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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА

ИНВАЗИРОВАНИЕ ЭЗОФАГОСТОМАМИ

Братушкина Е.Л., Минич А.В.
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной 
медицины, г. Витебск, Беларусь

Keywords: environment, larva, esophagoscopes, worms
Summary: the article presents data on the consideration of methods of parasitological 
research environment on larvae infestation oesophagostomum. A new drug antiparasitic 
"Iodovit», which has shown good efficacy against oesophagostomum.

Взаимодействие возбудителя и организма хозяина лежит в основе инвазионного 
процесса. Он развивается при последовательном взаимодействии трех обязательных 
элементов -  источника инвазии, механизма передачи возбудителя и восприимчивых 
животных, которые формируют эпизоотическую цепь [6, 7].

51



Одно из обязательных условий возникновения и распространения заразной 
болезни -  наличие источника возбудителя болезни в окружающей среде. Им является 
зараженный организм животного, где возбудитель сохраняется, размножается и 
накапливается. Возбудитель болезни эволюционно приспособился к существованию в 
организме хозяина [5, 7].

Возбудитель эзофагостомоза является геогельминтом, жизненный цикл 
осуществляется прямым путём, без промежуточных хозяев: яйца гельминтов в 
окружающей среде -  хозяин [3, 5]. Яйца эзофагостом, попадая во внешнюю среду, 
развиваются до стадии инвазионной личинки, а для дальнейшего развития им 
необходимо попасть в организм животного, т.е. здесь мы видим, что одним из 
основных факторов передачи эзофагостомоза служит окружающая среда, а именно 
предметы, находящиеся вокруг животных. Изучению зараженности окружающей 
среды инвазионными началами гельминтов уделяют мало внимания, хотя именно 
окружающая среда является одним из основных факторов передачи паразитов.

Для выяснения распространения эзофагостомозной инвазии отбирали пробы 
кала у животных из одного станка с учетом числа животных в группе.

Если количество животных в группе менее 100, кал брали не менее чем от 20 
животных; в группе с числом животных от 101 до 500 -  10%; с числом животных от 
501 до 1000 -  5% и свыше 1000 -  2% животных. Кал отбирали из прямой кишки 
животного примерно по 50 г фекалий.

В дальнейшем фекалии исследовали методом ларвоскопии: культивирование 
личинок по Петрову и Гагарину.

Пробы фекалий (10 г) закладывали в чашки Петри, слегка увлажняли, закрывали 
крышкой и ставили в термостат на 7-10 дней при температуре 28 0С. Чашки Петри 
ежедневно открывали для аэрации яиц и при необходимости увлажняли. Через 7-10 
дней пробы заложили в аппарат Бермана на 4-6 часов. Осадок с личинками помещали 
на предметное стекло и микроскопировали [3, 4].

Для исследования почвы на наличие личинок эзофагостом отбирали пробы с 
поверхности обследуемого участка и глубины 10-20 см в нескольких местах и 
тщательно перемешивали. Средняя проба, подлежащая исследованию, составила 50 г. 
Дальнейшее исследование проводили методом Бермана. 50 г почвы помещали на 
ситечко в стеклянную воронку, наполненную теплой (36-38°С) водой. На нижний 
конец воронки надета резиновая трубка с зажимом. Через 2-4 часа зажим открывали. 
Жидкость выпускали в центрифужную пробирку и центрифугировали в течение 1-2 
минуты при 2-2,5 тыс.об/мин. Осадок из пробирки переносили на предметное стекло 
и микроскопировали [2, 4].

Для исследования проб навоза использовали метод ларвоскопии: 
культивирование личинок по Петрову и Г агарину. Взятие проб из навозосборников и 
навозоотстойников проводили в 3-5 точках пробоотборником -  из поверхностного, 
среднего и нижнего слоев. Пробы смешивали и отбирали 100 г твердого навоза и 500 
г жидкого [1].

Траву на инвазированность эзофагостомами собирали утром после росы в 
целлофановые мешочки, разрезали ножницами на мелкие части и исследовали по 
методу Бермана. Сено исследовали так же, как и траву. Личинки эзофагостом в
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наибольшем количестве обычно скапливаются в прикорневой части растений, на 
высоте стебля 3-5 см [1,2].

Воду для исследования отбирали в объёме 0,5-1 литр и процеживали через 
фильтровальную бумагу. С фильтра собирали осадок, смешивали с каплями 5%-ного 
водного раствора глицерина и микроскопировали [1,4].

В современной ветеринарной практике предложен ряд дезинвазирующих 
средств, однако, в связи с постоянным появлением новых генераций паразитов, 
повторными заражениями животных и распространением возбудителя инвазии в 
окружающей среде, существует постоянная необходимость изыскания новых средств 
для борьбы с источником инвазии в окружающей среде.

С этой целью нами были проведены испытания по определению устойчивости 
яиц и личинок эзофагостом к дезинвазирующиму препарату «Йодовит». Йодовит -  
дезинфицирующий и антисептический препарат широкого спектра действия. В состав 
препарата входит йодополимерный комплекс, массовая доля активного йода 
составляет 0,1 %. Обладает противомикробным, противогрибковым,
противовоспалительным и вяжущим действием. Препарат выпускается на УП 
«Могилевский завод ветеринарных препаратов».

В результате проведенных опытов установлено, что препарат «Йодовит» 
является эффективным дезинвазирующим средством при эзофагостомозе 
температурой 60 -  700С и экспозиции не менее 3 часов.
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