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аннотация

цель исследований: изучение паразитофауны желудочно-кишечного тракта домашних коз на территории Мо-
сковского региона с апробацией стандартной схемы терапии выявленных видов возбудителей нематодозов.

материалы и методы. Исследовано 56 взрослых домашних коз на территории Московской области в летне-осен-
ний период. Содержание животных – пастбищно-стойловое. Исследовано 98 проб фекалий на наличие желудочно-
кишечных паразитов флотационным методом с использованием раствора аммиачной селитры, формалин-эфир-
ным осаждением, методом Бермана (Zajac, Conboy, 2012). 11 козам с обнаруженными яйцами сем. Strongylidae в пробах 
фекалий, 4 – с Nematodirus spp., 6 – с сочетанной инвазией сем. Strongylidae и Trichuris spp. задавали фенбендазол в дозе 
10 мг/кг 5 сут подряд. При низкой эффективности повторяли дачу фенбендазола в дозе 20 мг/кг 5 сут. Фекалии ис-
следовали через 10, 30 и 90 сут после дегельминтизации. 

Результаты и обсуждение. У домашних коз на территории Московской области зарегистрированы нематоды сем. 
Strongylidae с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 44,6%, нематоды Trichuris spp., ЭИ 10,7%, Nematodirus spp., ЭИ 3,6%, кок-
цидиозы Eimeria spp., ЭИ 26,8% и Giardia spp., ЭИ 3,6%. Яйца трематод и цестод обнаружены не были. Терапия фенбен-
дазолом в дозе 10 мг/кг в течение 5 сут показала 100%-ную эффективность при стронгилятозах и нематодирозе 
желудочно-кишечного тракта коз. Эта доза была неэффективна при паразитировании Trichuris spp. При повышении 
дозы фенбендазола до 20 мг/кг в течение 5 сут установлена 100%-ная эффективность. Все козы оставались свобод-
ными от нематод на 30-е и 90-е сутки после проведенной терапии по результатам копрологических исследований. 
При вскрытии одной козы кишечные паразиты после лечения обнаружены не были. Фенбендазол остается эффек-
тивным препаратом при лечении нематодозов желудочно-кишечного тракта коз.
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abstract

the purpose of the research is to study the parasitic fauna of the gastrointestinal tract of domestic goats in the Moscow region 
with the approbation of a standard treatment for identified types of pathogens of nematodoses. 

materials and methods. 56 adult domestic goats have been studied in the Moscow Region in the summer-autumn period. The 
content of animals is pasture-stall. 98 fecal samples were examined for the presence of gastrointestinal parasites by the flotation 
method with a solution of ammonium nitrate, formalin-ether precipitation, the Berman method (Zajac, Conboy, 2012). The 
treatment regimens was applied on 11 goats with detected eggs of the fam. Strongylidae in feces samples, 4 with Nematodirus 
spp., 6 goats with combined infection of fam. Strongylidae and Trichuris spp. Therapy was performed with fenbendazole at a dose 
of 10 mg/kg for 5 days. When the efficiency was low, fenbendazole was repeated at a dose of 20 mg/kg 5 days. After treatment, 
feces were examined after 10, 30 and 90 days.

Results and discussion. Domestic goats in the Moscow region have the following infections: nematodes fam. Strongylidae 
with extensive infection (EI) 44.6%, nematode Trichuris spp., EI 10.7%, Nematodirus spp. EI 3.6%, coccidioses Eimeria spp., 
EI 26.8% and Giardia spp., EI 3.6%. No trematode eggs or cestodes were found. The therapy with fenbendazole at a dose of 
10 mg/kg within 5 days showed the 100% efficiency at strongylatosis and nematodirosis. Such dose was ineffective when a 
goat was parasitized by Trichuris spp. When the fenbendazole dose was increased to 20 mg/kg within 5 days, 100 % efficiency 
was obtained. All goats remained free from nematodes on the 30th and 90th days after the therapy according the results of 
coprological studies. An autopsy of one goat showed no parasites after the treatment. Fenbendazole remains an effective 
medication in treating gastrointestinal nematodosis of the goat.
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Введение
Желудочно-кишечные паразиты домашнего 

скота вызывают заболевания, наносящие значи-
тельный урон сельскохозяйственному производ-
ству во всем мире [9]. Козы играют важную роль 
в социально-экономической деятельности людей, 
особенно в развивающихся странах, обеспечивая 
их и пищей, и доходами [19]. Но увеличению по-
головья и повышению продуктивности животных 
препятствуют не только инфекционные, но и пара-
зитарные болезни, среди которых особенно опас-
ны гельминтозы [4, 20].

Диагностика паразитарных инвазий у мелких 
жвачных животных имеет приоритетное значение 

из-за серьезных угроз, которые эта группа болез-
ней представляет для их продуктивности [8]. Па-
разитозы ограничивают продуктивность коз, так 
как снижают фертильность, способствуют потере 
питательных веществ, что в конечном итоге при-
водит к снижению привесов, количества молока и 
изменению компонентов молока в сторону сниже-
ния его ценности [11, 14]. 

Несмотря на то, что молодые животные наи-
более восприимчивы и могут переболевать с кли-
ническими проявлениями инвазии, взрослые, хоть 
и редко дают характерную клиническую карти-
ну, также подвержены негативному воздействию 
скрыто протекающего паразитоза на организм 
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сельскохозяйственных животных, что вызывает 
снижение продуктивности. 

Мониторинг паразитарных болезней для мо-
лочного скота является актуальным направлением. 
Важно разработать систему стандартизированной 
диагностики, что позволит достигнуть такого уров-
ня, когда станет возможным по показателям ин-
вазии определять тяжесть клинического течения, 
степень потерь продуктивности и строить прогно-
стические алгоритмы. Это необходимо для эффек-
тивной терапии, расчёта экономических потерь и 
подготовки соответствующих мер профилактики.

Целью нашей работы было изучение парази-
тофауны желудочно-кишечного тракта домашних 
коз на территории Московского региона с апроба-
цией стандартной схемы терапии выявленных ви-
дов возбудителей нематодозов.

Материалы и методы
Исследовано 56 взрослых домашних коз на 

территории Московской области в летне-осенний 
период. Содержание животных – пастбищно-стой-
ловое. Всего исследовано 98 проб фекалий на на-
личие желудочно-кишечных паразитов. Пробы 
отбирали из прямой кишки индивидуально в от-
дельные емкости, которые подписывали. Исследо-
вание проб проводили в течение 12 ч после отбора 
флотационным методом с использованием раство-
ра аммиачной селитры, формалин-эфирным осаж-
дением, методом Бермана [22].

11 козам с обнаруженными яйцами сем. 
Strongylidae в пробах фекалий, 4 – с Nematodirus 
spp., 6 – с сочетанной инвазией сем. Strongylidae и 
Trichuris spp. задавали фенбендазол в дозе 10 мг/
кг 5 сут подряд. При низкой эффективности по-
вторяли дачу фенбендазола в дозе 20 мг/кг 5 сут. 
Фекалии исследовали через 10, 30 и 90 сут после 
дегельминтизации.

В результате вынужденного убоя одной 
козы после проведенной терапии по обстоя-
тельствам, не связанным с текущей тематикой 
исследования, было проведено ее полное гель-
минтологическое вскрытие согласно методу 
К. И. Скрябина (1928). 

Результаты и обсуждение
У домашних коз на территории Москов-

ской области зарегистрированы нематоды 
сем. Strongylidae при экстенсивности инвазии 
(ЭИ) 44,6% (рис. 1), кокцидии Eimeria spp. (ЭИ 
26,8%) и нематоды Trichuris spp. (ЭИ 10,7%) 
(рис. 2). Реже отмечали Nematodirus spp. (рис. 3) 
и Giardia spp. (ЭИ обоими видами 3,6%). Яйца 
трематод и цестод обнаружены не были.

Рис. 1. яйца стронгилид (×20)

Рис. 2. Сочетанная инвазия Eimeria spp. 
и Trichuris spp. (×40)

Рис. 3. яйца Nematodirus spp. (×20)

Лечение коз фенбендазолом в дозе 10 мг/
кг в течение 5 сут показало 100%-ную эффек-
тивность при стронгилятозах и нематодирозе 
желудочно-кишечного тракта. 
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Сложности возникли при проведении те-
рапии власоглава. Данная доза снизила число 
выделяемых с фекалиями яиц, но ни одна из 6 
леченых коз не освободилась от этих нематод. 
После повторного лечения коз фенбендазолом 
в дозе 20 мг/кг в течение 5 сут (в соответствии 
с рекомендациями [21]) получен 100%-ный 
эффект. Все козы оставались свободными от 
нематод на 30-е и 90-е дни сутки опыта по ре-
зультатам копрологических исследований.

При вскрытии подтверждено отсутствие 
кишечных паразитов у козы после проведен-
ной терапии. В мышечной ткани обнаружены 
саркоцисты – длинные и узкие размером 235–
680 × 42–63 мкм (рис. 4, 5).

Рис. 4. Sarcocystis spp. в мышечной ткани козы 
(×10. нативный препарат)

Рис. 5. цисты Sarcocystis spp. в мышечной ткани козы 
(×20. нативный препарат)

Таким образом, фенбендазол остается эф-
фективным препаратом при терапии немато-
дозов желудочно-кишечного тракта коз. При 

выборе оптимальной дозы и схемы примене-
ния необходимо учитывать текущую парази-
тофауну животных и для этого проводить ре-
гулярную диагностическую работу.

В разных регионах страны у коз зарегистри-
рован широкий спектр паразитов желудоч-
но-кишечного тракта. В Московской области 
показатель экстенсивности гельминтозной 
инвазии у коз составил 54%. Стронгилоидоз 
был выявлен у 54% животных, нематодироз – 
у 76%, трихостронгилидозы – у 79%, мониези-
оз – у 12%, трихоцефалез – у 3%, скрябинема-
тоз – у 12%, протостронгилидозы – у 24% [3]. 
Инвазирование животных происходит при 
заглатывании инвазионных агентов с травой 
и водой на пастбищах или при стойловом со-
держании, при несоблюдении гигиены корм-
ления и содержания [20, 21]. Возможен обмен 
возбудителями с дикими жвачными, обитаю-
щими на смежных территориях [18, 21].

Нами не были обнаружены представители 
трематод и цестод у коз в осенний период, что 
может быть связано с характером пастбищ и 
отсутствием контаминации их территории 
возбудителями паразитозов.

У домашних коз существует 3 вида сар-
коцист: Sarcocystis capracanis, S. hircicanis и S. 
moulei. S. capracanis является наиболее пато-
генным видом. Он может вызывать лихорад-
ку, слабость, анорексию, потерю массы тела, 
тремор, аборт и смерть в зависимости от числа 
спороцист, поступивших орально в организм. 
Лишь 5000 спороцист вызывают клиническое 
проявление заболевания, а 100 000 спороцист, 
как правило, являются летальными. Козы, 
которые выздоравливают от острого сарко-
цистоза, остаются слабыми, имеют тусклую 
сухую шерсть и предрасположены к другим 
инфекциям [12]. Саркоцист у коз обнаружи-
вают во всем мире – Бразилии, Индии, Япо-
нии, Иране, Ираке, Малазии, Новой Зеландии, 
Перу и др. [5, 6, 12]. До 100% коз могут быть 
заражены саркоцистами [7].

Нематодозы желудочно-кишечного трак-
та мелкого рогатого скота вызывают как суб-
клинические, так и клинические заболевания 
и приводят к значительным экономическим 
потерям. Их контроль в основном опирает-
ся на использование антигельминтиков трех 
основных классов. Это бензимидазолы, ма-
кроциклические лактоны (авермектин/миль-
бемицины) и имидазотиазолы, из которых 
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бензимидазолы наиболее часто используют 
из-за их низкой стоимости [15].

Альбендазол наиболее эффективен при 
нематодозах желудочно-кишечного тракта у 
жвачных [1, 13]. Однако, альбендазол и ме-
бендазол вызывают эмбриотоксический и те-
ратогенный эффекты; использование их при 
беременности не рекомендуется, особенно 
в течение первого триместра. В связи с тем, 
что большинство коз в опыте находилось в 
периоде сукозности, нами был испытан фен-
бендазол. Он эффективен при нематодозах 
животных в дозе 5–10 мг/кг, против прото-
стронгилид – в дозе 15 мг/кг, при фасциолезе 
и дикроцелиозе – в дозе 100 мг/кг [1, 2]. Ме-
нее эффективен фенбендазол при трихурозе 
жвачных [10, 21]. 

Неограниченное в течение многих лет ис-
пользование бензимидазолов привело к по-
явлению устойчивых к средствам этой группы 
штаммов гельминтов [16]. О резистентности к 
антигельминтикам группы бензимидазолов, в 
том числе и к фенбендазолу, у коз сообщалось 
в большинстве европейских стран, включая 
Великобританию, Нидерланды, Испанию, Гер-
манию, Швейцарию, Италию, Францию, Нор-
вегию и Данию [17].

Козы склонны к развитию антигельминт-
ной резистентности; они обладают более бы-
стрым метаболизмом в печени, чем овцы, что 
приводит к более высоким дозам, необходи-
мым для обеспечения антигельминтной эф-
фективности. Этот факт не берется в расчет 
на практике и дозы препаратов для овец часто 
экстраполируется на коз. При этом, процеду-
ра взвешивания коз до дегельминтизации не 
принята и массу тела чаще недооценивают 
[15, 17].

заключение
У домашних коз на территории Москов-

ской области зарегистрированы нематоды 
сем. Strongylidae с ЭИ 44,6%, нематоды Trichu-
ris spp., ЭИ 10,7%, Nematodirus spp. ЭИ 3,6%, 
кокцидии Eimeria spp., ЭИ 26,8% и Giardia spp., 
ЭИ 3,6%. Зарегистрированы Sarcocystis spp. 
Яйца трематод и цестод не обнаружены.

Лечение коз фенбендазолом в дозе 10 мг/
кг в течение 5 сут показало 100%-ную эффек-
тивность при стронгилятозах и нематодирозе 
желудочно-кишечного тракта. Эта доза была 
неэффективна при паразитировании Trichuris 

spp. После повторного лечения коз фенбен-
дазолом в дозе 20 мг/кг в течение 5 сут полу-
чен 100%-ный эффект. Все козы оставались 
свободными от нематод на 30-е и 90-е сутки 
опыта по результатам копрологических ис-
следований.

Таким образом, фенбендазол остается эф-
фективным препаратом при терапии немато-
дозов желудочно-кишечного тракта коз. При 
выборе оптимальной дозы и схемы примене-
ния необходимо проводить регулярный мони-
торинг с определением текущей паразитофау-
ны коз.
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