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Стронгиловдоз — инвазионная стойловая болезнь молодняка 
сельскохозяйственных животных. Ягнята могут заражаться с пер
вых часов жизни. У взрослых животных болезнь протекает суб- 
клинически, и такие животные являются источником заражения. 
Нередко стронгнлондоз проходит под другими диагнозами; брон
хопневмония или энтериты.

В условиях специализации и концентрация животноводства 
эпизоотическое значение стронтшюидоза значительно возрастает. 
Особенностью это! инвазии является способность возбудители раз
виваться в животноводческих помещениях и заражать молодняк 
•  раннем т р а с т а .

Возбудитель — мелкие нематоды Sirongyloides семейства 
Strongyloldidae подотряда RUabditata. Половозрелые гельминты 
достигают длины 4,8—8 мм.

Стронгнлокдозом болеют все сельскохозяйственные животные. 
Почти каждый вид имеет своего возбудителя: возбудитель стрен
ги лон доз а ягнят, козлят, телят н кроликов — Strongyioides papil- 
losus, поросят — S. ransomi, жеребят — S. westerl.

Строигилондозом болеет человек (возбудитель — S stercora-
Us).

Биология возбудителя. Известны два типа развмтня личинок: 
прямой к непрямой. Самки откладывают в кишечнике большое ко
личество яиц, которые вместе с фекалиями попадают во внешнюю 
среду Через S—IS ч в зависимости от температуры и влажности, 
из яиц выходят рабдктовидные личинки. Одна часть нж развивается 
во прямому типу. Они дидатет во внешней среде н таре» 2—3 су
ток превращаются в фкляртмшные, т, е, инвазионные. Другие 
рабддтоэндные личинки развиваются по непрямому типу: де ли
няют, а превращаются в свободаоживущнх самцов и самок. Не
прямой путь развития более длительный (4—7 дней). В естествен
ных условиях: оба пути развития наблюдаются одновременно.

Эти биологические особенности обусловили широкое расселе
ние стронгнлокдов вне организма животного.

Распространение инвазии повсеместное.
Пути заражения. Инвазионные личинки попадают в организм 

несколькими путями. Наиболее распространенные пути зараже
ния — пероральный к перкутанный.
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Имеются новые научньк данные о заражении мелодиям через 
молоко матерей, инвазнрованиих стронганондймн, а те яме пае*
дения о внутриутробном заражении.

Таким образом, многообразие способов заражения является 
еще одной опасной особенностью строкгнломднЬй инвазию

Локализация. — двенадцатиперстная» тощая, мдвздошвая 
кишки.

Патогенез. Попав в организм животного, дичинки проникают 
во все органы и ткани. До гюдодадрелой стадии развиваются ди
чинки. прошедшие черед легкие, где они проникают а альвеолы, 
интерстициальную ткань, бронхи, трахею» Затем животные отхар
кивают личинок вместе с» слизью а ротовую полость и заглаты
вают их. В тонком кишечнике личинки внедряются в слизистую 
оболочку, достигают половой зрелости»

В кишечнике личинки н половозрелые гельминты вызывают 
сложный комплекс патологических явлений. Наиболее редко вы
ступает картина аллергического энтерита, который выражен обыч
но острой сосудистой реакцией и обильной экссудацией» десквама- 
дней эпителия, интенсивной эозинофильной инфильтрацией, обра
зованием лимфоидных инфильтратов и очагов, плаэмоиигариой 
реакцией. Развиваются катарально-деструктивный, некротический, 
атрофический энтериты, приводящие к полной потере функцио
нальной способности слизистой оболочки и замещению ее соеди
нительной тканью*

Стронгнлоиды, поражая молодняк с первых часов его жизни, 
вызывают глубокие изменения клинико-морфологического я им
мунологического характера и создают в организме определенный 
патологический фон.

Строигнлоидоз — фоновая инвазия. На его фоне более остро, 
с  интенсивной патологией протекают заболевания другой этио
логии. Получены новые экспериментальные данные о том, что жи
вотные, иивазйрованвые стронгилоидами в условиях стойлового 
содержания, при выгоне на пастбище более интенсивно зара
жаются пастбищными стронгклятами.

Симптомы болезни. Клинические проявления для етрояпыюя- 
доза не характерны. Они присущи и другим заболеваниям разной 
этнология. Поэтому практическим ветеринарным врачам для рас
познания стромгилоидоза необходимо проводить коярологкческне 
исследования.

Течение. Стронгилоидоз у молодняка протекает остро я хро
нически, У взрослых животных — су бклиническн.

При неблагоприятных условиях содержания (повышенной 
влажности в помещении, антисанитарии, скученности и т. д.) мо
гут возникать случая энзоотического острого течения болезни, 
которое сопровождается редким исхуданием животами и при от-' 
сугагвии лечения нередко закашивается смертью.

В естественных условиях стронгилоидоз чаще всего протекает



хронически. Температура тела снижается до нормы, Четкие м а м -  
чес кие признаки отсутствуют, болезнь выражаем* ддитедаюш 
расстройством деятельности желудочно-кишечного тракта, жи
вотные отстают а росте и развитии Масса ягнят может снижаться 
на 50% н более,

Субклиннческнй стронгнлоидоз у взрослы* животных проте
кает бессимптомно. В фекалия* больны* животных обнаружи
ваются яйца строкгнлондов,

Патолого-анатомкчесхне изменения. Павшие животные, как 
правило, бывают истощены или ниже средней упитанности. Види
мые слизистые облочки анемичные, На губа*, бесшерстны* места* 
кожи могут быть корочки, расчесы. Шерсть всклоченная, загряз
ненная.

В легких, если животное пало в период миграции личинок, 
наблюдают очевь яркие и характерные изменения. Острые края 
диафрагмагкческкх долей притуплены, консистенция тестоватая. 
Под плеврой по всем долям обнаруживают большое количество 
кровоизлияний, различных по размеру (точечные, мелко- и круп- 
нопяткистые). Больше всего кровоизлияний в верхушечных к сер
дечных далях обоих легких, а также в краниальной области 
диафрагматнческих долей, меньше — по тупому краю легких я в 
каудальной части больших долей. Помимо кровоизлияний в лег
ш и, для строигнлондоза характерны многочисленные очагн ате
лектаза, разбросанные под плеврой во всех долях. Они уплотне
ны, темно-красного цвета, слегка синюшные, на разрезе углубле
ны в паренхиму на I—2 мм, несколько втянуты по сравнению с 
обшей поверхностью. В то же время в легких можно обнаружить 
розовато-белые, крепнтнрующие, возвышающиеся над поверхно
стью очаги компенсаторной эмфиземы. Наряду с этими измене
ниями при тщательном обследовании выявляются многочисленные 
мелкие (1,5—2 мм) сероваты», плотные на. ощупь паразитарные 
узелки (гранулемы).

В печени и почках под капсулой видны (при тщательном ос
мотре) мелкие беловато сероватые очажки. На разрезе они на
1— 2 мм углублены » паренхиму. Это гранулемы. Печень обегаю 
полнокровна. Желчный пузырь, как правило, увеличен к перепол
нен желчью.

В тонком кишечник» развиваются изменения, свойственные 
острому катаральному энтериту. Слизистая складчатая, набухшая 
под. содержимым и слизью видны точечные и полосчатые кровей 
излияния. Местами а  вид» небольших м а л »  слизистая ободочка 
покрыта беловатым надетом, словно усыпана каймой крупой. Это 
очаги некроза. Иногда можно обнаружить мелкие беловатые плот
ные узелки, в которых находятся задержанные личинки.

Диагноз. Исследования фекалий на яйца стронгклоидов про
водят методом Дарлинга млн Фюллеборна, причем не позднее
2— 4 ч, после взятия, проб, так как в боле* поедай» срою* из яиц 
выходят личинки, и тогда следует проводить лярвоскопическм



исследование методом Бермана. Личинок можно обнаружить так
же по методу Т. И, Поповой, Фекалии вносят в стаад , заполняя 
его- наполовину, и помешают а теплое ж темное место. Лнчиякя 
выползают н а ' стенки стакана, образуя ннееподобйай валет.

Яйца стронгнлоад к светло-серые, овальные, реже округлые. 
Оболочка тонкая, гладкая, прозрачная. Длина яиц 6,045—0,054 мм, 
ширина — 0,025—0,33 мм. Внутри Яйца имеется, дотдака, которая 
заметно двигается, Рабдитовидные личинка имеют одни или два 
бульбуса пищевода, они мелкие— 0,025—0,235 мм; филяриевнД- 
ные личинки крупнее — 0,502—0,666 мм, жарактервзуются нали
чием длинного, лишенного будьбусов пшцеяода, очень, подаижные.

Патолого-анатомические изменения я результаты неврологи
ческих исследований можно использовать для дифференциация 
миграционной пневмонии, вызванной строкпшоидами, от заболе
ваний легких другой этиологии.

Эпизоотологии «кое к м т ш т ш п т е т е  мамам, Различ
ные виды стронгилондов, специфические для отдельных групп иш- 
вогных и человека, хотя к различаются морфологически, окла
да ют очень близкими биологическими свойствами, о чем свиде
тельствуют факты перекрестного заражения неспецнфнческнх 
хозяев. Так, лечим» стронгилондов лошадей довольно быстро 
проникают через кожу поросят и кроликов, мигрируют по орга
низму, хотя половой зрелости не достигают. Свиные строкгклокды 
легко проникают через кожу ягнят, «озлят, кроликов и, совершая 
обычный пуп  миграции, развиваются до пшювоврелой стадии. 
Личинки стронгилондов овцы при перкутанном и пероральном 
введении также вызывали заражение иеспашфнческшс хозяев.

Сельскохозяйственные жнвотаые имеют большое значение в 
эпидемиологии строигилондоза, Человек личинками рода Stron- 
giloides может заразиться при работе с больными животными. 
Личинки стронгилондов, пронвкая через неповрежденную и щ у  че
ловека, мигрируют по организму, попадают в легкие, вызывают 
там патологические изменения, сенсибилизируют организм, 
Иногда отмечается хроническая упорная дизентерия с раздраже
нием в области ануса.

Следует иметь в виду возможность заражения работников 
животноводства этой инвазией.

Профилактика и меры борьбы. Профилактика стронгнлои- 
доал должна быть направлена на уничтожение паразитов на раз
ных стадиях развития во внешней сред® (дезинвазия помещений, 
яыгулоа, пастбищ I  т. д,) и повышение устойчивости животных к 
заражению путем обеспечен ни полноценного кормления в орга
низации' зоогмпеижсжнх условий содержа»*.

Особое значение приобретают' организация и проведшие сле
дующих общих и специфических ветерккнрко-шкятвркяп меро
приятий*



i) тщательная и своевременная уборка навоза и» помещений, 
особен ко перед постановкой в них нового поголовья молодняка;

2} систематическая дезинфекция (дезинаазня) помещений, 
рабочего инвентаря и обуви, В качестве дезсредств следует при* 
менять 5%-ный раствор формалина, 3 %н ый  раствор карболовой 
кислоты, 3%-иую эмульсию ортохлорфенола и ксидокафта-5 яд р ,;

3) в хозяйствах-поставщнках проводить отелы только а ро
дильных отделениях. Новорожденных телят содержать в профи
лакториях, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям;

4) » примышленных комплексах по доращиванию и откорму 
телят необходимо проводить комплектование групп во возрастному 
принципу;

5) нельзя использовать временные пустующие жиьотнонад- 
чеекке помещения дли размещения животных, не соответствующих 
требованиям технологии производства (другого возраста, выпасав
шихся па пастбище, поступивших из других хозяйств и т. д );

6) следует применять загсшно-клеточную систему пастьбы <да 
сменой участков;

7) выпасанне молодняка проводить на отдельных пастбищных 
участках;

при етойлвво-вгщудьном содержании не допускать исполь
зования в корм травы, скощенной е участков, на которых выпа
сались животные, ни базированные етрояги.ткдаы и;

9) поить живогикх водопроводной ила колодезной водой. 
Строго соблюдать сакнтарно гигиеническое состояние водоисточ
ников;

10} обеспечить обслуживающий персонал необходимым обо
рудованием и средствами личной гигиены;

11} хозяйствах, неблагополучных по етронгилондозу, сле
дует проводить систематические диагностические жеяеуцомимд 
животных,, особенно молодняка. Ягнят следует проверять на за
раженность стронгилондоэом перед выгоном, а  затем повторно 
черев 1—1 Vt мес после выхода животных на пастбище, телят— 
перед переводом их в телятине, а поросят— ори перевода вз од- 
ной группы в другую;

12) следует обследовать на. зараженность сгроагшкщддмв 
жжютамж, поступающих для ремонт* стада я» других хозяйств;

13} не допускать постуапеккя в свиноводческие комплексы 
бед предварительной дегельминтизации свиноматок н хряков, нн- 
Рйзированнмд строягяйюкдвмя;

14) регулярно проводить .профилактический дегельмвнткза- 
ини животных Телят следует дегельмшгязировать за  2—3 дня до 
перевода их в телятники, а в октябре детельминтнзкровать всех 
телят первого года жизни. Хороший профилажтяескнй эффект 
дает систематическое скармливание смеси фенотяазмка и микро- 
элементов с солью;

15) поголовье овей, идущих на зимовку, необходимо дегельмин-



тязнровать непосредственно перед постановкой на стойловое со
держание, затем перед выгоном на пастбище, а молодняк — до
полнительно в нюне—июле.

Лечение. Д ля дегельминтизации применяют тнабендазол, фен- 
бендазол, нилверм, мебендазол или хлорофос перекрнеталли* 
зовамимй с  содержанием 97% ДВ (ГОСТ 11060—75).

Т к а б е н д а з о л  применяют лошадям: в дозе 0,075 г/кг ин
дивидуально, садам, ю зам , крупному рогатому скоту н свиньям— 
в дозе 0,0! к/кг однократно в смеси с кормом, индивидуально или 
групповым, способом,

Ф е к б е к д а э о л  применяют в форме панакурн овцам, комм* 
крупному рогатому скоту и свиньям в дозе 0,01 г/кг по ДВ одно
кратно в см:еш с  кормом, индивидуально или групповым спо
собом.

Н и л в е р м  е лечебной и профилактической целями назна
чают крупному рогатому стогу внутрь » дозе 0,01 г на 1 кг массы 
животного двукратно с интервалом 24 ч в форме \ % -кого вод
ного раствора (при. индивидуальной. д*че) или в составе юрмо- 
лека^ственной смеси (при групповой даче). Смесь готовят из 
одной весовой части препарата и 700 весовых частей концентра
тов н скармливают группе животных до 10 голов, подобранных 
по массе.

Тетраиизол гранулят 20%-ный применяют методой группо
вого или индивидуального скармливания в смеси с сыпучими 
концентрированными кормами двукратно, с интервалом 1—5 дней, 
в дозах: телятам массой до 100 к г— 0,75 г /10 кг, молодняку мас
сой свыше 100 кг — 0,5 г /10 кг. Максимальная разовая доза пре
парата этой формы на одно животное не должна превышать 15 г 
( З г п о Д В ) .

Для дегельминтизации подбирают группы животных одной 
массы до Ш голов. Рассчитанную на группу дозу гранулята тща
тельно смешивают с кормом и» расчета 0.5 кг корма на голову и 
скармливают для лучшего поедания смеси после !2-часовой голод
ной диеты.

Для дегельминтизация овец и коз нилверм применяют в форме 
5—-10%-ных стерильных водных растворов или порошка в смеси
с кормом.

Раствор нилверма для парентеральной инъекции готовят на 
дистиллированной воде, стерилизуют на водяной бане к употреб
ляют свежеприготовленным в теплом виде (35—37*С).

С лечебной я профилактической целью препарат назначают 
в дозе 0,015 г/кг массы животного однократно подкожно в об
ласть шеи, подлопаточную область или внутрь индивидуально, а 
истощенным овцам и ягнятам — в дозе 0,01 г/кг двукратно (2 дня 
подряд) внутрь или. подкожно.

1  ' форме кормхмюкарстяекиоА смеси нилверм назначают 
овнам в дозе 0,01 г/кг (по ДВ) двукратно с 'Интервалом в 24 ч



Смесь готовят ш  одной весовой части препарата и 700 весовых 
частей коицеитрато* и скармливают группам животных по 
100— 180 голов примерно одного возраста.

Свиньям юглверм назначают в разовой дозе 0,007 г/кг, В 
группе» где заражено до 40% животных, препарат скармливают 
2 раза в течение двух дней подряд (курсовая доза 0,014 г/кг), 
ври иявазированиости выше 40% —  3 раза в течение 3 дней под
ряд (курсовая доза 0,021 г/кг). Препарат задают в смеси с кор
мом в утреннее кормление,

M e б ем: д а  а© л применяют в форме мебеиаета лошадям в 
дозе 0,008—0,008 г/ю* по Д В  однократно внутрь в ш еей  е кормом 
индивидуально, крупному рогатому скоту—>однократно в смеси 
с кормом из расчета 0,02 г/кг, овцам — с кормом однократно в 
дозе 0,02 г/кг (по Д В ), Препарат дают в лекарственной форме — 
в виде 10% -ного гранулята мебендаэола — мебенвета

Х л о р о ф о с  |1ерекристалл:взованный с содержанием 97%. ДВ 
СГОСТ11060— 7S) применяют откормочным свиньям в разовой 
дозе 0,01 г/кг массы животного; двукратно с интервалом S' дней 
путем группового скармливания с кормом:.
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