей семей-
ства Сulicidae в субтропиках распространены 
2 вида: Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) и Culex 
quinquefasciatus (Say, 1823) [6, 9, 23]. В умерен-
ном и континентальном климате наибольшее 
распространение имеют виды Ae. communis, 
Ae. punctor, Ae. hexodontus [6, 9, 10]. 

Развитие личинок дирофилярий в организ-
ме комаров зависит от температуры окружа-
ющей среды. Так, при 30 оС этот период зани-
мает от 4 до 9 сут. Самки паразита отрождают 
личинок первой стадии (L1) – микрофилярий. 
Микрофилярии циркулируют в крови плото-
ядных до 2,5 лет, при кровососании они попа-
дают в тело промежуточных хозяев – комаров. 
В течение 2–3 нед. личинки дважды линяют, 
достигая третьей (L3) инвазионной стадии и 
концентрируются в ротовых органах комара. 
При очередном кровососании инвазионные 
личинки попадают в тело дефинитивного хо-
зяина, где через 6–9 мес. превращаются в по-

ловозрелых дирофилярий. Живут у плотояд-
ных 2–3 года [1]. 

Температурные модели передачи дирофи-
лярий сформулированы для стран Европы, 
Северной и Южной Америки [17–19]. Отече-
ственные ученые изучили возможность при-
менения температурной модели для прогно-
зирования распространения дирофиляриоза 
на территории России [7, 11, 12]. 

В 2017–2019 гг. была изучена зараженность 
дирофиляриями собак, и определены террито-
риальные границы эпизоотического процесса 
в хозяйствах Ширакской, Арагацтонской, Ар-
мавирской и Араратской областей Республики 
Армения. В результате проведенных исследо-
ваний по обнаружению микрофилярий у со-
бак при проведении иммуноферментного ана-
лиза установлено, что возбудителем является 
Dirofilaria immitis, а средняя экстенсивность 
инвазии (ЭИ) в популяции собак в хозяйствах 
Ширакской, Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской областей составляет 8,5% [13, 21]. 

Целью наших исследований было изучить 
возможность применения температурной 
ЕРД (единицы развития дирофилярий) – мо-
дели для прогнозирования распространения 
дирофиляриоза у собак в различных областях 
Республики Армения. 

Материалы и методы 
Материалом для исследования служили 

собственные и литературные данные о реги-
страции дирофиляриозной инвазии в Ши-
ракской, Арагацтонской, Армавирской и Ара-
ратской областей Армении. Весь материал 
проанализирован за период с 2017 по 2019 гг. 
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в зависимости от числа дней с температурой 
выше пороговой, учета зарегистрированных 
случаев дирофиляриозной инвазии в исследо-
ванных областях и числа возможных генера-
ций инвазии в комарах. 

Для получения температурных моделей 
дирофиляриоза в различных областях Арме-
нии применен метод математического моде-
лирования. Методика определения числа ге-
нераций дирофиляриозной инвазии основана 
на влиянии среднесуточной температуры воз-
духа на скорость развития личинок дирофи-
лярий в комарах с порогом в 14 оC. 

ЕРД = (Tmin + Tmax) / 2 – 14, 
если (Tmin + Tmax) / 2 > 14 

ЕРД = 0, 
если (T  + T ) / 2 ≤ 14,min max

где ЕРД – единицы развития дирофилярий; 
– минимальная и T  – максимальная Tmin max

дневные температуры. 
Для отрицательной величины единиц раз-

вития дирофилярий (ЕРД) устанавливается 
значение ноль. При температуре выше поро-
говой накапливаются ЕРД [4–6]. Для развития 
личинок до инвазионной стадии необходима 
сумма в 130 ЕРД. Число возможных генераций 
одного поколения личинок L3 рассчитывали 
путем деления годовой суммы температур 
выше 14 оС на 130 ЕРД с учетом того, что 130 
ЕРД должны накопиться в срок, не превыша-
ющий 30 сут [7, 11, 20]. 

Для расчета использованы ежедневные дан-
ные о среднесуточной температуре с местных 
метеорологических станций в период с 2017 по 

Рис. 1. Число возможных генераций дирофилярий в комарах 
в период с 2017 по 2019 гг. 

2019 гг. для Ширакской, Арагацтонской, Арма-
вирской и Араратской областей [22, 23]. 

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования рассчитаны темпера-

турные модели дирофиляриоза для Ширак-
ской, Арагацтонской, Армавирской и Ара-
ратской областей Армении, где ранее нами 
изучена зараженность дирофиляриями собак 
[13, 21]. Данные расчета числа возможных ге-
нераций дирофилярий в комарах за период с 
2017 по 2019 гг. приведены на рис. 1. 

Наибольшее число генераций личинок в 
комарах в течение с 2017 по 2019 гг. на иссле-
дованных территориях могло быть реализова-
но в Армавирской и Араратской областях – в 
среднем, 16 генераций в год. При этом зара-
женность дирофиляриями собак в Армавир-
ской области cоставила 42,8%, а в Араратской 
области – 29,6 % (рис. 2). 

Второй по среднегодовому числу генера-
ций микрофилярий в комарах является Ара-
гацтонская область – 14–15 генераций в год. 
У исследованного поголовья собак дирофиля-
риоз не выявлен. 

Третьей по среднегодовому числу генера-
ций микрофилярий в комарах является Ши-
ракская область – 7–8 генераций в год. Зара-
женность собак дирофиляриями выявлена у 
3,6% исследованных собак. 

Высокая экстенсивность инвазии у собак в 
Армавирской и Араратской областях напря-
мую коррелирует с высоким средним много-
летним числом генераций дирофиляриозной 
инвазии. Все поголовье исследованных собак 
содержалось в стационарных уличных волье-

рах. Весь наблюдаемый период 
собаки использовались в рабо-
те как в дневное, так и в ночное 
время, постоянно контактируя 
с комарами – промежуточны-
ми хозяевами дирофилярий. 

Собак Армавирской и Ара-
ратской областей в отличие 
от собак Арагацатонской и 
Ширакской областей исполь-
зовали в Араратской долине 
в местности, граничащей с 
рекой Аракс; там же находят-
ся основные искусственные 
водоемы и рыбные хозяйства 
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республики, а также большое число заболо-
ченных участков [24]. 

На территории Армавирской и Араратской 
областей природой и деятельностью человека 
созданы благоприятные условия, способству-
ющие развитию промежуточных хозяев диро-
филярий – комаров [8]. Этим и объясняется 
высокая экстенсивность инвазии в хозяйствах 
Араратской долины и отсутствие зарегистри-
рованных больных животных в хозяйствах 
Арагацтонской области. 

Резервуаром дирофиляриоза могут слу-
жить дикие животные семейства псовых, ко-
торые широко распространены в Араратской 
долине и встречаются в больших количествах 
во всех биотопах бассейна реки Аракс [3, 14]. 

Территория Ширакской и Арагацтонской 
областей представляет собой горно-степной 
и горно-луговой ландшафты с альпийскими и 
горными степями. За счёт больших перепадов 
высот климат в Арагацтонской области очень 
разнообразен. В исследованных долинных рай-
онах Арагацтонской области тепло держится 
вплоть до октября. Климат в Ширакской обла-
сти довольно прохладный летом с суровыми и 
продолжительными зимами [3, 25]. 

В Арагацтонской области при высоких 
среднесуточных температурах воздуха в се-
зон передачи инвазии зараженность собак 
дирофиляриями не выявлена. В Ширакской 
области, наоборот, летние среднесуточные 
температуры невысокие, а зараженность со-
бак дирофиляриями по сравнению с Арагац-
тонской областью составляет 3,6%. Но вы-
явленные больные животные в большинстве 
своем или находились в командировках, или 
поступали в хозяйства Ширакской области из 
неблагополучных по дирофиляриозу хозяйств 
Араратской долины. 

Рис. 2. Средние показатели 
инвазированности собак 

дирофиляриями и среднее число 
генераций комаров 

Отсутствие выявленных инвазированных 
больных собак в Арагацтонской области и 
низкая, в сравнении с Армавирской и Ара-
ратской областями, экстенсивность инвазии 
у собак в Ширакской области, также связа-
на с географическими и климатическими 
особенностями этих регионов. Природный 
ландшафт Арагацтонской области не богат 
водными ресурсами, соответственно - места-
ми выплода комаров. У собак в этих районах 
риск быть зараженными дирофиляриями 
значительно меньше, чем у собак в Армавир-
ской и Араратской областях, что напрямую 
коррелирует с отсутствием зараженных диро-
филяриями собак в Арагацтонской области. 
Регистрируемые в Арагацтонской области 
высокие температуры воздуха, наличие пере-
носчиков возбудителей и окончательных хо-
зяев, не исключают возможности заражения 
животных дирофиляриозной инвазией, что в 
свою очередь обязывает специалистов вете-
ринарно-санитарных служб проводить вете-
ринарно-профилактические мероприятия в 
данном регионе. 

Выявленные особенности распростране-
ния дирофиляриоза в Ширакской, Арагац-
тонской, Армавирской и Араратской областях 
обусловлены физико-географическими и при-
родно-климатическими условиями, определя-
ющими развитие комаров – переносчиков, их 
жизнеспособность и скорость развития личи-
нок дирофилярий в организме комара. 

Расчет эпизоотического сезона дирофиля-
риоза проводили на основании метеорологи-
ческих данных и результатов фенологических 
наблюдений за кровососущими комарами ро-
дов Aedes, Culex, Anopheles, которые являют-
ся основными переносчиками дирофилярий 
(табл. 1). 

2020;14(4):80-89



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

85

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ 

Таблица 1 

Сроки эпизоотического сезона дирофиляриоза и фенологические наблюдения в ширакской, 
арагацтонской, армавирской и араратской областях армении в период с 2017 по 2019 гг. 

Область 
Республики 

Армении 
Год 

Дата 

начала сезона эф-
фективной заражен-

ности комаров 

начала сезона 
риска передачи 
дирофиляриоза 

окончания сезона 
эффективной за-

раженности комаров 

падения темпера-
туры ниже по-
роговой (14 оС) 

Ширакская 

2017 25.05 21.06 10.09 29.09 

2018 17.05 16.06 08.09 03.10 

2019 23.05 11.06 22.08 07.09 

Арагацтонская 

2017 16.04 11.05 21.09 26.10 

2018 23.04 23.05 27.09 25.10 

2019 26.04 21.05 02.10 01.11 

Армавирская 

2017 16.04 08.05 22.09 15.10 

2018 23.04 11.05 01.10 25.10 

2019 24.04 14.05 02.10 01.11 

Араратская 

2017 15.04 08.05 19.09 03.11 

2018 22.04 14.05 02.10 26.10 

2019 26.04 17.05 03.10 23.10 

За начало сезона эффективной заражаемо-
сти комаров принимали дату, с которой уста-
навливалась среднесуточная температура воз-
духа выше 14 оС. За начало сезона передачи 
дирофилярий принимали дату, когда сумма 
ЕРД достигала 130 единиц. Для определения 
сроков окончания сезона эффективной зара-
жаемости комаров рассчитывали дату оконча-
ния развития последней возможной генерации 
личинок в комаре в текущем году. Для этого 
устанавливали последний день со среднесуточ-
ной температурой воздуха выше 14 оС. От этой 
даты в обратном порядке вели расчет послед-
него цикла развития личинок дирофилярий в 
комарах. Число, на которое приходилась сум-
ма в 130 ЕРД, считали датой окончания сезона 
эффективной заражаемости комаров. Падение 
температуры ниже пороговой (14 оС) устанав-
ливали по последнему дню со среднесуточной 
температурой воздуха 14 оС [7, 11]. 

Сезон эффективной заражаемости кома-
ров в Арагацтонской, Армавирской и Арарат-
ской области начинается с 15–16 по 26 апреля, 
в Ширакской области – с 17 по 25 мая.  

Начало сезона передачи дирофилярий в 
Армавирской и Араратской областях начина-
ется с 08 по 17 мая, в Арагацтонской области 
– с 11 по 21 мая, в Ширакской области – с 11 
по 21 июня. 

Окончание сезона передачи дирофилярий 
в Арагацтонской, Армавирской и Араратской 

области начинается с 19–21 сентября по 2–3 
октября, в Ширакской области – с 22 августа 
по 10 сентября. 

Дата падения температуры ниже порого-
вой (14 оС) в Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской области начинается с 15–25 октя-
бря по 1–3 ноября, в Ширакской области – с 7 
сентября по 3 октября. 

Для районов, где фиксируют высокую ин-
вазированность животных, предложено ис-
пользовать две линии защиты. Основной ли-
нией защиты являются макроциклические 
лактоны. Второй линией защиты выступают 
репелленты. Сами репелленты не способны 
защитить от дирофиляриоза, но повышают 
эффективность профилактики [6, 26]. 

Опираясь на температурную модель ди-
рофиляриоза  (на даты окончания первой и 
последней инкубации личинок дирофилярий 
в комарах в течение нескольких лет), а так-
же результаты фенологических наблюдений, 
нами разработаны схемы эффективной про-
филактики дирофиляриоза (табл. 2). 

Окончание сезона передачи дирофиляри-
оза в Арагацтонской, Армавирской и Арарат-
ской областях может продолжаться до 2–3 ок-
тября, а в Ширакской области – до 10 сентября, 
учитывая холодостойкость личинок дирофи-
лярий и тот факт, что они не теряют инвази-
онных свойств после окончания инкубации 
даже при снижении температуры. Окончание 
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сезона трансмиссии лучше определять, исхо-
дя из дат стойкого снижения среднесуточных 
температур ниже пороговых (14 оС), когда 
активность комаров существенно снижает-
ся. Дата падения температуры ниже порого-
вой (14 оС) в Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской области длится до 1–3 ноября, а 
в Ширакской области до 3 октября. Соответ-
ственно, и личинки дирофилярий L3, попав-
шие в это время в организм собаки, будут раз-
виваться в подкожной клетчатке и мышцах 
животного до юной стадии L5 на протяжении 
2–3 мес., т. е. в Арагацтонской, Армавирской и 
Араратской областях – до февраля, а в Ширак-
ской области – до января [2, 7, 11]. 

Начало сезона передачи дирофилярий в 
Армавирской и Араратской областях начи-
нается с 8 мая, в Арагацтонской области – с 
11 мая, а в Ширакской области – с 11 июня. 
Результаты фенологических наблюдений за 
кровососущими комарами в Арагацтонской, 
Армавирской и Араратской областях сви-
детельствуют, что лет комаров начинается с 
начала марта, а в Ширакской области – с на-
чала апреля. В целях недопущения возможно-
го заражения собак личинкам дирофилярий 
дачу макроциклических лактонов необходимо 
провести с началом лета комаров. Ранняя дача 
препарата поддержит ларвицидный эффект в 
организме животного и не позволит внедрив-
шимся личинкам дирофилярий L3 вырасти в 
половозрелую особь. 

При организации второй линии защиты 
необходимо учитывать начало сезона эф-
фективной заражаемости комаров, а также 
данных мониторинга результатов фенологи-
ческих наблюдений непосредственно в насе-
ленных пунктах и на местности, где активно 

Таблица 2 

Сроки проведения программы профилактики дирофиляриоза в ширакской, арагацтонской, 
армавирской и араратской областях армении 

Область 
Республики 

Армении 

Программа профилактики 

препараты первой линии защиты 
(макроциклические лактоны) 

препараты второй линии защиты 
(репелленты) 

начало 
дачи препаратов 

последняя 
дача препаратов 

начало 
дачи препаратов 

последняя 
дача препаратов 

Ширакская апрель январь апрель октябрь 

Арагацтонская март февраль март ноябрь 

Армавирская март февраль март ноябрь 

Араратская март февраль март ноябрь 

используют собак. Начало сезона эффектив-
ной заражаемости комаров в Арагацтонской, 
Армавирской и Араратской областях начина-
ется с 15 апреля, а в Ширакской области – с 
17 мая. По результатам фенологических на-
блюдений за кровососущими комарами родов 
Aedes, Culex, Anopheles в Арагацтонской, Ар-
мавирской и Араратской областях лет кома-
ров начинается с начала марта, а в Ширакской 
области с начала апреля. Следовательно, орга-
низацию второй линии защиты – обработку 
шерсти собак репеллентными препаратами 
– необходимо осуществлять с появлением ко-
маров: в Арагацтонской, Армавирской и Ара-
ратской областях – в первых числах марта, а в 
Ширакской области – в первых числах апреля. 

Последнюю обработку животных репел-
лентными препаратами необходимо провести 
с учетом даты падения температуры ниже по-
роговой (14 оС) и данных результатов фено-
логических наблюдений за комарами. Репел-
лентную обработку собак в Арагацтонской, 
Армавирской и Араратской областях необхо-
димо провести в начале ноября, а в Ширак-
ской области – в начале октября. 

заключение 
Температурные модели дирофиляриоза, 

рассчитываемые на основании показателей 
среднесуточной температуры воздуха, не под-
ходят для долгосрочного прогнозирования 
распространенности инвазии в Ширакской, 
Арагацтонской, Армавирской и Араратской 
областях Армении. Необходимо отметить, что 
температурное моделирование ЕРД не имеет 
столь высокой значимости, поскольку учиты-
вается только один показатель – температура 
воздуха. Для полной характеристики необ-
ходимо учитывать физико-географические 
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и природно-климатические условия, а также 
антропогенные факторы, определяющие раз-
витие комаров – переносчиков дирофилярий, 
их жизнеспособность, а также скорость раз-
вития личинок микрофилярий в теле инвази-
рованных комаров. 

Для специалистов ветеринарно-санитар-
ных служб расчет сумм ЕРД позволит опре-
делить сроки сезонов передачи дирофилярий, 
а также сроки химиопрофилактики дирофи-
ляриоза собак на эндемичных территориях и 
обосновать необходимость диагностического 
контроля за животными, ввозимыми из энде-
мичных районов. 

В целях организации и проведения вете-
ринарно-профилактических мероприятий по 
недопущению инвазирования собак дирофи-
ляриями в Ширакской, Арагацтонской, Арма-
вирской и Араратской областях необходимо 
организовать две линии защиты. Первую ли-
нию защиты составляют профилактические 
антигельминтики из группы макроцикличе-
ских лактонов. В Арагацтонской, Армавир-
ской и Араратской областях это необходимо 
осуществлять ежемесячно, а в Ширакской об-
ласти – в период с апреля по январь. Вторую 
линию защиты представляют собой обработ-
ки шерсти собак репеллентами в Арагацтон-
ской, Армавирской и Араратской областях в 
период с марта по ноябрь,  в Ширакской об-
ласти – в период с апреля по октябрь. 

Системность и последовательность дей-
ствий, которая состоит в применении на 
практике температурных ЕРД-моделей диро-
филяриоза, ежегодный лабораторно-диагно-
стический контроль и диспансеризация всего 
поголовья собак, а также проведение ветери-
нарной разведки в неблагополучных по диро-
филяриозу областях позволит специалистам 
ветеринарно-санитарных служб организовать 
и провести эффективные профилактические 
и лечебные мероприятия. 
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