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Реферат 
Цель исследования. Изучить мониезиоз крупного рогатого скота в условиях 

молочного скотоводства Вологодской области. 
Материалы и методы. В период в период 2006 –2015 гг. в хозяйствах молочной 

специализации Вологодской области изучались основные вопросы эпизоотологии, 
биологии, экологии мониезий и их промежуточных хозяев и разрабатывались 
мероприятия по терапии и профилактике.  

Результаты и обсуждение. Инвазированность мониезиями в различных 
климатогеографических зонах области неодинакова. Наибольшая зараженность отмечена 
в северо-западной зоне. Установлено паразитирование у крупного рогатого скота 
Moniezia expanza, Rudolphi, 1810, M. benedeni, Moniez, 1879, M. autumnalia, Kuznetsov, 
1967 с преобладанием M. benedeni, Moniez, 1879. Ранее выпасавшиеся животные 
поражены мониезиями круглый год. Максимальную экстенсивность инвазии данной 
группы крупного рогатого скота мониезиями отмечали осенью. С увеличением 
экстенсивности инвазии увеличивалось и количество яиц гельминтов в фекалиях 
больных животных. Телята первого года выпаса начинают заражаться цистицеркоидами 
мониезий в начале пастбищного содержания в связи с заражением перезимовавшими 
орибатидными клещами, инвазированными мониезиями. Максимально 
инвазированными мониезиозом являются телята текущего года рождения. 
Заклещеванность разных типов пастбищ является неодинаковой. Наиболее безопасные 
для выпаса по нашим данным являются искусственные пастбища первого года 
использования. Существует риск заражения мониезиозом на выгульных двориках, 
загонах «передержки», при скармливании рулонов сена, заготовленных на 
неблагополучных участках. Наиболее эффективными для дегельминтизаций против 
мониезий являются препараты Гельмицид и Фезол. С учетом вышеизложенного 



разработаны мероприятия по терапии и профилактике цестодозов крупного рогатого 
скота в условиях Нечерноземной зоны РФ. 

   Ключевые слова: гельминтозы, мониезиоз, эпизоотология, экология, биология, 
терапия, профилактика, крупный рогатый скот, Вологодская область 

 
Введение 

Вологодская область занимает одно из лидирующих положений среди субъектов 
Российской Федерации по производству молочной продукции. В области на 1 января 
2015 года насчитывалось 162400 голов крупного рогатого скота (в том числе 76200 
коров), было надоено 444800 т молока (5,8 т на одну корову).  Общая площадь 
земельных угодий области 14,4 млн. га, из которых порядка 10 % используются под 
сенокосы и пастбищные угодья. Не смотря на интенсивный перевод животных на 
круглогодичное стойловое содержание в ряде хозяйств области, пастбищное содержание 
крупного рогатого скота на Вологодчине по-прежнему актуально и практикуется в 
большинстве животноводческих хозяйств региона.  

В связи с использованием пастбищных угодий по-прежнему актуальной остается и 
проблема инвазированности животных биогельминтозами, в частности, мониезиозами. 
Данный гельминтоз широко распространен на территории Вологодской области и 
причиняет скотоводческим хозяйствам региона значительный экономический ущерб 
[1,4,12, 13]. 

Материалы и методы 
Работа выполнялась в период 2006 –2015 гг. в хозяйствах молочной специализации 

Вологодской области.  
Предварительно анализировались данные ветеринарной отчетности департамента 

ветеринарии, областной и районных СББЖ, областных и районных мясокомбинатов, 
боен и убойных пунктов, лабораторий ВСЭ по формам 1 – Вет А и 5 – Вет за период 
2005 – 2009 гг. 

Далее проводилось обнаружение и идентификация видового состава гельминтов 
крупного рогатого скота, поэтапно изучались вопросы распространения, сезонно-
возрастной динамики, особенностей биологии промежуточных хозяев и на основе 
полученных данных разрабатывались меры эффективной терапии и профилактики 
мониезиоза применительно к хозяйствам молочной специализации в условиях 
Нечерноземной зоны РФ. 

Результаты и обсуждение 
Анализ статистической ветеринарной отчетности 1 – Вет А за 2005 – 2009 гг. 

показал, что в общественном и частном секторах мониезиоз крупного рогатого скота 
ежегодно регистрируется (ЭИ в пределах 2,4 – 4,8 %). Результаты осмотра органов и туш 
на боенских и мясоперерабатывающих предприятиях Вологодской области вполне 
подтверждают данные копрологических исследований [1, 3]. 

Собственные копроовоскопические исследования в различных 
климатогеографических зонах Вологодской области показали, что мониезиозная инвазия 
встречалась во всех климатических зонах с различной средней экстенсивностью 2,5 – 
11,5 %. Повышенное число инвазированных животных данным гельминтозом следует 
отметить в северо-западной климатической зоне области. Экстенсинвазированность в 
различных хозяйствах варьировала от 1,3 до 36 %. Связано это с проблемами 
животноводческих хозяйств, такими как низкая экономическая обеспеченность, 
совместное содержание разнопородного и разновозрастного скота, совместный выпас 
животных общественного и частного секторов. В данных хозяйствах зачастую 
используется пастбищный способ содержания в летний период при недостатке или 
полном отсутствии профилактических и лечебных мероприятий. Животные содержатся в 
неудовлетворительном состоянии, выпасаются на пастбищах, заросших кустарниками, 
окруженных запущенными мелиоративными каналами, зачастую пастбища находятся в 



лесной, болотистой зоне. Также нередким является содержание животных в 
огороженных загонах под открытым небом без выпаса или загонах «передержки» между 
выпасами на период утреннего и вечернего доения. В таких загонах скапливается навоз, 
образуются лужи и грязь, что создает предпосылки развитию и размножению в них 
орибатидных клещей – промежуточных хозяев мониезий. Помимо этого, данный регион 
характеризуется большим количеством озёр, рек и болот, переувлажнением пастбищ, что 
является благоприятным фактором развития орибатид. Ветеринарное обслуживание в 
большинстве хозяйств данного региона остается также на низком уровне. В последние 
годы наблюдается тенденция значительного снижения поголовья скота в данной 
природной зоне в связи с банкротством собственников и др. причинами [4, 12]. 

При изучении видового состава на территории Вологодской области были 
идентифицированы Moniezia expanza, Rudolphi, 1810, M. benedeni, Moniez, 1879, M. 
autumnalia, Kuznetsov, 1967. Плотность популяции гельминтов в организме крупного 
рогатого скота оказалась следующей – Moniezia expanza (ЭИ=2,7 %, ИИ=4,0±1,0 экз. 
/животное), M. benedeni (ЭИ=15,2 %, ИИ=3,0±0,5 экз.), M. autumnalia (ЭИ=9,4 %, 
ИИ=3,0±2,1 экз.) [6]. 

В результате ежемесячных копроовоскопических исследований поголовья 
крупного рогатого скота установили, что выпасавшиеся ранее, взрослые животные были 
инвазированы мониезиями во все сезоны года. В течение года отмечена значимая 
разница в структуре и плотности популяции цестод в организме крупного рогатого 
скота. Экстенсинвазированность мониезиозной инвазией данной группы животных 
варьировала от 26,1 % до 87 %. Максимальную экстенсивность инвазии у выпасавшегося 
крупного рогатого скота мониезиями отмечали осенью. Установлено также, что с 
увеличением экстенсивности инвазии увеличивалось и количество яиц гельминтов в 
фекалиях больных животных. Максимальная интенсивность инвазии составила 155,8±4,3 
экз. яиц / 1 г. фек. в августе.  

Установлены сроки заражения мониезиями телят первого года выпаса в условиях 
Вологодской области. Впервые экземпляры яиц мониезий в фекалиях данной группы 
животных начали появляться в июле. Далее по месяцам экстенсинвазированность 
гельминтами телят постепенно увеличивалась, достигая максимальных показателей в 
сентябре – октябре. Также нами отмечено, что у данной группы животных с 
повышением экстенсинвазированности гельминтами увеличивалось и число яиц 
паразитов в фекалиях. 

Таким образом, телята первого года выпаса в условиях Вологодской области 
начинают заражаться гельминтами сразу же после перевода их со стойлового на 
пастбищное содержание. Объясняется это, скорее всего, тем, что инвазионные личинки 
гельминтов способны перезимовывать в организме промежуточных хозяев и во внешней 
среде, тем самым обуславливается столь раннее заражение животных партенитами 
гельминтов генерации прошлого года. Однако следует отметить, что наиболее 
значительная экстенсинвазированность молодняка гельминтозами приходится на более 
поздние осенние и зимние месяцы. С учетом сроков маритогонии гельминтов, данный 
факт указывает на то, что в основном заражение телят происходит личинками паразитов 
генерации текущего года. 

При изучении возрастных особенностей инвазирования крупного рогатого скота  
различного видами гельминтов установили, что животные разных возрастных групп 
инвазированы в различной степени. Установили, что при мониезиозной инвазии с 
возрастом инвазированность крупного рогатого скота гельминтами значительно 
снижается. Максимально инвазированными являются телята текущего года рождения [1, 
2]. 

В результате исследования почвенных проб из различных типов пастбищ и 
локальных участков для установления плотности заклещеванности Scheloribates, 
Berlese, 1908 и Galumna von Heyden 1826, а также инвазированности извлеченных из 



проб орибатид цистицеркоидами мониезий установили что в условиях Вологодской 
области орибатидные клещи родов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna von Heyden 
1826 в почвенных пробах, взятых из различных участков естественных лесо-
кустарниковых пастбищ обнаруживаются уже с апреля после таяния снега. Плотность их 
популяции составляет 112±14 экз. /м², а инвазированность цистицеркоидами мониезий, 
равная 7,1 % позволяет делать вывод о прошлогоднем заражении клещей онкосферами 
мониезий с перезимовыванием в их организме цистицеркоидов, что является важным 
моментом в прогнозировании заражения животных мониезиозом сразу после начала 
выпаса. В дальнейшем численность орибатид и, соответственно, их инвазированность 
личинками мониезий увеличивается и достигает максимума в июле – августе (301±21 
экз./м² и 25,9 % – 312±31 экз./м² и 26,9 %). А далее численность клещей и их 
зараженность цистицеркоидами идет на спад. 

Заклещеванность разных типов пастбищ также является неодинаковой. Наиболее 
безопасные для выпаса по нашим данным являются искусственные пастбища первого 
года использования, количество орибатид Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna von 
Heyden 1826 в почвенных пробах из этих пастбищ составило 114±8 экз./м², зараженных 
цистицеркоидами мониезий клещей, не обнаруживали. 

Следует уделить особое внимание содержанию скота в загонах «передержки», 
заклещеванность данных локусов составила 714±47 экз./м² при инвазированности 
цистицеркоидами мониезий 50,1 %, что является огромным риском заражения крупного 
рогатого скота мониезиозом прямо в загоне. 

Помимо этого, при исследовании почвенных проб, взятых из мест сенокоса, 
непосредственно под рулонами сена, также обнаруживали орибатидных клещей в 
количестве 122±18 экз./м², 13,9% из них были инвазированы личинками мониезий, что 
не исключает заражение животных вместе с сеном из этих рулонов [7, 8]. 

Установили также тот факт, что заражение крупного рогатого скота мониезиозом 
возможно на выгульных двориках при круглогодичном стойловом беспривязном способе 
содержания [5]. 

При испытании антигельминтных препаратов широкого спектра действия при 
мониезиозе крупного рогатого скота установили, что препараты Гельмицид в дозе 3,75 
г/100 кг, оксиклозанид – 2,5 мг/кг, альбендазол – 7,5 мг/кг (по ДВ) и Фезол в дозе5 мг/кг,  
3,5 мг/кг (по ДВ) показали высокую эффективность при мониезиозе крупного рогатого 
скота – ЭЭ=100 %, ИЭ «критический тест» и «контрольный тест» – 100 %.  

В результате применения базового препарата Альбен в дозе 3,75 г/100 кг, 7,5 мг/ кг 
(по ДВ), через 30 дней после дегельминтизации у двух животных обнаруживали яйца 
мониезий – 2 и 4 экз. / г. фек. (0,2±0,9), ЭЭ составила 92 %, ИЭ «критический тест» и 
«контрольный тест» – 99,8 %. Таким образом, для дегельминтизаций против 
мониезиозов эффективно применение всех испытуемых препаратов [9]. 

На основании изученных ранее вопросов эпизоотологии, биологии, экологии 
мониезий в разрезе изучаемого региона была разработана система общих и специальных 
профилактических мероприятий. Данная система представлена комплексом 
последовательных мероприятий, включающих в себя меры пастбищной профилактики, 
как решающие, а также диагностические и лечебно-профилактические. Данные 
мероприятия предусматривают корректировку или полную замену технологии 
содержания животных в неблагополучных по цестодозам хозяйствах, включают меры по 
предотвращению заражения гельминтозами животных на пастбищах и выгульных 
участках, оптимизируют сроки диагностических исследований и дегельминтизаций  [9, 
11].  
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Abstract. 
Objective of research:  To study monieziasis in cattle from dairy cattle farms in  

Vologda region.  
Materials and methods: Basic issues in epizootology, biology, ecology of moniezia and 

their intermediate hosts were investigated in 2006-2015; measures for treatment and prevention 
were elaborated.  

 Results and discussion:  Moniezia invasion in various climatic and geographic zones of 
the region manifested in different ways. The highest level of invasion was registered in the 
Northwestern zone. It was determined that cattle were mostly parasitized by Moniezia expanza, 
Rudolphi, 1810, M. benedeni, Moniez, 1879, M. autumnalia, Kuznetsov, 1967 where M. 
benedeni, Moniez, 1879  was dominating.  

Cattle, which have been grazing already, are infested by moniezia all year round. The 
maximum intensity of moniezia invasion in the given cattle group was observed in autumn.  

Along with the increase in invasion intensity, the amount of helminth eggs in faeces from 
infected animals also increased. First signs of infestation of calves of the first grazing season by 
moniezia cysticercoids were observed at the beginning of the pasture season due to Oribatei 
ticks infected with moniezia, which have overwintered. Calves of the current year are mostly 
infested by moniezia.  Tick infestations of different types of pastures is different. According to 
our data, artificial pastures of the first year application are the safest for grazing. There is a risk 
to be infested by moniezia on the grazing yards, holding enclosures as well as in feeding rolled 
bales of hay, which are prepared on unfavorable plots. The most effective preparations for 
dehelminthization against moniezia are  Homicide and Fezol. According to the a.m., the 
measures for treatment and prevention of cattle cestodosis in Non-Black Earth Zone of the 
Russian Federation have been developed.  

Keywords: helminthiasis, monieziasis, epizootology, ecology, biology, treatment, 
prevention, cattle, Vologda region. 
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