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Введение 

Необходимость постоянного совершенствования методов диагностики 

паразитарных болезней вызвана тем, что эти болезни до сих пор имеют 

широкое распространение, наносят животноводству значительный 

экономический ущерб. Значительные средства тратятся на  диагностические 

исследования и профилактические обработки животных. Говоря о значении 

диагностики, Г. А. Котельников (1984) отмечал, что, чтобы организовать 

успешную борьбу с гельминтозами и не допустить заражения человека и 

животных, надо знать и правильно применять методы исследования и 

распространения гельминтозов. Стоит отметить, что для повышения   

эффективности   гельминтологических   исследований необходимо 

совершенствовать известные методы исследований, разрабатывать новые, 

основанные на обнаружении яиц и личинок в фекалиях, в пробах почвы и 

биологического материала, устанавливать количественные пределы 

обнаружения инвазионного начала и т.д. 

Гельминтокопроскопия (от helmins (греч.) - червь,  kopros -  кал, фекалии, 

skopeo – смотрю) – совокупность методов взятия, обработки и исследования 

проб фекалий животных с целью обнаружения в них яиц, личинок гельминтов 

или же самих гельминтов, их фрагментов и постановки диагноза на 

гельминтозные заболевания. Впервые  исследования для обнаружения яиц 

гельминтов в фекалиях были предложены Давеном в 1853 году. Метод был 

усовершенствован Люцом в 1893 году, который впервые разработал методику 

седиментации, основанную на исследовании осадка после последовательных 

промываний экскрементов водой. В 1906  году Бассом впервые была 

разработана методика флотации с раствором кальция хлорида. В дальнейшем 

было предложено большое число методов, основанных на этих 2-х принципах 

выявления яиц гельминтов, в т. ч. метод Ф. Фюллеборна (1911), широко 

используемый в настоящее время, разработаны методы выделения личинок и их 

культивирования, методы количественного учета яиц в фекалиях. В настоящее 
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время, несмотря на то, что все чаще для диагностики гельминтозов находят 

применение иммунобиохимические, серологические методы, методы 

молекулярной диагностики,  гельминтокопроскопии принадлежит ведущая 

роль в  в диагностике  гельминтозов, сопровождаемых выделением яиц или 

личинок через желудочно-кишечный тракт. 

На сегодняшний день существует большое число копроовоскопических 

методик для диагностики гельминтозов животных. Среди них широко 

распространены методы флотации, разработанные в 30-60-е годы XX века, 

позволяющие диагностировать большинство известных гельминтозов. 

Флотационные методы просты в использовании, не требуют больших 

материальных затрат, поэтому широко применяются при массовых плановых 

диагностических исследованиях, а также для постановки диагноза в 

клинической практике (Василевич и др., 2019). На ряду с ними, в наши дни 

появляются новые модифицированные методы (ИФА, ИХА, ПЦР), внедряемые 

в лабораторную практику, эффективность которых также требует уточнений и 

экспериментальных доказательств, необходимых для повышения качества 

диагностических исследований в ветеринарии. Однако методы 

гельминтокопроскопии все равно имеют преимущественное распространение 

как достаточно эффективные и незатратные по своей сути. При этом их 

диагностическая эффективность также существенно различается в зависимости 

от интенсивности инвазии и видового состава паразитов, и на этот счет в 

литературе существует большое количество противоречивых данных.  

Совершенствование существующих методов и поиск новых, более 

экономичных, универсальных и высокоэффективных, поскольку не все из 

существующих методов имеют данные качества – актуальное направление 

научно-практических исследований в области диагностики гельминтозов. 

 

1. Организация и правила работы в паразитологической лаборатории 

При осуществлении работ в паразитологической (гельминтологической) 

лаборатории руководствуются  Санитарно-эпидемиологическими требованиями  
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к безопасности  при работе с возбудителями паразитарных заболеваний 

(Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, 2012, п.7.).  

Помещения гельминтологической лаборатории должны включать в себя 

комнату для приема, регистрации и выдачи результатов анализов, помещение 

для проведения гельминтологических исследований, помещение для 

серологических исследований, помещение для экспресс-диагностики, моечную, 

гардероб для спецодежды и гардероб для верхней одежды, комнату для 

персонала, кладовую, туалет. Лаборатория обязательно должна быть 

оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции, вытяжными шкафами. 

До начала работы помещение лаборатории убирают влажным способом и 

облучают бактерицидными облучателями в течение 30-60 минут при мощности 

2,5 ватт на 1 м
3
. После окончания работы столы, приборы, оборудование, пол,  

протирают с применением дезинфицирующего раствора.  Материал, вероятный 

на содержание стробил, онкосфер, яиц, личинок, особей взрослых гельминтов и 

простейших кишечника должен доставляться в стеклянной или пластиковой 

посуде с плотно закрывающимися крышками. 

       Подготовка и исследования на наличие гельминтов, простейших кишечника 

и кровепаразитов проводятся в вытяжном шкафу. Лабораторная посуда для 

исследования с применением методов обогащения устанавливается в кюветах. 

Препараты, приготовленные для исследования, должны помещаться на 

специальные подносы, под предметные стекла с мазками подкладывают стекла 

больших размеров. Все манипуляции с исследуемым материалом, посудой, 

оборудованием проводятся в резиновых перчатках. Использованные пипетки, 

пробирки, капилляры, предметные и покровные стекла      должны 

дезинфицироваться. Материал, вероятный на зараженность гельминтами 

должен храниться в отдельном холодильнике, который в конце рабочего дня 

опечатывается. 

Таким образом, основные принципы работы лаборатории базируются на 

требованиях по обеспечению качественной и своевременной диагностики 

паразитарных болезней, выполнению мероприятий по личной и общественной 


