
«Сейфуллин оқулары–11: Жастар және ғылым» атты Республикалықалық ғылыми-теориялық
конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической
конференции «Сейфуллинские чтения–11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.І, ч.1. – С. 263-265

ГЕЛЬМИНТОЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В КОСТАНАЙСКОЙ  ОБЛАСТИ

Муратова Д.И.

Основная роль в увеличении производства мяса и других высококачественных
продуктов питания принадлежит скотоводству. Этого можно достигнуть за счёт
правильного выполнения комплекса общих ветеринарно-санитарных и специальных
мероприятий с учётом местных климатогеографических условий, а также
технологии содержания и разведения животных. Однако увеличению поголовья и
повышению молочной и мясной продуктивности животных часто препятствуют
различные паразитарные болезни. К числу наиболее распространённых инвазий
среди крупного рогатого скота относят эхинококкоз, фасциолёз, дикроцелиоз,
мониезиоз, диктиокаулез и стронгилятозы желудочно-кишечного тракта. Этому
способствуют многие объективные и субъективные причины, но основными
являются паразито-хозяинные отношения, которые постоянно совершенствуются,
особенно со стороны паразитов [1].

В этом контексте, гельминтозы жвачных животных являются главным
препятствием на пути эффективного производства продукции животноводства по
всему миру. Большинство жвачных животных, инфицированных различными
паразитами негативно влияют на потребление корма, темп роста, массы,
продуктивности  молока. Широкое распространение кишечных паразитов среди
животных и людей способствует интенсивному обсеменению объектов
окружающей среды их возбудителями, что в свою очередь создает условия для
высокого риска новых заражений[2].

Эпизоотический процесс возникает и развивается в результате взаимодействия
трех обязательных элементов: источника возбудителя, механизма передачи
возбудителя (фактора) и восприимчивых животных. Эти три элемента и составляют
эпизоотическую цепь, в которой нельзя выделить какое-то главное звено.
Исключение любого звена обрывает цепь и, следовательно, прерывает
эпизоотический процесс.

В организме сельскохозяйственных животных паразитирует более 200 видов
гельминтов и простейших. Это обстоятельство способствует обсеменению
различных компонентов окружающей среды (почва, поверхностные водоемы и т.п.)
яйцами и личинками гельминтов, также цистами (ооцистами) кишечных патогенных
простейших, создавая тем самым риск новых заражений [3].

В Казахстане среди гельминтов желудочно -кишечного тракта крупного
рогатого скота чаще всего встречаются стронгилятоз, стронгилоидоз, фасциолез,
парамфистоматоз, мониезиоз, капилляриоз и др.

В последние годы в Казахстане достигнуты значительные успехи в терапии и
профилактике инвазионных болезней. Однако ущерб, наносимый животноводству
гельминтозами, продолжает оставаться значительным.

Распространение гельминтозов изучали  методом гельминтологических
вскрытий крупного рогатого скота разных возрастных групп на  убойных  пунктах, а
также при проведении подворного убоя в хозяйствах различных форм



собственности. Анализировали данные ветеринарной отчетности по результатам
паталогоанотомических исследований в Костанайской областной ветеринарной
лабораторий..

Распространение гельминтозов изучали в 2013-2015 гг. методом
гельминтологических вскрытий крупного рогатого скота разных возрастных групп
на  убойных  пунктах, а также при проведении подворного убоя в хозяйствах
различных форм собственности. Анализировали данные ветеринарной отчетности
по результатам паталогоанотомических исследований в Костанайской областной
ветеринарной лабораторий.

Для объективной оценки гельминтологической ситуации проводили
постоянный мониторинг ветеринарной отчетности непосредственно в хозяйствах,
регулярные консультации  с ветеринарными специалистами хозяйств, районов, по
данному вопросу.

При изучении гельминтофауны в 2013 по 2015 годы нами были проведены 26
полных и 486 неполных гельминтологических вскрытий туш и отдельных органов
крупного рогатого скота на убойных пунктах и в хозяйствах Костанайской области.

На основании результатов гельминтологических вскрытий на территории
Костанайской области у крупного рогатого скота нами обнаружены 3 вида
гельминтов.

Установлено, что в желудочно - кишечном тракте крупного рогатого скота
паразитируют 1 вид гельминтов в печени, в легких –1  , в дыхательных органах – 1.

Класс цестод объединяет  вид Echinococcus granulosus(Echinococcus uniloculari,
Echinococcus multilocularis). Класс нематод объединяет 2 вида Neoascaris
(N.vituloru), Dictyocaulidas (D. viviparus).

Экстенсивность и интенсивность инвазии гельминтозами у крупного рогатого
скота в Костанайской области определяли по данным количественных
гельминтоовоскопических исследований фекалий. Эхинококкоз (Echinococcus
granulosus)крупного рогатого скота обнаружен во всех районах, но наиболее
распространенность этого заболевания обнаружили в Житикаринском,
Тарановском, Мендыгаринском, Джангельдиском, Амангельдинском  районах, где
экстенсивность инвазии составила, в среднем 3,3%.

Неоаскаридоз, Neoascaris vitulorum, составила, в среднем по региону 0,5% в
Денисовсом, Камыстинском районе.

Инвазированность диктикаулезом крупного рогатого скота была равной, в
среднем  1,2% с наибольшей пораженностью животных в Костанайском районе.

Самой значительной проблемой в данном контексте являются заболевание
эхинококкоз ( ЭИ изменяласт в пределах 2,5-4,1%).

По данным гельминтоовоскопических исследований фекалий определили, что
экстенсивность инвазии эхинококка взрослого крупного рогатого скота в
Костанайской области во все сезоны года колебалась от 4,1% до 2,5%. Краевая
сезонная динамика инвазированности взрослого крупного рогатого скота
эхинококкозом в Костанаской области, по данным копроовоскопии, является с
пиком в июне. Летом эхинококк находился в печени животных , что соответствует
пику зараженности, которая составила 4,1-3,5%. Инвазированность животных
осенью   была равна 3,1,6-2,8%. Зимой плодовитость эхинококоза незначительно
снизилась и составила в январе в среднем 10,5±4 экз. Весной и летом отмечали
повышение плодовитости. В августе она составила 15,5±4экз., а в среднем она
составила 13±4экз. Незначительное повышение числа яиц эхинококка в фекалиях
наблюдали весной и летом. Однако существенной разницы в числе яиц эхинококка в
разные сезоны года не отмечали. По результатам гельминтологических вскрытий



эхинококк обнаруживали чаще всего в печени у инвазированного взрослого
крупного рогатого скота в течение всего года. Следовательно эхинококкоз в
организме крупного рогатого скота паразитируют во все сезоны года. Осенью,
зимой и летом в печени находили как взрослых, так и молодых эхинококков, а
весной только взрослых. Полученные данные имеют практическое значение при
выборе антгельминтика.

С возрастом животного увеличивается ЭИ, максимальная зараженность
эхинококкозом зарегистрирована у животных в возрасте от 4 до 10 лет (1,28±0,1% -
2,35±0,21%); максимальную ИИ наблюдали в возрасте от 8 до 14 лет.

По результатам гельминтоовоскопических исследований фекалий от взрослого
крупного рогатого скота определили, что на протяжении всего года животные были
инвазированы диктикаулезом. Экстенсивность инвазии изменялась от 1,5 до 0,9%. В
летне-осенний период (август, сентябрь) у животных плодовитость диктикаулезом
незначительно повышалась в летний период со снижением зимой. Среднее число
яиц диктикаулезом взрослого крупного рогатого скота составило 11,5±6 экз. с
незначительными колебаниями количества яиц диктикаулезом в разные сезоны
года. В августе инвазированность животных составила в среднем на 18,6±4 экз./гол.

Результаты осмотра органов и туш на боенских предприятиях Костанайской
области вполне подтверждают результаты копрологических исследований в
отношении распространения гельминтозов крупного рогатого скота в изучаемом
регионе.

Данные ветеринарно-санитарной экспертизы показывают, что при ней
выявляются, в основном те гельминты, которые обнаруживаются при лабораторной
диагностике капроскопическими методами: эхинококкоз. Однако при данном виде
исследований повышается вероятность обнаружения тех гельминтов  которые не
диагностируются копроовоскопическими методиками: цистицркоз, фасциолeз,
диктикаулез.

Результаты, полученные при изучении гельминтофауны основных видов
гельминтов у крупного рогатого скота, служат основой для проведения
противогельминтозных мероприятий в оптимальные сроки.
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