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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÝÏÈÇÎÎÒÎËÎÃÈÈ

РЕЗЮМЕ
Токсикологическими методами установлено, в детоксикации суминака ведущая роль принадлежит 
микросомальным монооксигеназам, в детоксикации фипронила-глютатион-s-трансферазам. В мета-
болизме смесевого препарата Дана принимают участие микросомальные монооксигеназы.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

он-s-трансфераз к детоксикации препара-
та Дана у иксодовых клещей.

Однако следует заметить, что показа-
тель резистентности иксодид в 12-м поко-
лении к препарату Дана составил всего 2,1, 
то есть на данном уровне устойчивости все 
названные ферментативные системы, за 
исключением монооксигеназ, не принима-
ют участие в метаболизме смесевого пре-
парата.

Таким образом, токсикологическим ме-
тодом установлено, что в метаболизме су-
минака ведущая роль принадлежит микро-
сомальным монооксигеназам, а в метабо-
лизме фипронила — глутатион-s-трансфе-
разам. В детоксикации препарата Дана при-
нимают участие микросомальные моноок-
сигеназы, но на данном невысоком уровне 
резистентности иксодид к этому препарату 
активность ферментов минимальная.

Паразитарные заболевания крупного ро-
гатого скота широко распространены в Рос-
сии. Паразиты оказывают патогенное воз-
действие на организм животных, что приво-
дит к значительным экономическим поте-
рям в животноводстве за счет снижения про-
дуктивности и нередко падежа животных.

По данным Всероссийского института 
гельминтологии им. К.И. Скрябина, эко-

номический ущерб при фасциолезе круп-
ного рогатого скота складывается из сни-
жения молочной продуктивности коров на 
10–20%, снижения прироста массы молод-
няка на 5–15%, утилизации пораженной пе-
чени на 3,2 кг, снижения качества мяса на 
100–300 ккал/кг.

Значительный ущерб причиняет и дик-
тиокаулез из-за снижения привесов на 27% 
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и падежа 8% зараженных животных.
При гиподерматозе крупного рогато-

го скота, по данным В.К. Метелицы, ущерб 
складывается из снижения прироста мас-
сы тела на 8%, снижения качества шкур 
на 50% и уменьшения удоев молока на 200 
литров в год.

Особую опасность представляет пора-
жение крупного рогатого скота эктопара-
зитами: клещами, вшами, гнусом. В послед-
ние годы из-за отсутствия эффективных 
препаратов против парамфистомоза круп-
ного рогатого скота отмечаются случаи 
острых вспышек этого заболевания у мо-
лодняка и даже падеж животных. Эта ин-
вазия аккумулировалась, так как битионол 
не производится, а фасциолоциды не ока-
зывают желаемого эффекта на них. Кро-
ме того, отсутствие фенасала на рынке ве-
теринарных препаратов привело к распро-
странению мониезиоза у телят, особенно 
частного сектора.

Наибольшую опасность среди парази-
тарных заболеваний представляют фасци-
олез, диктиокаулез, телязиоз, мониезиоз, 
гиподерматоз и другие болезни.

До сих пор одним из основных меро-
приятий по борьбе с паразитарными болез-
нями животных является химиотерапия.

Для дегельминтизации крупного рога-
того скота при фасциолезе применяют: по-
литрем, фасковерм (клозантел и его ле-
карственные формы), рафоксанид (его ле-
карственные формы дисалар и афасцил), 
занил (оксиклозанид, фаскоцид).

Ацемидофен в последние годы не про-
изводится. Фазинекс – дорогой препарат. 
Эти последние два препарата эффективны 
при остром фасциолезе, так как они актив-
ны против молодых фасциол.

Широко применяемые препараты на 
основе альбендазола целесообразно ис-
пользовать только при хроническом фас-
циолезе, так как они не активны против 
молодых трематод.

При дикроцелиозе рекомендуется при-
менять политрем в дозе 0,3 г/кг и фенбен-
дазол в дозе 22 мг/кг. При применении по-
литрема следует соблюдать диету: исклю-
чать легкобродящие, кислые корма.

При парамфистомозе – битионол в до-
зе 70 мг/кг или политрем в дозе 0,5 г/кг (ут-
ром натощак).

При мониезиозе лучше применять фе-
насал в дозе 100–150 мг/кг, фенбендазол в 
дозе 10 мг/кг по ДВ, альбендазол или его 
лекарственные формы в дозе 10 мг/кг.

Эхинококкоз в последние годы полу-

чил широкое распространение. Источни-
ком заражения крупного рогатого скота и 
человека является собака. Поэтому собак 
необходимо дегельминтизировать азинок-
сом (празиквантелом) в дозе 5 мг/кг.

При диктиокаулезе: фенбендазол (па-
накур) в дозе 7,5–10 мг/кг по ДВ, альбенда-
зол в дозе 7,5 мг/кг, левамизол — 7,5 мг/кг, 
тетрамизол — 15 мг/кг, ивермектины в до-
зе 0,2 мг/кг, а также комплексные препара-
ты клозальбен и сантомектин.

При стронгилятозах и эзофагостомозе 
эффективны те же препараты.

В последние годы широко распростра-
нены нематодироз и остертагиоз. При этих 
заболеваниях применяют те же препара-
ты, как и при диктиокаулезе.

При телязиозе — мазь мизофен, 2%-ный 
раствор хлорофоса, ивермектины (п/к, в/м).

При стронгилоидозе телят — те же 
препараты, что и при диктиокаулезе.

При гиподерматозе — гиподектин, 
ивермектины, клозантел, гиподермин, кло-
зальбен, сантомектин.

При псороптозе и сифункулятозах — 
растворы ивермектинов.

При криптоспоридиозе телят — метро-
нидазол и сульфаниламидные препараты.

В последние годы противопаразитар-
ные препараты производятся различны-
ми фирмами под разными названиями и в 
разных лекарственных формах. Поэтому 
практические ветеринарные специалис-
ты испытывают затруднения в выборе эф-
фективного и безопасного препарата, а не-
редко проводят дегельминтизацию живот-
ных после начала падежа.

Известно, что эффективность оздоро-
вительных мероприятий при паразитар-
ных болезнях зависит не только от актив-
ности препаратов, но во многом и от сро-
ков их применения.

Оптимальные схемы применения ант-
гельминтиков при диктиокаулезе молод-
няка крупного рогатого скота основаны 
на результатах изучения сроков зараже-
ния телят, персистентности действия анти-
гельминтиков и продолжительности пре-
патентного периода развития диктиокаул. 
Как показали наши исследования, в усло-
виях средней полосы России у телят впер-
вые личинки диктиокаул обнаруживают-
ся в фекалиях в 3-й декаде июня, т.е. через 
8 недель после выгона на пастбище. Сле-
довательно, первую дегельминтизацию 
телят рекомендуется проводить на 8-й не-
деле выпаса. На нецелесообразность бо-
лее ранней дегельминтизации телят ука-
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зывает отсутствие в их фекалиях личи-
нок диктиокаул. Результаты наших иссле-
дований не согласуются с данными, полу-
ченными в Западной Европе, где дегель-
минтизируют телят первый раз на 3-й не-
деле выпаса. Разницу в сроках заражения 
животных можно объяснить слабой зара-
женностью пастбищ из-за низкой плот-
ности поголовья животных на пастбище в 
нашей стране.

Учитывая то, что крупный рогатый 
скот с возрастом приобретает устойчи-
вость к заражению Dictyocaulus viviparous, 
взрослое поголовье не дегельминтизиру-
ется, а молодняк второго года выпаса це-
лесообразно дегельминтизировать перед 
выгоном на пастбище и затем через 8 не-
дель после начала выпаса.

Интерес представляет вопрос, через ка-
кое время животные снова заражаются и 
начинают выделять с фекалиями личин-
ки диктиокаул. Нами установлено, что эти 
сроки различны после применения разных 
препаратов. После применения левамизо-
ла личинки диктиокаул обнаруживаются в 
фекалиях выпасаемых телят на 4-й, панаку-
ра и альбена — на 5-й, ивертина и иверме-
ка — на 8-й неделе. Наиболее эффектив-
ным и рациональным является двукратное 
применение антгельминтиков на 8–16 не-
делях выпаса телят на пастбище, позволя-
ющее предотвратить их заражение личин-
ками диктиокаул.

Аналогичная схема и сроки дегельмин-
тизации молодняка крупного рогатого ско-
та приемлема и при стронгилятозах желу-
дочно-кишечного тракта.

Что касается других гельминтозов, то 
сроки дегельминтизаций отличаются и за-
висят от сроков заражения животных, про-
должительности маритогонии (развития 
взрослой стадии), сезонной динамики зара-
женности, погодных условий и применяе-
мых препаратов.

При телязиозе профилактические де-
гельминтизации крупного рогатого скота, 
ранее находившегося на пастбище, прово-
дят в период стойлового содержания или 
весной до начала лета мух с охватом все-
го поголовья хозяйств и частного секто-
ра. При появлении клинических признаков 
(конец июня-июль) проводят срочно ле-
чебные дегельминтизации.

При фасциолезе в случае острой фор-
мы (октябрь–ноябрь) целесообразно при-
менять препараты фазинекс (триклабен-
дазол) фирмы Сиба-Гейги (Швейцария) 
или ацемидофен. В связи с этим, а также 

учитывая, что имеющиеся на ветеринар-
ном рынке препараты эффективны в ос-
новном против взрослых фасциол, клозан-
тел, политрем, клозальбен, сантомектин и 
рафоксанид целесообразно применять че-
рез 2–3 месяца после постановки на стой-
ловое содержание.

При парамфистомозе можно приме-
нять битионол как при острой, так и при 
хронической форме. Острая форма отме-
чается в августе-сентябре. Против взрос-
лых парамфистом эффективен политрем в 
повышенной дозе в те же сроки, что и при 
фасциолезе.

При дикроцелиозе целесообразно при-
менять политрем или панакур после дости-
жения дикроцелиями взрослой стадии, т. е. 
с ноября-декабря.

При мониезиозе, согласно инструкции 
по борьбе с гельминтозами (1999 г.), вы-
пасаемых телят в неблагополучных хо-
зяйствах дегельминтизируют 2 раза: пер-
вый раз — через 35–40 дней после выго-
на на пастбище и второй раз — спустя 35–
40 дней после первого, а молодняк второго 
года выпаса — 1 раз через 35–40 дней после 
выгона на пастбище.

Для профилактики эхинококкоза круп-
ного рогатого скота и человека необходи-
мо дегельминтизировать собак празикван-
телом (азиноксом, дронцитом) через каж-
дые 30 дней летом и 45 дней зимой. Эти же 
сроки приемлемы для профилактики цену-
роза овец, коз, телят и цистицеркоза тену-
икольного.

При эзофагостомозе (узелки в стенках 
кишечника) крупный рогатый скот дегель-
минтизируют весной перед выгоном на 
пастбище и осенью через 2-3 недели после 
постановки на стойловое содержание.

При стронгилоидозе телят подверга-
ют копроскопическому обследованию с 
13–15-дневного возраста и при выявле-
нии зараженных животных дегельмин-
тизируют нематодоцидами (фенбенда-
зол, тетрамизол, альбендазол или ивер-
мектин).

При гиподерматозе крупный рогатый 
скот обрабатывают 2 раза в сентябре-на-
чале октября. Лечебные обработки прово-
дят по показаниям при наличии желваков 
с личинками.

При криптоспоридиозе телят обраба-
тывают в возрасте 2–3 месяцев.

Применение препаратов в научнообос-
нованные сроки позволит предотвратить 
заражение животных и тем самым избе-
жать огромных потерь.
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