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Реферат  

Цель исследования - изучение уровня зараженности по разным возрастным 

группам крупного рогатого скота простешими Buxtonella sulcata в летний период при 

разных технологиях содержания в условиях Курганской области. 

Материалы и методы. Отбор проб проводили в июле 2016 года в хозяйствах 

Курганской области с разной технологией содержания (частный сектор, стойлово-

выгульное содержание, стойловое содержание). Пробы весом 10 г отбирали у животных 

разных возрастных групп из прямой кишки или обычным сбором свежих фекалий в 

помещениях для содержания животных. Собранный материал консервировали 2,5 % 

бихроматом калия. В условиях лаборатории протозоологии и санитарной паразитологии 

ВНИИП им. К.И. Скрябина методами последовательных промываний и эфир-

формалинового осаждения микроскопически было исследовано  68 проб, подсчет цист  

проводили в счетной камере Мак Мастера. 

Результаты и обсуждение. По результатам выборочных копроскопических 

исследований крупного рогатого скота разных возрастных групп в хозяйствах Курганской 

области в летний период установлена их инвазированность простейшими Buxtonella 

sulcata. Экстенсивность инвазии в частном секторе колебалась от 33,3% до 50%, в 

хозяйствах со стойловым содержанием от 10 до 62,5%, в хозяйствах стойлово-выгульного 

содержанием от 0 до 85,7%.  

 Ключевые слова: крупный рогатый скот, диагностика протозоозов, 

инвазированность простейшими, букстонеллы, букстонеллез, Buxtonella sulcata. 

 

 

 



 
 

Введение 

Заболевания желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота актуальная 

проблема для животноводва и ветеринарии в связи с экономическими потерями 

продуктивности, а также затрат на лечение и диагностику, тем более это заметно в 

настоящее время, когда темпы роста отрасли стремительно увеличиваются, благодаря 

федеральным программам продовольственной независимости и импортозамещения.  

Возбудителями кишечных протозозов у крупного рогатого скота являются, Eimeria 

spp., чаще у молодняка (Красочко П. А. и др., 2003), Сryptosporidium spp.у животных с 

низким иммунным статусом (Никитин В. Ф., 2007). 

Buxtonella sulcata имеет овоидное тело, с хорошо заметным желобком, 

окаймленным двумя гребнями, идущими от одного конца тела к другому; цитостом 

недалеко от заднего конца, размер трофозоитов 60-138х46-100 (100х72) мкм., цисты 

тонкостенные, величиной 47-100 мкм (фото, 1,2), букстонеллы поражают слепую кишку 

толостого отдела кишечника (Крылов М. В., 1994, 1996). Таксономия: Cellular organisms–

Царство, Еukaryota – Подцарство, Аlveolata –надтип, Сiliophora –Тип, Intramacronucleata –

Подтип, Litostomatea  – Kласс, Trichostomatia-Подкласс, Vestibuliferida-Oтряд, 

Pycnotrichidae-Cемейство, Buxtonella-Род, Buxtonella sulcata-Вид (http://eol.org/, 2016). 

Букстонеллез распространен в Великобритании (Fox M. T., Jacobs D. E.,1996), 

странах Ближнего Востока (Al-Saffar T. M. и др., 2010) Восточной Европы (Omeragić J., 

Crnkić Ć., 2015), Северной Африке (Sultan K., Khalafalla R. E., 2013), Юго-Восточной Азии 

(Hong K. O., Youn H. J., 1995) , Северной Америке (Urman H. D., Kelley G. W. B.,1963), 

Южной Америке (Velázquez J. B., 1983) на территории России впервые выявлен у 

крупного рогатого скота в Московской и Тульской областях (Шибитов С.К., Сафиуллин 

Р.Т., 2016). 

Данные инфузории при низкой интенсивности инвазии (далее ИИ)  не влияют на 

макроорганизм патологически, питаются инфузории микроорганизмами, клетками крови 

(Громов Б. В., 1995). 

 ИИ при которой проявляетя патологическое воздействие простейших Buxtonella 

sulcata  на организм животных составляет если их количество превышает 1000 цист на 1 г 

фекалий (Tomczuk K. и др., 2005). Патогенез заключается в воздействии выделяемых 

токсинов в процессе жизнидеятельности инфузорий  на слизистую кишечника и общий 

гомеостаз организма (Pomajbíková K. и др., 2013). 

 

Материалы и методы. 

В июле 2016 гг. нами в соответствии с ГОСТ -54627-2011 был отобран материал 

(фекалии) от крупного рогатого скота разных возрастов в 3-х районах Курганской области 

из хозяйств с разной технологией содержания животных.  На базе лаборатории 

протозоологии и санитарной паразитологии Всероссийского научно-исследовательского   

института фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени 

К.И. Скрябина было исследовано 68 проб фекалий от крупного рогатого скота разного 

возраста, в том числе 9 проб (6 от телят 3-6 мес., 3 головы 6 лет)   от  животных частного 

сектора с. Н. Утятка, Кетовского района, 38 проб (телята  до 2 мес. - 10, телки 6-12 мес.     

- 8, телки 1-2 лет - 8 и коровы дойного стада – 12 голов)  от крупного рогатого скота 

стойлового содержания г. Курган и 21 проба (телята 1-10 дней- 4, телята 1-2 мес.-3, телки 

6-12 мес. – 7 и коровы 4-12 лет -7 голов)  от крупного рогатого скота стойлово-выгульного 

содержания Далматовского района. Диагностику проводили  методами последовательных 

промываний и эфир-формалинового осаждения,  подсчет цист  проводили в счетной 

камере Мак Мастера.   

 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследований в частном секторе у молодняка 2-6 мес 

экстенсивность инвазии (далее ЭИ) составила 50% , у коров дойного стада 33,3%. В 

http://eol.org/pages/6061725/hierarchy_entries/50799580/overview
http://eol.org/pages/6061725/hierarchy_entries/50799580/overview
http://eol.org/pages/2908256/hierarchy_entries/50806972/overview
http://eol.org/pages/2908256/hierarchy_entries/50806972/overview
http://eol.org/pages/10460533/hierarchy_entries/51382675/overview
http://eol.org/pages/10460533/hierarchy_entries/51382675/overview
http://eol.org/pages/4666/hierarchy_entries/51391000/overview
http://eol.org/pages/4666/hierarchy_entries/51391000/overview
http://eol.org/pages/2908819/hierarchy_entries/51391138/overview
http://eol.org/pages/2909161/hierarchy_entries/51391275/overview
http://eol.org/pages/2909256/hierarchy_entries/51391276/overview
http://eol.org/pages/2909257/hierarchy_entries/51391277/overview


 
 

хозяйстве со стойловым содержанием у молодняка до 2 мес. ЭИ составила 10%, у 

молодняка 6-12 мес. ЭИ равнялась 62,5%, в возрасте 1-2 года ЭИ была 62,5%  и у коров 

дойного стада 58,3%. В хозяйстве со стойлово-выгульным содержанием ЭИ соствила: у 

телят до 2-х мес. 14,2%, в том числе у телят подсосного периода до 10 дней цисты 

букстонелл не выявлены; у молодняка 6-12 мес. ЭИ-42,8% и у коров дойного стада ЭИ-

85,7% (табл. 1). 

Всего по области ЭИ у разных возрастных групп составила: у телят подсосного 

периода не обнаружено, от 1 до 2 мес. -11,7%; у молодняка 2-6 мес. -50%, у молодняка 6-

12 мес. -53,3%, от 1 до 2 лет -62,5% и у коров от 2 до 12 лет -63,6% (диаграмма 1). 

ИИ > 1000 цист на 1 г феклий наблюдали только  в хозяйстве со стойловым 

содержанием у животных 1-2 лет в 2 пробах из восьми (25%) и у коров в 2 из 12 проб 

(16,7), у крупного рогатого скота с стойлово-выгульным содержанием высокую ИИ 

наблюдали у животных 6-12 мес. в 2 пробах из семи и у коров в 1 из 7 (28,6%). В частном 

секторе и у других возрастных групп количество цист букстонелл не превышало 

критического (табл. 2).  

Таким образом, букстонеллез встречается у крупного рогатого скота во всех типах 

хозяйств Курганской области географически расположенной между Уралом и Сибирью, 

наибольшая ЭИ отмечается в хозяйствах со стойлово-выгульным содержанием (14,2-

85,7%), затем в хозяйствах с стойловым содержанием (10-62,5%) и наименьшую ЭИ 

наблюдали в частном секторе (33,3-50%). Пробы от животных с признаками диареи и 

подтвержденные высоким количеством цист букстонелл в 1 г фекалий (более 1000) в 

данных пробах наблюдали только у животных: 6-12 мес -28,6%; от 1 до 2 лет-25% и у 

16,7% коров от 2- до 12 лет. 

По нашему мнению, приведенные данные по распространению Buxtonella sulcata  

среди крупного рогатого скота являются новыми для Российской Федерации и требуют 

дальнейшего детального изучения на всех уровнях, в том числе, по диагностике, 

патогенезу, лечению и профилактике данного заболевания. Кроме того, в связи с 

особненностями питания и распространения цист букстонелл, мы предпологаем, что 

Buxtonella sulcata  помимо токсического воздействия на организм, может быть 

источником механической передачи других инфекционных болезней, в том числе лейкоза 

крупного рогатого скота, который наносит огромный ущерб животноводческой отрасли. 

 

 
 

Рисунок 1. Цисты Buxtonella sulcata  увеличение х400 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Диаграмма 1 

Экстенсивность инвазии Buxtonella sulcata у крупного рогатого скота разного 

возраста в Курганской области  

   
 Таблица 1 

  

 Экстенсивность инвазии Buxtonella sulcata крупного рогатого скота в 

хозяйствах  разной технологии содержания в Курганской области 

  

Технология 

содержания 

Возраст 

0-2 мес 

всего/по

лож. 

ЭИ 

% 

Возрас

т 2-6 

мес 

всего/

полож. 

ЭИ 

% 

Возраст 

6-12 мес 

всего/по

лож. 

ЭИ 

% 

Возрас

т 

1-2 

года 

ЭИ 

% 

Возра

ст 

2-12 

лет 

ЭИ 

% 

Частный 

сектор 

- - 6/3 50 - - - - 3/1 33,3 

Стойловое  10/1 10 - - 8/5 62,5 8/5 62,5 12/7 58,3 

Стойлово- 

выгульное 

7/1 14,2 - - 7/3 42,8 - - 7/6 85,7 

Итого: 17/2 11,7 6/3 50 15/8 53,3 8/5 62,5 22/14 63,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Таблица 2 

  

 Интенсивность инвазии > 1000 цист Buxtonella sulcata на 1 г феклий крупного 

рогатого скота   в хозяйствах Курганской области 

 

Технология 

содержания 

Возраст 

0-2 мес 

всего/по

лож. 

% Возраст 

2-6 мес 

всего/по

лож. 

% Возраст 

6-12 мес 

всего/по

лож. 

% Возрас

т 

1-2 

года 

всего/

полож. 

% Возраст 

2-12 

лет 

всего/п

олож. 

% 

Частный 

сектор 

- - - - - - - - - - 

Стойловое  - - - - - - 8/2 25 12/2 16,6 

Стойлово- 

выгульное 

- - - - 7/2 28,5 - - 7/1 14,2 

Итого: - - - - 7/2 28,5 8/2 25 19/3 15,7 
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Abstract 

Objective of research: To study the infection rate with B. sulcata in various age groups of cattle 

in summer at different management technologies in the Kurgan region. 

Materials and methods. Samples were collected from animals kept under different management 

technologies (private sector, stabling&pasture, stabling) in the Kurgan region in July 2016. 

Samples weighing 10 g were taken from animals of different age groups from the rectum or by 

usual fecal gathering in animal premises.  

The collected material was preserved with 2% potassium dichromate. At the Laboratory for 

Protozoology and Sanitary Parasitology of the All-Russian Scientific Research Institute of 

Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin, 68 

samples were examined under the microscope by methods of successive washings and formalin-

ether sedimentation; cyst counting was performed in a counting chamber Mc Master. 

Results and discussion. The results of random coproscopic examination  of cattle of different 

age groups in farms of the Kurgan region in summer period revealed their infection with 

Buxtonella sulcata. Extensity of infection in the private sector ranged from 33% to 50%, in farms 

with stable management – from 10 to 62,5%, stable and pasture management - from 0 to 85,7%. 
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