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Аннотация. Проведены исследования гельминтофауны крупного рогатого скота в различных хо-
зяйствах животноводческого направления Амурской области в течение весенне-летнего 
периода. У крупного рогатого скота в весенний период регистрировались 7 видов гельмин-
тов из класса нематод, цестод и трематод, в летний период 3 вида гельминтов из класса 
нематод и цестод. Определены особенности изменения по экстенсивности инвазии у часто 
регистрируемых в течение весеннего и летнего периода Moniezia benedeni и Strongyloides 
papillosus. Полученные данные рекомендуется учитывать при разработке лечебно-профи-
лактических противопаразитарных мероприятий.
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Abstract. Research was carried out on the helminth fauna of cattle in various livestock farms in the Amur region 
during the spring-summer period. In cattle, 7 species of helminths from the class of nematodes, 
cestodes and trematodes were recorded in the spring, and 3 species of helminths from the class 
of nematodes and cestodes in the summer. The features of changes in the extent of invasion 
in Moniezia benedeni and Strongyloides papillosus, which are often recorded during the spring-
summer period, were determined. It is recommended to take the obtained data into account when 
developing treatment and prophylactic antiparasitic measures.
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Введение

В Амурской области Дальневосточного федерального округа, сложные при-
родно-климатические условия для развития животноводства, что отражается на уровне 
продуктивности животных и состоянии их здоровья. Согласно статистическим данным, 
производство продукции животноводства в Амурской области не показывает устойчивого 
положительного роста в основных отраслях [1, 2, 3]. Влияние оказывают различные бо-
лезни, в том числе и гельминтозы – паразитарные заболевания, вызываемые попаданием 
в организм животного различных видов гельминтов, которые могут нанести серьезный 
ущерб здоровью животных и снизить их продуктивность. Некоторые виды гельминтов 
вызывают заражение у человека. При этом одной из главных задач в сельском хозяйстве 
является выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов жи-
вотноводства. В Амурской области у крупного рогатого скота за период с 2016 по 2019 г. 
выявлена циркуляция 12 нозологических единиц гельминтов из классов Nematoda, Cestoda 
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и Trematoda [4, 5, 6]. Известно, что выявляются нематоды рода Strongylata spp. и видов 
Strongyloides papillosus, Neoascaris vitulorum, Trichocephalus spp., которые выделяют 
в окружающую среду яйца с развивающимися в них личинками, на них оказывают влия-
ние факторы окружающей среды (температура, влажность, свет, состав воздуха), которые 
соответственно меняются в зависимости от текущего месяца. На регистрируемые тре-
матоды и их промежуточных хозяев – моллюсков также в значительной степени влияют 
температура, рН среды, особенно для развития из яиц мирацидиев, для отдельных видов 
имеет значение изменение влажности.

В литературных данных мало информации по изменению заражения крупного рогатого 
скота в Амурской области с зависимости от сезона года, поэтому была поставлена следую-
щая цель: изучение фауны гельминтов и динамики инфицирования ими крупного рогатого 
скота в весенне-летний период в условиях Амурской области.

Материал и методы исследований

Работа выполнена в отделе паразитологии и зооэкологии ФГБНУ ДальЗНИВИ. 
В течение весенне-летнего периода ежемесячно (март, апрель, май, июнь, июль, август) про-
изводился отбор проб фекалий с последующим определением наличия в них яиц и личинок 
гельминтов. Всего было проведено 242 исследования проб фекалий от крупного рогатого 
скота из трех хозяйств Амурской области. Исследование фекалий проводились седимен-
тационными и флотационными методами согласно МУК 4.2.13145-131. Для обнаружения 
личинок легочных и кишечных нематод использовали метод Бермана. Идентификацию яиц 
и личинок гельминтов проводили по атласу Черепанова А. А. с соавт. [7], Ивашкина В. М., 
Мухамадиева С. А. [8].

Обработка полученных данных произведена методами вариационной статистики с ис-
пользованием стандартных компьютерных программ.

Результаты исследований

В ходе собственных исследований, проведенных в период весенних и летних 
месяцев, были выявлены гельминты, относящиеся к трем классам (см. таблицу).

Крупный рогатый скот в весенний период был инфицирован представителями 3 классов 
гельминтов, среди которых Dicrocoelium lanceatum, Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, 
Strongylata spp., Neoascaris vitulorum, Trichocephalus spp., Moniezia benedeni. В летний 
период выявлены представители 2 классов гельминтов – Moniezia benedeni, Strongyloides 
papillosus, Strongylata spp.

На протяжении весенне-летнего периода постоянно регистрируемыми видами гельминтов 
у крупного рогатого скота Амурской области были M. benedeni и S. papillosus.

Для M. benedeni было характерно снижение экстенсивности инвазии с марта 
(ЭИ = 17,65%) по август (ЭИ = 1,45%). Выявление яиц и личинок S. papillosus регистри-
ровалось с апреля по август. При этом экстенсивность инвазии увеличивалась по нараста-
ющей: наименьшие показатели отмечены в апреле (ЭИ = 6,90%), наибольшие – в августе 
(ЭИ = 43,48%) (см. рисунок).

Обсуждение результатов

Мониезии развиваются с участием промежуточных хозяев почвенных панцир-
ных клещей подотряда Oribatei. Количество панцирных клещей, включая голарктические 
и палеарктические виды, увеличивается по мере перемещения с севера на юг, достигая пика 

1 МУК 4.2.3145-13. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная 
диагностика гельминтозов и протозоозов.
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в лесах Амурской области [9]. Продолжительные заморозки и наводнения неблагоприятно 
влияют на этот процесс. В Амурской области было установлено, что у орибатид в большин-
стве их местообитаний наблюдаются два пика численности: весенне-летний (май–июнь) 
и осенний (октябрь) [10]. Следовательно, изменение численности промежуточных хозя-

Гельминты крупного рогатого скота Амурской области, выявленные в весенне-летний период

Род, вид гельминта
Март Апрель Май Июнь Июль Август

n = 17 n = 29 n = 53 n = 39 n = 35 n = 69

Класс Trematoda (Rudolphi, 1808)

Dicrocoelium lanceatum
(Stiles et Hassal, 1896) 1/5,88 – – – – –

Fasciola hepatica
(Linnaeus, 1758) – – 5/9,43 – – –

Класс Cestoda (Rudolphi, 1808)

Moniezia benedeni
(Moniez, 1879) 3/17,65 – 8/15,09 2/5,13 2/5,71 1/1,45

Класс Nematoda (Rudolphi, 1808)

Strongyloides papillosus
(Wedl, 1856) – 2/6,90 6/11,32 7/17,95 10/28,57 30/43,48

Strongylata spp.
(Railliet et Henry, 1913) – 1/3,45 – 2/5,13 – 2/2,89

Neoascaris vitulorum
(Goeze, 1782) 1/5,88 – – – – –

Trichocephalus spp.
(Schrank, 1788) – 1/3,45 – – – –

Всего 5/29,41 4/13,79 19/35,85 11/28,21 12/34,29 33/47,82

Примечание. В числителе – заражено голов, в знаменателе – экстенсивность инвазии; n – коли-
чество исследований. Прочерк – отсутствие гельминтов.
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ев в разные сезоны года приводит к изменению степени зараженности основных хозяев 
определенными видами гельминтов у крупного рогатого скота на территории Амурской 
области. По всей видимости, высокие показатели экстенсивности инвазии мониезиями 
в марте связаны с тем, что скот еще не подвергался плановой весенней дегельминтизации 
после стойлового периода. Достаточно высокие показатели экстенсивности инвазии в мае 
(ЭИ = 15,09%) связаны с тем, что в конце апреля – начале мая поголовье крупного рогатого 
скота перемещают в открытые загоны и на пастбища, где в природных условиях присут-
ствуют орибатидные клещи, являющиеся промежуточными хозяевами Moniezia benedeni. 
В связи с пиковой численностью орибатидных клещей, которая приходится на май–июнь 
[10, 11, 12], можно предположить, что они являются источником заражения крупного ро-
гатого скота, что и объясняет высокую экстенсивность.

Увеличение числа зараженных животных Strongyloides papillosus в летний период объ-
ясняется тем, что стронгилоиды являются типичными геогельминтами, яйца и личинки 
которых при благоприятных условиях (положительные температуры, влажность) созревают 
во внешней среде. Содержание крупного рогатого скота в открытых загонах и выпас на паст-
бищах в теплое время года создают оптимальные условия для заражения возбудителем 
стронгилоидоза на протяжении весенне-летнего периода.

Для выживаемости личинок стронгилят в период их созревания до инвазионной стадии 
также важное значение имеют определенная температура и влажность [13], при благоприят-
ных природных условиях происходит развитие личинок и заражение скота стронгилятозами.

Выявление неоаскарисов, отмеченное точечно в марте, вероятнее всего, связано с зара-
женной яйцами неоаскарисов подстилкой или кормом животных. Регистрацию Trichocephalus 
spp. в апреле можно связать с выгоном скота в открытые загоны или употреблением нека-
чественного корма.

Также отмечаются редко выявляемые в течение весенне-летнего периода трематоды 
Dicrocoelium lanceatum и Fasciola hepatica. Известно, что у яиц дикроцелий хорошо развита 
внутренняя оболочка, которая предохраняет зародыш от низкой или высокой температуры 
и способствует выживанию в неблагоприятных условиях. Для Fasciola hepatica нужны 
более благоприятные условия, так как яйца фасциол гибнут при –7 ⁰С, не переносят высу-
шивание, развитие яиц проходит во взаимосвязи с водной средой. Обнаружение заражений 
в мае связано с выгоном на откормочные площадки, где имеются необходимые условия для 
развития фасциол и заражения крупного рогатого скота.

Заключение

В весенний период среди поголовья крупного рогатого скота регистрировались 
гельминты 3 классов, в том числе Dicrocoelium lanceatum, Fasciola hepatica, Strongyloides 
papillosus, Strongylata spp., Neoascaris vitulorum, Trichocephalus spp., Moniezia benedeni. В лет-
ний период выявлены представители 2 классов гельминтов – Moniezia benedeni, Strongyloides 
papillosus, Strongylata spp. Постоянно циркулирующими видами гельминтов среди поголовья 
крупного рогатого скота Амурской области на протяжении всего весенне-летнего периода 
были Moniezia benedeni и Strongyloides papillosus. Результаты исследований наглядно пока-
зывают изменения в структуре и динамики инфицирования в весенний и летний периоды.

Таким образом, важнейшей задачей при разработке лечебно-профилактических противо-
паразитарных мероприятий в целях повышения их эффективности необходимо учитывать 
изменения в структуре гельминтофауны, регистрирующейся у крупного рогатого скота 
в весенний и летний периоды.
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