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Резюме 
Цель  –  исследовать  роль  домашних  собак  и  кошек  в  городской 
экосистеме  Владивостока  как  хозяев  паразитов,  представляющих 
опасность для человека. В работе были использованы биологические 
материалы  от  782  собак  и  189  кошек,  которые  были  исследованы 
методами  полного  паразитологического  вскрытия,  микроскопи‐
рования  и  флотации  образцов  фекалий  с  использованием 
насыщенных растворов сульфата цинка и нитрата натрия. 

Выявлено  14  таксонов  паразитов:  нематоды  (Nematoda) 
Ancylostoma  caninum,  Dirofilaria  immitis,  Toxascaris  leonina,  Toxocara 
canis,  T.  mystax,  Uncinaria  stenocephala,  Taenia  sp.,  T.  hydatigena; 
цестоды  (Cestoda)  Diphyllobothrium  latum,  Dipylidium  caninum, 
Hydatigera  taeniaeformis;  дигенетические  сосальщики  (Trematoda) 
Metagonimus  sp.;  кокцидии  (Conoidasida)  Cystoisospora  sp.,  C.  felis.  В 
работе  приведены  значения  экстенсивности  заражения  и 
статистической  достоверности  их  различий  для  различных  групп 
животных  в  зависимости  от  пола  и  возраста.  Ядро  паразитофауны 
составили  нематоды.  Предложены  объяснения  полученным 
результатам и описаны возможные источники заражения людей. 

Несмотря  на  то,  что  паразитарно‐фаунистические  комплексы  в 
экосистеме  современного  города  гораздо  менее  разветвлены  и 
представлены  меньшим  количеством  видов  по  сравнению  с  дикой 
природой,  сохраняется  высокий  риск  заражения  человека 
зоонозными  паразитами  в  урбобиоценозах  вследствие  высокого 
уровня  интенсивноси  популяционных  взаимодействий.  Этот  тезис 
должен определять высокую настороженность надзорных органов по 
отношению к антропозоонозным паразитозам в городских условиях. 
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Abstract 
To  investigate  the  role  of  domestic  dogs  and  cats  in  the  spread  of 
parasitoses in the Vladivostok urban ecosystem. Biological materials from 
782 dogs and 189 cats were used in the research, which were examined by 
methods of complete parasitological autopsy, microscopy and flotation of 
faecal samples using saturated solutions of zinc sulfate and sodium nitrate. 

Fourteen parasite taxa have been identified: nematodes (Nematoda) 
Ancylostoma  caninum,  Dirofilaria  immitis,  Toxascaris  leonina,  Toxocara 
canis,  T.  mystax,  Uncinaria  stenocephala,  Taenia  sp.,  T.  hydatigena; 
tapeworms  (Cestoda)  Diphyllobothrium  latum,  Dipylidium  caninum, 
Hydatigera  taeniaeformis;  flukes  (Trematoda)  Metagonimus  sp.;  and 
parasitic alveolates  (Conoidasida)  Cystoisospora  sp.,  C.  felis.  The  paper 
presents the values of the prevalence of infection and statistical reliability 
of their differences for different groups of animals, depending on gender 
and  age. Nematodes were  the  core  taxa  of  the  parasitofauna  identified. 
Explanations  for  the results obtained are offered and possible sources of 
human  infection  are  described.  Despite  the  fact  that  parasitic‐faunal 
complexes in the ecosystem of a modern city are much less branched and 
represented by fewer species than in the wild, there remains a high risk of 
human  infection with  zoonotic  parasites  in  urban  biocenoses  due  to  the 
high  level  of  intensive  population  interactions.  Therefore,  there  is  a 
requirement  of  high  alertness  of  supervisory  authorities  in  relation  to 
anthropozoonotic parasitoses in an urban environment. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Домашние  собака  (Canis  lupus  familiaris)  и  кошка  (Felis 
catus)  –  одни  из  самых  популярных  синантропных 
животных в России, но во всем мире: численность собак 
в  нашей  стране  насчитывает  около  30  млн.  особей, 
кошек – не менее 37,5 млн. По количеству кошек наша 
страна  лидирует  в  Европе  и  занимает  5  место  в  мире 
после  США,  Бразилии,  Китая  и  Японии.  Имеет  место 
стойкая  тенденция  увеличения  популяции  домашних 
животных:  согласно  статистическим  данным,  за 
последнее  десятилетие  численность  собак  выросла  в 
1,4  раза,  кошек  –  в  1,2  раза  [1].  В  российских  городах 
плотность  собак  может  достигать  уровня  одного 
животного  на  30  жителей  и  выше.  В  г.  Владивостоке 
численность  собак  и  кошек  неизвестна,  однако 
ежегодно  в  средствах  массовой  информации  отме‐
чается  прирост  числа  бездомных  животных  на  улицах 
города  и,  в  особенности  в  местах  предприятий 
общественного  питания,  где  есть  доступ  к  пищевым 
отходам. 

И  домашние,  и  безнадзорные  животные  могут 
являться  источником  распространения  инфекций  и 
инвазий,  представляющих  опасность  для  человека        
[2;  3],  что  определяет  их  медико‐ветеринарное 
значение  [4;  5].  По  данным  научной  литературы, 
инвазивные  заболевания  занимают  4–5  место  среди 
всех  заболеваний домашних  собак  и  кошек  [6]. Целью 
нашей  работы  было  изучение  видового  состава 
паразитов  собак  и  кошек  на  территории  города 
Владивостока, оценка эпидемиологической значимости 
и выявление их экологических особенностей. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Был  проведен  ретроспективный  анализ  коллек‐
ционного  материала  кафедры  зоологии  Дальневосточ‐
ного  государственного  университета  (в  настоящее 
время  –  кафедры  биоразнообразия  и  морских 
биоресурсов  Дальневосточного  федерального 
университета)  по  зараженности  домашних  собак  и 
кошек  на  территории  г.  Владивостока  за  4‐х  летний 
период  исследования  (1992–1995  гг.),  оценка  уровня 
экстенсивности  инфицирования  (ЭИ),  анализ  полового, 
возрастного  и  породного  состава  зараженных 
животных. 

Прижизненная  диагностика  эндопаразитов  у 
собак  и  кошек  была  проведена  с  помощью 
микроскопирования  образцов  фекалий  и  флотации  с 
использованием  растворов  с  высокой  удельной 
плотностью  –  концентрированного  нитрата  натрия 
NaNO3  и  раствора  сульфата  цинка.  Раствор  нитрата 
натрия готовили по методу Калантарян [7; 8]. 

Посмертную  диагностику  паразитозов 
проводили  методом  полного  паразитологического 
вскрытия  по  К.И.  Скрябину  [9].  Все  органы  (за 
исключением  головного  мозга)  отделяли  от  трупа, 
помещали  в  кюветы  и  тщательно  осматривали, 
исследование  проводили  как  мокрым  (многократным 
промыванием  полостей  органов  физиологическим 
раствором),  так  и  сухим  (компрессия  тканей  между 
двумя  стеклянными  пластинками).  Также  собирали  и 
исследовали  кровь,  мочу,  плевральную  жидкость, 
желчь  и  фекалии  на  наличие  паразитов.  Найденных 
цестод  фиксировали  в  70  %‐ном  спирте,  нематод  –  в 
жидкости  Барбагалло  (3  %‐ый  раствор  формалина  в 
изотоническом  растворе  хлорида  натрия).  Видовую 

принадлежность  определяли  на  основании 
морфологических  признаков,  для  определения  цестод 
изготавливали  препараты  зрелых  члеников, 
окрашенные  железным  гематоксилином  Майера  с 
последующей  дифференцировкой  в  1  %‐ном  р‐ре 
солянокислого спирта [10]. 

Достоверность  различий  средних  значений 
относительных  данных  оценивалась  с  помощью                
t‐критерия  Стьюдента  (при  уровне  значимости 
альтернативной  гипотезы  p<0,05)  [11].  Статистическая 
обработка  данных  осуществлялась  с  помощью 
программного пакета Statistica 7.0 (StatSoft Inc.). 
 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Были  исследованы  782  собаки  48  пород  в  возрасте  от      
1 месяца до 15 лет (372 суки и 416 кобелей; 370 особей 
имели возраст до 12 месяцев, 205 – от 1 до 3 лет, 207 – 
старше  3  лет)  и  189  кошек  в  возрасте  от  1  месяца  до      
18 лет (80 самок и 109 самцов; 64 особи имели возраст 
до 12 месяцев, 69 – от 1 до 3 лет и 56 – старше 3 лет) у 
которых  было  выявлено  14  таксонов  паразитов, 
представленных  в  табл.  1,  включая  способных 
инвазировать  человека:  нематоды  (Nematoda) 
Ancylostoma  caninum,  Dirofilaria  immitis,  Toxascaris 
leonina, Toxocara canis, T. mystax, Uncinaria stenocephala; 
цестоды  (Cestoda)  Diphyllobothrium  latum,  Dipylidium 
caninum, Hydatigera taeniaeformis, Taenia sp.; трематоды 
(Trematoda) Metagonimus sp.. 

В  целом,  ядро  паразитофауны  составили 
нематоды.  По  особенностям  жизненного  цикла 
обнаруженных нематод можно разделить на 2  группы: 
виды, развитие которых протекает без промежуточных 
хозяев  (A.  caninum,  T.  canis,  T.  mystax,  Ts.  leonina,             
U.  stenocephala),  и  с  участием  промежуточных  хозяев    
(D.  immitis),  в  данном  случае  –  кровососущих  комаров 
(Culicidae).  Человек  может  заразиться  при  попадании 
яиц  гельминтов  из  почвы  и  газонной  травы  в 
пищеварительный тракт, а также при укусе зараженных 
дирофиляриями комаров. 

Зараженность  собак  гельминтами  составила 
216/782  ≈  27,6  %.  При  этом,  ЭИ  сук  и  кобелей 
отличались  статистически  недостоверно:  26,1  %  и       
28,6  %  соответственно  (p  >  0,2).  Среди  собак  разных 
возрастных  групп  наибольшая  ЭИ  отмечена  у  собак  в 
возрасте от 1 до 3 лет – 29,7 %; у щенков ЭИ составила 
25,9 %,  а  у  собак  старше  3  лет  –  23,9 %  (все  различия 
между этими значениями статистически недостоверны: 
p  >  0,1).  Большая  часть  зараженных  животных  была 
зарегистрирована  в  зимний  (42,8  %)  и  летний  (41,5  %) 
сезоны,  весной  зараженность  снижалось  (39,6  %), 
самый  низкий  процент  зараженных  собак  отмечен  в 
осенний  период  –  37,3  %  (для  всех  пар  значений               
p  >  0,2).  Таким  образом,  ЭИ  для  гельминтов  у  собак 
незначительно  варьирует  в  зависимости  от  пола, 
возраста и времени года. 

В  условиях  городских  экосистем  паразитарная 
нагрузка  варьируется  в  зависимости  от  плотности 
популяции  бездомных  животных,  которые  являются 
главным  источником  распространения  инвазий  [12]. 
Домашние  собаки  могут  заразиться  при  контакте  с 
окружающей  средой,  содержащей  пропагативные 
стадии  развития  гельминтов  и  цисты  простейших: 
основным  резервуаром  для  сохранения,  накопления  и 
развития  яиц  гельминтов  и  цист  простейших  является 
почва. 
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Городская  среда  характеризуется  малой  свободной 
поверхности  почвы  и  обедненности  ее  состава,  однако 
именно  на  небольших  участках  свободной  почвы 
территорий  коммунальных  домовладений,  парков 
происходит  накопление  пропагативных  стадий  развития 
яиц  гельминтов.  Так,  на  примере  города  Владивостока 
обсемененность  территорий  коммунальных  домовла‐
дений  составила  62  %,  территорий  парков  –  64,7  %  [13]. 
Кроме  того,  заражение  может  происходить  через  пищу 
(при употреблении сырого мяса, рыбы, поедании мелких 
грызунов и птиц), при копрофагии и вылизывании. 

Цисты  Cystoisospora  spp.  были  найдены  у  19,6  % 
собак.  ЭИ  собак  обоих  полов  была  практически 
одинаковой:  у  сук  –  19,1  %,  кобелей  –  19,0  %  (отличие 
недостоверно,  p  >  0,4).  Возрастной  состав  зараженных 
изоспорами  собак  был  следующим:  большую  часть 
животных составляли щенки (64,6 %); доля собак возраста 
1–3  года  составила  22,9  %,  старше  3  лет  –  12,6  % 
(возрастные  показатели  статистически  достоверны:               
p  <  0,003).  Зараженные  животные  регистрировались 
практически  равномерно  во  все  сезоны,  однако  в 
весенний  и  зимний  периоды  процент  зараженных 
животных  был  незначительно  выше  (22,9  %  и  22,0  %, 
соответственно), чем в летний (18,0 %) и осенний (16,6 %) 
периоды  (совокупный  зимне‐весенний  показатель 
статистически  достоверно  превышал  летне‐осенний:           
p < 0,03). 

Зараженность  кошек  эндопаразитами  составила 
28,0  %  (гельминтами  –  21,7  %,  изоспорами  –  6,3  %):  ЭИ 
самок  составила  –  23,7  %,  самцов  –  31,2  %  (отличие 
статистически недостоверно, p > 0,1). Среди кошек разных 
возрастных групп наибольшая ЭИ отмечена у котят обоих 
полов – 32,8 %; в возрасте 1–3 года – 24,6 %, старше 3 лет – 
27,0  %  (различия  этих  значений  статистически 
недостоверны:  p  >  0,15).  Большая  часть  зараженных 
животных  была  зарегистрирована  в  зимний  (42,8  %)  и 
летний  (41,5  %)  сезоны,  весной  число  зараженных 
животных  снижалось  (39,6  %),  самый  низкий  процент 

зараженных  кошек  отмечен  в  осенний  период  –  37,3  %      
(p  >  0,1).  Пиковое  значение  ЭИ  во  все  годы  регистри‐
ровалось  в  июне  (в  среднем,  53,9  %,  что  достоверно 
превышает прочие сезонные показатели: p < 0,02). 

Аналогично  с  собаками,  кошки  заражаются 
эндопаразитами,  главным  образом,  путем  контакта  с 
зараженной  пропагативными  стадиями  развития 
гельминтов  в объектах окружающей  среды,  пище и воде 
[14] Большая часть видового разнообразия эндопаразитов 
домашних кошек представлена геогельминтами, главным 
резервуаром которых выступает почва. Предыдущие наши 
исследования  показали  значительный  уровень  контами‐
нации почв пропагативными стадиями яйцами гельминтов 
показали  высокие  уровне  контаминации  парков,  комму‐
нальных домовладений, а также песочник коммунальных 
домовладений г. Владивостока [13]. 

Яйца описторхиид (Opisthorchiidae) были выявлены 
в  фекалиях  4,8  %  кошек,  из  которых  66,7  %  составляли 
особи  в  возрасте  1–3  года,  11,1  %  –  котята,                            
22,2 % – животные старше 3 лет (это значение для возраста 
1–3  года  статистически достоверно отличалось от  осталь‐
ных  возрастов:  p  <  0,03);  на  долю  самцов  приходилось   
66,7 % инвазированных кошек, самок – 33,3 % (p > 0,08). 

Половая  и  возрастная  структура  кошек, 
зараженных  U.  stenocephala  (2,1  %),  была  следующей:     
50,0  %  составляли  котята,  и  по  25  %  –  кошки  возраста          
1–3  года  и  кошки  старше  3  лет  (отличия  статистически 
недостоверны:  p  >  0,2);  соотношение  самцов  и  самок 
среди зараженных кошек было равным. 

Смешанные  инвазии  были  обнаружены  в  2            
(1,0  %)  случаях:  Ts.  leonina  +  H.  taeniaeformis  у  кота  в 
возрасте 12 лет (0,5 %); T. cati + Cystoisospora spp. у кошки 
11 лет (0,5 %). 

Для  оценки  эпидемического  значения  собак  и 
кошек  в  распространении  паразитарных  заболеваний 
были  исследованы  образцы  фекалий  этих  животных, 
собранных на придомовых территориях, парках и скверах 
г. Владивостока (табл. 2). 

 
Таблица 2. Содержание яиц гельминтов и цист простейших в экскрементах собак и  
кошек на территории г. Владивостока 
Table 2. Helminth egg contamination in fecal samples of dogs and cats in Vladivostok 
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Фрунзенский 
Frunzensky 

50 
7 

(14,0) 
1 

(2,0) 
5 

(10,0) 
0 
(0) 

0 
(0) 
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Leninsky 

50 
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0 
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0 
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Pervomaisky 
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6 
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Итого 
Total 
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2 
(0,7) 

1 
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1 
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Из  256  исследованных  образцов  фекалий  28  (10,9  %) 
содержали  яйца  гельминтов  и  цисты  простейших. 
Зараженные  фекалии  были  найдены  на  придомовых 
территориях  в  каждом  из  5  районов  города. 
Исследование гельминтозов собак показало, что щенки 
и  молодые  животные  наиболее  предрасположены  к 
инвазиям  большинства  видами  гельминтов,  что 
согласуется с данными других авторов [15]. Это связано 
с  «незрелой»  иммунной  системой,  низкой  резистент‐
ностью организма к различным инфекциям и инвазиям, 
стрессам.  Кроме  того,  для  T.  canis  характерен  еще 
вертикальный путь передачи  (через  грудное молоко) и 
неонатальный пути заражения от матери к щенкам, что 
также увеличивает распространение токсокароза среди 
щенков  [16;  17].  Наблюдалось  повышение  уровня 
зараженности собак большинством видов гельминтов в 
летне‐осенний  период  года,  что  связано  с  тем,  что 
теплые  и  влажные  условия  являются  благоприятными 
для  развития  личинок  A.  caninum,  U.  stenocephala  и        
T. canis [18; 19]. На долю кобелей приходилось большая 
часть  животных,  зараженных  A.  caninum,  Taenia  sp.  и     
U.  stenocephala  (72,7  %;  статистически  достоверно:          
p  <  0,001),  что  согласуется  с  данными  других  авторов 
[20].  Это,  в  первую  очередь,  объясняется  превалиро‐
ванием  кобелей  среди  щенков,  кроме  того  самцы 
млекопитающих  более  предрасположены  к 
паразитарным  инвазиям,  чем  самки,  что  объясняется 
высокой  концентрацией  гормона  тестостерона,  имею‐
щего  иммуносупрессивные  свойства.  Несмотря  на 
наличие  критических  замечаний  в  адрес  последнего 
положения  [21;  22],  результаты  исследования 
демонстрирует данную  зависимость для паразитозов  у 
хищников (Carnivora) [20–22]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Паразитарно‐фаунистические  комплексы  в  условиях 
городской  экосистемы  являются  менее  разветв‐
ленными  по  сравнению  с  дикой  природой  и 
представлены  гораздо  меньшим  количеством  видов. 
Кроме  того,  городские  экосистемы,  формируемые, 
главным  образом,  в  результате  человеческой 
деятельности,  являются  достаточно  хорошо 
управляемыми  при  наличии  научно‐обоснованных 
подходов  к  этой  сфере  деятельности  и  грамотного 
администрирования. Это особенно важно в связи с тем, 
что в условиях  города риск широкого распространения 
паразитов собак и кошек высок и постоянно находится в 
центре  внимания  соответствующих  надзорных  органов 
[3;  5;  7;  12–14;  23].  В  частности,  в  условиях  г.  Влади‐
востока  наиболее  распространенными  являются 
зоонозные виды нематод (T. canis, T. mystax, A. caninum, 
Ts.  leonina, U.  stenocephala),  цестод  (D.  caninum, Taenia 
sp.) и кокцидий (Cystoisospora sp.). 
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