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В контактном зоопарке установлен случай заражения животных возбудителями байлисаскароза 

и токсаскароза. У енотов и енотовидных собак идентифицирован Baylisascaris procyonis, полосатых 
скунсов – B. columnaris, хохлатых дикобразов – B. laevis. Наивысшая интенсивность инвазии наблюда-
лась у енотовидных собак, достаточно высокая – дикобразов, наименьшая – скунсов. Для дегельмин-
тизации животных определена высокая эффективность левамизола 8% парентерально и «Дронтал-
Плюс

®
»
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In a contact zoo, a case of infection of animals with pathogens of bailisascarosis and toxascarosis was es-
tablished. Baylisascaris procyonis was identified in raccoons and raccoon dogs, B. columnaris, striped skunks, 
and B. laevis crested porcupines. The highest intensity of invasion was observed in raccoon dogs, quite high - 
porcupines, the lowest - skunks. For the deworming of animals, the high effectiveness of levamisole 8% parenter-
ally and Drontal-Plus® per os was determined. Keywords: bailisascarosis, toxascarosis, contact zoo, raccoons, 
skunks, porcupines, deworming, levamisole, Drontal-Plus

®
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Введение. Последнее десятилетие наблюдается рост количества контактных зоопарков в 

городах разных стран. Современный горожанин, особенно ребенок, нуждается в близком обще-
нии с животными для снятия урбанистического стресса и удовлетворения эстетических потреб-
ностей. Находясь в тесном контакте с обитателями зоопарка, люди расширяют представление о 
видах домашних и диких животных, развивают мышление, кругозор. Ведь так важно знакомить-
ся с животными не только по картинкам в книжках и с помощью телевизора, но и путем без-
опасного физического контакта, воспитывая в себе чуткое отношение к животному миру. 
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С этой целью и создаются подобные зоопарки с животными, которые не представляют 
прямой опасности для человека. Наоборот, посетители могут гладить и даже кормить живот-
ных. У детей такие возможности вызывают массу положительных эмоций.  

Однако, есть определенные недостатки в таком общении с животными. Значительной 
проблемой является возможность заражения людей зоонозами. В отношении инфекционных 
болезней регулярными вакцинациями и карантином заразных особей еще можно обеспечить 
определенный контроль над распространением инфекций. Касательно же паразитарных забо-
леваний, существуют определенные трудности [9]. В частности, инструкциями ветеринарного 
законодательства большинства стран не предусмотрены мероприятия по всестороннему об-
следованию животных на потенциально опасные зоонозные инвазии [8]. 

Байлисаскароз – возможно, один из самых распространенных гельминтозов среди обита-
телей контактных зоопарков. У енотов, енотовидных собак, скунсов и грызунов может встре-
чаться носительство Baylisascaris spp. без проявления клинических симптомов, поскольку чаще 
всего у взрослых животных байлисаскароз имеет хроническую форму. Кроме того, Baylisascaris 
spp., как и Toxascaris leoninа, – это постоянные спутники своих дефинитивных хозяев. Известно, 
что при попадании в паратенического хозяина личинки прорываются в кровоток и попадают в 
различные органы, особенно в центральную нервную систему. Возникает «синдром блуждаю-
щей личинки» висцерального и нервного характера с развитием симптомов анафилактических 
реакций разной степени, а также поражений нервной системы [1, 4, 6, 7, 10]. 

Цель работы – изучить экстенсивность и интенсивность байлисаскароза и токсаскароза 
среди обитателей контактного зоопарка «Мультизоо» в г. Житомире, обосновать и провести 
клиническое испытание антигельминтной обработки животных. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в контактном зоопарке 
«Мультизоо» г. Житомира (Украина). 

Материалом служили животные, находящиеся на карантине после поступления в зоопарк, 
в количестве: полосатый скунс (Mephitis mephitis Schreber, 1776) – 7 гол., енотовидная собака 
(Nyctereuts procyonoides Cray, 1834) – 6 гол., хохлатый дикобраз (Hystrix cristata Linnaeus, 1758) 
– 6 гол., енот-полоскун (Procyon lotor Linnaeus, 1758) – 8 гол. Проводили копрологические ис-
следования по методам: нативного мазка, последовательных промываний, Фюллеборна. Фека-
лии отбирали после утренней дефекации [5]. 

Интенсивность инвазии определяли по методу подсчета в счетной камере Горяева. 
Для дегельминтизации животных группы № 1 (еноты – 4 гол., дикобразы – 3 гол., еното-

видные собаки – 3 гол., скунсы – 3 гол.) использовали внутримышечные инъекции раствора ле-
вамизола 8% (производство ООО «Бровафарма», Украина) в дозе 1 мл на 10 кг массы тела, 
дважды, с интервалом 7 дней. 

Для сравнения терапевтического эффекта дегельминтизацию животных группы № 2 (ено-
ты – 4 гол., дикобразы – 3 гол., енотовидные собаки – 3 гол., скунсы – 4 гол.) проводили препа-
ратом «Дронтал-Плюс

®
» (производство Bayer AG Animals Health, Германия) per os в дозе 0,66 г 

на 10 кг массы тела, дважды, с интервалом 7 дней. 
Интенсэффективность препаратов рассчитывали на 7-е и 10-е сутки после дегельминти-

зации по формуле:  
ИЭ = 100 * (ИИ0 – ИИх) / ИИ0, 

 
где   ИЭ – интенсэффективность препарата на х-день; 

100 – коэффициент перевода показателя в проценты; 
ИИ0 – интенсивность инвазии до дегельминтизации; 
ИИх – интенсивность инвазии на х-й день; 
х – день проведения измерений после дегельминтизации. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием IT-
приложения Statistica 13.3. Достоверность полученных результатов оценивали по t-критерию 
Стьюдента на 5%-ном доверительном уровне. 

Результаты исследований. Копрологическим исследованием у енотов и енотовидных 
собак нами было обнаружено значительное количество яиц Baylisascaris procyonis Stefanski & 
Zarnowski, 1951 (рисунок 1, а), у скунсов – B. columnaris Leidy, 1856, у дикобразов – B. laevis 
Leidy, 1856 (рисунок 1, б). Кроме того, у всех обследованных животных были найдены яйца 
Toxascaris leonina Linstow, 1902. 

Интенсивность инвазии Baylisascaris spp. и T. leonina у разных видов животных в зоопарке 
«Мультизоо» представлена на диаграмме (рисунок 2). Наивысшая интенсивность байлисаска-
розной инвазии была у енотовидных собак и достаточно высокая – у дикобразов. Самый низкий 
показатель был отмечен у скунсов. T. leonina также достигла наибольшей интенсивности инва-
зии у енотовидных собак, наименьшей – у скунсов. У дикобразов яйца токсаскарисов не были 
обнаружены.  
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Рисунок 1 – Яйца Baylisascaris procionis в фекалиях енотовидной собаки (а) и B. laevis – 
хохлатого дикобраза (б) (метод последовательных промываний, х 600) 
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Рисунок 2 – Показатель средней интенсивности инвазии Baylisascaris spp. и Toxascaris 
leonina у животных контактного зоопарка, яиц/1 г фекалий 

 
Полученные результаты характерны для жизненного цикла нематод указанных видов. Из-

вестно, что оба представленных родов аскарид – это геогельминты с высокой устойчивостью к 
экстремальным условиям внешней среды, выживаемостью, плодовитостью и почти космопо-
литной распространенностью. В связи с чем возможно перекрестное межвидовое заражение 
дефинитивных хозяев [4, 6]. 

Плотоядные животные (в т. ч. еноты, енотовидные собаки и скунсы) являются дефини-
тивными хозяевами Baylisascaris spp. и T. leonina. Для B. procyonis дефинитивный хозяин – 
енот, а для B. columnaris – скунс. Известно, что Baylisascaris spp. и T. leonina в организме дефи-
нитивных хозяев имеют схожие циклы развития, то есть после заражения личинка не мигрирует 
в ткани и органы [4, 6, 7]. Однако, в некоторых случаях организм дефинитивных хозяев может 
выступать в роли паратенического: когда личинки Baylisascaris spp. после миграции навсегда 
оседают в тканях животного и могут продолжить развитие в случае поедания хищником такого 
инвазированного мяса [2, 3]. 

Дикобразы как грызуны для T. leonina могут быть лишь паратеническим хозяином [2], но 
для B. laevis – одним из дефинитивных [2]. 

Опасность Baylisascaris spp. состоит в том, что мигрирующие личинки у паратенических 
хозяев (в частности, у людей) могут вызывать серьезные неврологические и глазные патологии. 
Хотя клинические случаи регистрировались редко, большинство из них были серьезными и 
трудно поддавались лечению. Есть сообщения о тяжелых заболеваниях байлисаскарозом у 
других млекопитающих и птиц [2–4, 6]. 
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Таким образом, для безопасной работы контактного зоопарка «Мультизоо» возникает 
необходимость организации эффективных противоэпизоотических мероприятий с целью недо-
пущения заражения посетителей ларвальным байлисаскарозом. 

Для лечения животных, инвазированных гельминтами, нами было проведено сравнитель-
ное клиническое испытание левамизола 8% и «Дронтал-Плюс

®
»

 
(таблица 1). 

Согласно полученным результатам, оба препарата показали высокую антигельминтную 
эффективность, позволив животным на 10-е сутки полностью избавиться от гельминтов. 

Левамизол как препарат группы тетраимидазолов, помимо выраженного нематодоцидно-
го действия, обладает иммуномодулирующим эффектом, увеличивая выработку антител на 
различные антигены. Он также усиливает Т-клеточный ответ путем активации и пролиферации 
Т-лимфоцитов, повышает способность моноцитов, макрофагов и нейтрофилов к хемотаксису, 
адгезии и фагоцитозу. Применение левамизола в инъекционной форме очень выгодно со сто-
роны безопасности проведения самой процедуры дегельминтизации диких животных. 

 
Таблица 1 – Эффективность антигельминтиков против Baylisascaris spp. и Toxascaris 
leonina 

Срок наблюдения 
Интенсивность инвазии, яиц в г фекалий /  

интенсэффективность препарата, % 

 группа № 1 группа № 2 

До дегельминтизации 74,9±8,8 / – 75,3±9,8 / – 

После дегельминтизации 7-е сутки 8,6±1,3 / 66,3 9,4±1,9 / 65,9 

 10-е сутки – / 100 – / 100 

 
«Дронтал-Плюс

®
» – это очень популярный комбинированный препарат для дегельминти-

зации домашних питомцев. Обладает слабой токсичностью (4 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76). В 1 таблетке массой 0,66 г содержится: пирантел эмбоат – 144 мг, празиквантел – 
50 мг и фебантел – 150 мг. В связи с широким спектром антигельминтного действия в отноше-
нии круглых, ленточных гельминтов и простейших рода лямблий препарат имеет практически 
космополитное применение. Нематодоцидными составляющими в нем выступают пирантел и 
фебантел. Пероральное применение препарата может быть технически затруднительно при 
работе с дикими животными. 

Таким образом, в качестве противоэпизоотических мероприятий в борьбе с байлисаска-
розом и токсаскарозом в условиях зоопарков можно использовать инъекционную форму лева-
мизола 8% и пероральную форму препарата «Дронтал-Плюс

®
» в рекомендованных дозах. Ка-

кому препарату отдать предпочтение - должен выбирать специалист, исходя из соображений 
безопасности способа дачи препарата в каждом конкретном случае. 

Заключение.  
1. В условиях контактного зоопарка «Мультизоо» (г. Житомир) во время карантина ново-

заведенных животных в их фекалиях были обнаружены яйца гельминтов рода Baylisascaris 
spp.: B. procyonis – у енотов и енотовидных собак, B. columnaris – у скунсов, B. laevis – у хохла-
тых дикобразов. 

2. Наивысшая интенсивность инвазии определена у енотовидных собак, достаточно вы-
сокая – у хохлатых дикобразов и наименьшая – у скунсов. Выявленные возбудители, дефини-
тивными хозяевами которых являются указанные животные, являются причиной зоонозных ин-
фекций у паратенических хозяев (разных млекопитающих, птиц, а также человека). Заболева-
ния проявляются развитием синдрома блуждающей личинки и характеризуются тяжелым тече-
нием. 

3. Противоэпизоотические мероприятия по борьбе с байлисаскарозом состоят в прове-
дении дегельминтизации препаратами «Левамизол 8%» (1 мл/10 кг массы тела дважды с ин-
тервалом 7 дней) или «Дронтал-Плюс

®
» (0,66 г/10 кг массы тела дважды с интервалом 7 дней). 

Испытанные средства проявили высокую интенсэффективность, которая составила 66,3 и 
65,9% соответственно на 7-е сутки после дегельминтизации и 100% для обоих препаратов – на 
10-е сутки. 
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This article describes the features (terms) of the cultivation of Strongyloides papillosus eggs and the 
seasonal dynamics of their excreta from the body of rabbits. Keywords: Strongyloides papillosus, morphometric 
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Введение. Увеличению поголовья и повышению продуктивности кроликов часто препят-

ствуют различные паразитарные заболевания [1, 2], среди которых особое место занимает 
стронгилоидоз [3]. Актуальность проблемы данного заболевания в Украине остается стабильно 
высокой на протяжении многих лет. Это заболевание вызвано паразитированием мелких нема-
тод из подотряда Rhabditata, которые являются геогельминтами. Стронгилоидесы поражают 
животных с первых дней жизни: личинки проникают в ткани органов, гермафродитные самки, 
паразитируя в тонком кишечнике, способствуют развитию длительной диареи, что иногда при-
водит к гибели животных. Клинические признаки стронгилоидоза вызывает преимущественно 
миграция филяриевидных личинок, которые, проникая в организм животных алиментарным или 
перкутанным путем, способствуют инокуляции патогенной микрофлоры и развитию экземы, 
дерматитов. Мигрируя с кровью к внутренним органам, личинки становятся причиной возникно-
вения энтеритов, бронхопневмоний и плевритов [3, 4]. Клинические признаки стронгилоидоза 
непатогномоничные, прижизненная диагностика заболевания без лабораторных исследований 
невозможна [4].  

Стронгилоидоз кроликов –болезнь, вызванная гельминтами Strongyloides papillosus. 
Нематода развивается по типу гетерогонии, чередованием поколений, из которых одно парази-
тирует, а другое ведет свободный образ жизни [5, 6]. Половозрелые особи свободноживущего 
поколения откладывают яйца, из которых выходят рабдитовидные личинки. При неблагоприят-
ных условиях окружающей среды они могут линять и, приобретая филяриевидную форму, 
внедряться через неповрежденную кожу. В месте внедрения личинок возникает местная воспа-
лительная реакция. Далее паразиты с током крови заносятся в легкие, откуда попадают в тра-
хею и глотку, а затем заглатываются и попадают в кишечник. Здесь личинки созревают и пре-
вращаются во взрослых паразитических особей. Самец паразитического поколения погибает 
после копуляции, а самка начинает откладывать яйца, из которых прямо в кишечнике выходят 
рабдитовидные личинки. С испражнениями они попадают в почву и дают начало новому сво-
бодноживущему поколению [7]. 

Постановка диагноза на стронгилоидоз невозможна без проведения комплексных иссле-
дований. Подтверждение инвазии осуществляют преимущественно прижизненными методами 
гельминтоово- и ларвоскопии. Результаты гельминтокопроскопической диагностики стронгило-
идоза зависят от правильного отбора проб фекалий и их своевременного исследования. Про-
грессивным направлением прижизненной диагностики гельминтозов в настоящее время явля-
ется иммунодиагностика, основанная на выявлении специфических антител. Для диагностики 
стронгилоидоза используют реакцию непрямой гемагглютинации. Одним из самых объективных 


