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Аннотация

Цель исследования: изучить диктиокаулез крупного рогатого скота в условиях молочного скотоводства Вологодской области.

Материалы и методы. В 2006–2015 гг. изучены основные вопросы эпизоотологии диктиокаулеза и разработаны мероприятия эф-
фективной терапии и профилактики.

Результаты и обсуждение. Инвазированность диктиокаулами в различных климато-географических зонах области является не-
одинаковой. Наибольшая зараженность отмечена в северо-западной зоне, а наименьшая - в юго-западной. Установлено парази-
тирование вида Dictyocaulus viviparus. Заражение животных происходит в летний пастбищный период. Экстенсивность инвазии 
достигает максимума в сентябре (82,4%) при интенсивности инвазии, в среднем, 150,7±8,8 экз. на животное. Личинки диктиокаул 
впервые обнаруживали в фекалиях во второй декаде июня. Наиболее заражены животные в возрасте 1–2 лет. Наиболее эффек-
тивными для дегельминтизации против диктиокаул являются препараты гельмицид и фезол. С учетом вышеизложенного раз-
работаны мероприятия по терапии и профилактике диктиокаулеза крупного рогатого скота в условиях Нечерноземной зоны РФ.
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Введение

Диктиокаулез крупного рогатого скота 
является широко распространенным заболе-
ванием в скотоводческих хозяйствах нашей 
страны, встречается в различных ее клима-
тогеографических зонах и причиняет хозяй-
ствам значительный экономический ущерб. 
Особенно часто данное заболевание встре-
чается в зонах умеренного и избыточного 
увлажнения. Зараженность поголовья, пре-
имущественно молодняка, в некоторых реги-
онах достигает 100%. Следует отметить, что 
прослеживается географическая тенденция 
уменьшения экстенсивности инвазии по мере 
движения с севера на юг [3, 4, 11, 12]. В усло-
виях Вологодской области диктиокаулез ре-
гистрировали еще в середине прошлого века, 
после чего различными учеными проводилось 
изучение заболевания с целью эффективной 
борьбы с ним [1, 2, 11]. Однако, к настояще-
му времени в связи с глобальным потеплени-
ем климата и экономическими реформами их 
данные утратили свою актуальность. 

Целью нашей работы было изучение дик-
тиокаулез крупного рогатого скота в условиях 
молочного скотоводства Вологодской области.

Материалы и методы

Работу выполняли в 2006–2015 гг. в хозяй-
ствах молочной специализации Вологодской 
области. 

Проводили анализ ветеринарной отчетно-
сти, изучение видового состава обнаружен-
ных у крупного рогатого скота гельминтов, 

последовательно изучались вопросы распро-
странения, сезонно-возрастной динамики и 
на основе полученных данных разрабатыва-
лись меры эффективной терапии и профилак-
тики трематодозов применительно к хозяй-
ствам молочной специализации в условиях 
Нечерноземья.

Результаты и обсуждение

Установлено, что диктиокаулез регулярно 
регистрируют при убое животных на мясопе-
рерабатывающих предприятиях Вологодской 
области по данным ветеринарной отчетно-
сти 5-Вет, однако в невысоких пределах – 
0,01–0,04%.

В различных климатогеографических зонах 
области зараженность животных диктиокау-
лами неодинакова. Экстенсинвазированность 
варьировала от 2,8% на юго-западе области до 
6,2% на северо-западе, что значительно роз-
нится с данными ветеринарной отчетности. 
Северо-западная зона Вологодской области 
характеризуется большим числом озер, рек и 
болот, переувлажнением пастбищ, что явля-
ется благоприятными факторами развития 
личинок диктиокаул во внешней среде. Вете-
ринарное обслуживание животных в боль-
шинстве хозяйств данного региона остается 
также на низком уровне [6, 7].

В результате гельминтологических вскры-
тий легких обнаруживали возбудителей дик-
тиокаулеза. При определении таксономиче-
ской принадлежности установили, что они 
являются Dictyocaulus viviparus [8].
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Взрослое поголовье крупного рогатого 
скота было инвазировано D. viviparus в раз-
ные сезоны года неодинаково. Первый подъем 
экстенсивности диктиокаулезной инвазии от-
мечали в марте–апреле–мае, и она составляла 
12,0; 12,0 и 16,0% при интенсивности 17,3±2,7 
экз. лич./г, 19,6±3,4 и 34,2±5,6  экз. лич./ г фе-
калий соответственно. В июне–июле личинок 
диктиокаул в фекалиях животных не обнару-
живали. Второй подъем инвазии регистриро-
вали с августа по сентябрь включительно. За-
раженность животных составила 8,3 и 13,0% 
при интенсивности 12,1±1,4 и 27,7±5,2 экз. 
лич./г фекалий.

Максимальный пик диктиокаулезной ин-
вазии регистрировали весной (в мае) при 
первом подъеме – 16,0% при интенсивности 
34,2±5,6 экз. лич./г фекалий и осенью (в сентя-
бре) – 13,0% при интенсивности 27,7±5,2 экз. 
лич./г фекалий.

В холодный период года с октября по фев-
раль включительно личинок диктиокаул в фе-
калиях телят не обнаруживали.

У молодняка текущего года рождения 
первые клинические признаки заболевания, 
в первую очередь, кашель, одышка и т. д. от-
мечали в начале июня. Личинки диктиокаул 
впервые начинали выделяться с фекалиями во 
второй декаде июня. Экстенсивность инвазии 
составила 20,0% при интенсивности 44,2±6,4 
экз. лич./г. Далее зараженность животных по 
месяцам увеличивалась и достигала своего 
максимума в сентябре – 82,4% при интенсив-
ности инвазии 150,7±8,8 экз. лич./г фекалий. В 
октябре отмечали спад диктиокаулезной инва-
зии до 22,2% при интенсивности 51,1±7,6 экз. 
лич./г. В зимне-весенний период с ноября по 
апрель личинок паразита в фекалиях молод-
няка первого года выпаса не обнаруживали. 

Заражение животных инвазионными  ли-
чинками диктиокаул происходит сразу же 
после выгона их на пастбище в середине мая, 
так как первые личинки гельминта начинают 
выделяться с фекалиями молодняка текущего 
года рождения во второй декаде июня с уче-
том препатентного периода развития парази-
та, составляющего, в среднем, 21–38 сут.

Результаты изучения возрастной динами-
ки инвазированности животных диктиокау-
лами путем копроларвоскопии показали, что 
экстенсивность диктиокаулезной инвазии со-
ставила у телят до 1 года 78,3%, у молодняка 

крупного рогатого скота в возрасте 1–2 лет – 
83,3%, у животных в возрасте 3–5 лет – 12,5% 
при наличии от 149,5±7,2 до 16,9±3,5  экз. 
лич./г фекалий. У животных старше 5 лет ли-
чинок D. viviparus не обнаруживали.

По данным неполных гельминтологиче-
ских вскрытий легких от 57 животных раз-
личных возрастных групп экстенсивность ин-
вазии изменялась от 71,4 до 16,1% и составила 
по группам: у животных в возрасте до 1 года 
–58,0%; 1–2 лет – 44,3%; 3–5 лет – 16,1% при 
интенсивности инвазии от 58,0±7,6 до 16,1±3,4 
экз. диктиокаул (половозрелых и преимаги-
нальных) у одного животного. При вскрытии 
легких от животных старше 5 лет гельминтов 
D. viviparus не обнаруживали.

Результаты проведенных исследований 
по возрастной динамике инвазированности 
крупного рогатого скота диктиокаулами в ус-
ловиях Вологодской области указывают на то, 
что зараженность последних с возрастом зна-
чительно снижается. Максимальная ЭИ и ИИ 
D. viviparus установлена у телят в возрасте 1–2 
лет. Молодняк текущего года рождения, выпа-
сающийся впервые, также значительно пора-
жен диктиокаулами. Животные в возрасте 3–5 
лет поражены диктиокаулами в незначитель-
ной степени, а коровы старше 5 лет являются 
полностью свободными от инвазии [5].

В результате испытания антигельминтных 
препаратов при диктиокаулезе получили сле-
дующие результаты. Гельмицид в дозе 3,75 г/100 
кг (оксиклозанид – 2,5 мг/кг, альбендазол – 7,5 
мг/кг по ДВ) в смеси с комбикормом однократ-
но  показал ЭЭ 88%, так как у трех животных 
через 10 сут после обработки обнаруживали 
от 3 до 5 лич./г фекалий. Фезол в виде водной 
суспензии однократно в дозе 5 мг/кг (3,5 мг/кг 
по ДВ) показал ЭЭ 92%. У двух животных через 
10 сут после дегельминтизации обнаруживали 
по 1 и 3 экз. лич./г фек. Антигельминтные по-
казатели базового препарата альбен в дозе 3,75 
г/100 кг (7,5 мг/кг по ДВ) однократно в смеси 
с концентрированными кормами оказались 
ниже. ЭЭ составила 80%. У пяти животных об-
наруживали от 5 до 9 экз. лич./г. 

В опыте ни один из испытуемых препара-
тов не показал 100%-ный эффект при дикти-
окаулезе крупного рогатого скота, но эффек-
тивность каждого из них была достаточно 
высока и их можно рекомендовать для дегель-
минтизации [10]. 
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С учетом вышесказанного нами разработа-
ны оптимальные сроки диагностических и тера-
певтических мероприятий при диктиокаулезе.

Предлагаем проводить копроларвоскопи-
ческие исследования в следующие сроки: мо-
лодняк в возрасте 1–1,5 лет, нетелей и коров, 
выпасавшихся в прошлом году, – за 15–20 сут 
до выгона на пастбище, телят текущего года 
рождения – через 40–50 сут после выгона на 
пастбище, а затем (при необходимости) через 
15 сут до постановки на стойловое содержание.

Дегельминтизации необходимо проводить 
в указанные сроки по показаниям с использо-
ванием препаратов гельмицид и фезол.

Нами разработана система последователь-
ных мероприятий, включающих в себя меры 
пастбищной профилактики, как решающие, 
а также указанные выше диагностические и 
лечебно-профилактические. Помимо этого 
разработаны мероприятия, которые пред-
усматривают корректировку или полную за-
мену технологии содержания животных в не-
благополучных по диктиокаулезу хозяйствах, 
включают меры по предотвращению зараже-
ния гельминтами животных на пастбищах и 
выгульных участках [9].
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