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На территории Алтайского края сосредоточено 

огромное поголовье овец, коз, крупного рогатого скота, 
лошадей, свиней, птиц. Большой запас охотничье-
промысловых животных, разводимых в неволе (мара-
лы, пятнистые олени, клеточно-пушные звери). Много 
птицеводческих и рыбоводных хозяйств. Существует 
целый ряд причин, сдерживающих продуктивность это-
го направления народного хозяйства. Поскольку эпизо-
отология диктиокаулеза крупного рогатого скота в 
условиях Алтайского края за последние 20 лет недо-
статочно изучена, была поставлена цель – изучить 
распространение этого заболевания, установить экс-
тенсивность и интенсивность инвазии по различным 
природно-климатическим зонам, где нами исследовано 
на диктиокаулез методом Бермана 270 проб фекалий 
от молодняка крупного рогатого скота. Методом полных 
гельминтологических вскрытий (ПГВ) исследовано 36 
комплектов легких, взятых от животных, павших или 
вынуждено убитых непосредственно в хозяйствах. Экс-
тенсивность инвазии определяли процентным отноше-
нием инвазированных животных ко всем исследован-
ным. Диктиокаулез крупного рогатого скота, по нашим 
исследованиям, зарегистрирован в большинстве адми-
нистративных районов всех природно-климатических 
зон края. Показатели экстенсивности диктиокаулезной 
инвазии значительно колеблются в зависимости от 
зоны. Так, в Кулундинской зоне составила 3,0%, а в 
Приобской – 48,0%. Эти же показатели наблюдают и 
при полном гельминтологическом вскрытии. На осно-
вании литературных данных и материалов наших ис-
следований представляется возможным сделать выво-

ды по некоторым общим закономерностям эпизоотоло-
гии диктиокаулеза крупного рогатого скота. Вопрос этот 
исключительно важен как для правильного понимания 
и оценки эпизоотологической ситуации каждого хозяй-
ства, так и для наиболее рациональной организации и 
проведения противодиктиокаулезных мероприятий. 

 
Keywords: Dictyocaulus, parasites, scatology, preva-

lence, eggs, age, cattle, situation, helminths, measures. 
 
The Altai Region has a large population of sheep, 

goats, cattle, horses, pigs, and poultry. There are many 
commercial hunting animals bred in captivity (maral deer, 
sika deer, and caged fur-bearing animals). There are many 
poultry and fish farms. There are a number of reasons hin-
dering the production of this area of the national economy. 
Since the epizootology of dictyocaulosis in cattle in the 
Altai Region over the past 20 years is understudied, our 
research goal was to study the spread of this disease, to 
determine the prevalence and intensity of invasion in vari-
ous natural and climatic zones. In various natural and cli-
matic zones of the region, we examined 270 fecal samples 
from young cattle for dictyocaulosis using the Baermann 
test. Complete helminthological autopsy was used to ex-
amine 36 lung sets. Lungs taken from fallen animals or 
compulsorily slaughtered animals directly on farms were 
examined. The prevalence of invasion was determined by 
the percentage of infected animals to all examined animals. 
According to our research findings, dictyocaulosis in cattle 
was recorded in most administrative districts of all natural 
and climatic zones of the region. The indices of dictyocau-
losis invasion prevalence vary significantly depending on 
the zone; so in the Kulunda zone it was 3.0%, and in the 
Ob River zone - 48.0%. The same indices are also ob-
served at complete helminthological autopsy. Based on the 
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literature data and our research findings, the conclusions 
on some general principles of the epizootology of dicty-
ocaulosis in cattle may be made. This issue is extremely 
important both for the correct understanding and evaluation 

of the epizootological situation on each farm, and for the 
most rational organization and implementation of anti- dic-
tyocaulosis measures. 
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Введение 
На территории Алтайского края сосредоточе-

но огромное поголовье овец, коз, крупного рога-
того скота, лошадей, свиней, птиц. Большой за-
пас охотничье-промысловых животных, разво-
димых в неволе (маралы, пятнистые олени, кле-
точно-пушные звери) [1, 2]. Много птицеводче-
ских и рыбоводных хозяйств. Существует целый 
ряд причин, сдерживающих продуктивность это-
го направления народного хозяйства. Одной из 
них является паразитологический фактор. Из-за 
значительной пораженности скота гельминтами 
и другими паразитическими организмами край 
ежегодно недополучает большое количество 
тонн животноводческой продукции. Многие 
гельминты являются общими для сельскохозяй-
ственных и диких животных. Между ними проис-
ходит взаимообмен паразитическими видами. 
Иррадиация, надо полагать, направлена пре-
имущественно в сторону представителей есте-
ственной фауны [3, 4, 9]. 

Диктиокаулез крупного рогатого скота до 
настоящего времени продолжает оставаться 
одним из наиболее распространённых и опас-
ных гельминтозов почти во всех районах Алтай-
ского края. Проведение оздоровительных меро-
приятий при этом заболевании основывается на 
детальном знании его эпизоотологии в условиях 
конкретных климатогеографических зон. По-
скольку эпизоотология диктиокаулеза крупного 
рогатого скота в условиях Алтайского края за 
последние 20 лет недостаточно изучена, нами 
была поставлена цель – изучить распростране-
ние этого заболевания, установить экстенсив-
ность и интенсивность инвазиии по различным 
природно-климатическим зонам.  

 
Материалы и методы 

В различных природно-климатических зонах 
края нами исследовано на диктиокаулез мето-
дом Бермана 270 проб фекалий от молодняка 
крупного рогатого скота. Методом полных гель-

минтологических вскрытий (ПГВ) исследовано 
36 комплектов легких, взятых от животных, пав-
ших или вынуждено убитых непосредственно в 
хозяйствах. Экстенсивность инвазии определя-
ли процентным отношением инвазированных 
животных ко всем исследованным. Интенсив-
ность учитывалась прижизненно путем подсчета 
количества личинок в десятиграммовой навеске 
фекалий (лич/10 г) и путем подсчета количества 
паразитов в легких убитых животных [5-8, 10]. 

 
Результаты исследования 

Диктиокаулез крупного рогатого скота, по 
нашим исследованиям, зарегистрирован в 
большинстве административных районов всех 
природно-климатических зон края. Показатели 
экстенсивности диктиокаулезной инвазии значи-
тельно колеблются в зависимости от зоны  
(рис. 1, 2). Так, в Кулундинской зоне составила 
3,0%, в Приобской – 48,0%. Эти же показатели 
наблюдают и при полном гельминтологическом 
вскрытии. 

Самая низкая интенсивность инвазии отмече-
на в Кулундинской зоне (табл. 1) По данным 
гельминтокопрологических исследований она 
колеблется от 1 до 16 личинок в 10 г фекалий, в 
среднем 6 личинок на одну зараженную пробу. 
Наиболее высокая интенсивность инвазии реги-
стрируется в Предгорной зоне – до 1000 личинок. 

В условиях Алтайского края личинки диктио-
каул на пастбищах в течение зимы погибают, 
поэтому источником инвазии служат инвазиро-
ванные животные. Телята текущего года рожде-
ния могут заражаться в Кулундинской степи с 
мая по октябрь, а в остальных зонах – с июня по 
сентябрь. Личинки диктиокаулюсов у телят те-
кущего года рождения начинают обнаруживать-
ся с июня по июль, затем экстенсивность инва-
зии возрастает. У телят 1-2-летнего возраста 
наибольшее число заболевших животных отме-
чается в марте-апреле (весенние вспышки дик-
тиокаулеза за счет прошлогоднего заражения). 



ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
 

58 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 7 (237), 2024 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования крупного рогатого скота на диктиокаулез методом Бермана 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования крупного рогатого скота на диктиокаулез методом ПГВ 

 
Таблица 1 

Интенсивность диктиокаулезной инвазии у крупного рогатого скота в Алтайском крае  
по данным ларвоскопии и ПГВ 

 

Зона 
ИИ, экз/гол. Ларвоскопия (лич/10 г) 

от-до/средняя от-до/средняя 

Кулундинская 1-24/4 1-16/6 

Алейская 1-114/16 1-120/10 

Приобская 1-62/8 1-90/10 

Предгорная 1-138/22 1-1000/19 

По краю 1-84/12,5 1-306/11,3 

 
Единичные вскрытия павших телят, прове-

денные непосредственно в хозяйствах различ-
ных зон, показывают гораздо более высокую 
интенсивность заражения, – до 644 паразитов 
на животное. На убойных площадках и мясоком-
бинатах убивают в основном взрослый клиниче-
ски здоровый скот, слабо зараженный диктиока-
улами, поэтому показатели экстенсивности и 
интенсивности инвазии мы считаем несколько 
не отражающими истинного положения дел в 
хозяйствах. Самая низкая интенсивность инва-

зии отмечена в Кулундинской зоне. По данным 
гельминтокопрологических исследований мето-
дом Бермана она колеблется от 1 до 50 личинок 
в 10 г фекалий, в среднем 20 личинок на одну 
зараженную пробу. Наиболее высокая интен-
сивность инвазии регистрируется в Предгорной 
зоне – в среднем 25-84 личинки на 10 г фекалий 
на одно животное. Таким образом, диктиокаулез 
у крупного рогатого скота широко распространен 
во всех природно-климатических зонах Алтай-
ского края. По данным исследований смерт-
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ность телят от диктиокаулезной инвазии остает-
ся высокой (табл. 2). В среднем по краю погиба-
ет 4,6% телят от числа заболевших. Это свиде-

тельствует о несвоевременной диагностике за-
болевания и недостаточной эффективности 
применяемых методов лечения. 

Таблица 2  
Заболеваемость и падеж крупного рогатого скота от диктиокаулеза в Алтайском крае  

за период 2022 г. по данным Госветслужбы 
 

Зоны Заболело 
Пало 

гол. % 

Кулундинская 22 1 4,5 

Алейская 98 7 7,1 

Приобская 179 9 5,0 

Центральная 138 5 3,6 

Предгорная 107 3 2,8 

По краю 544 25 4,6 

 
В отличие от других гельминтозов дегель-

минтизация крупного рогатого скота против дик-
тиокаулеза проводится в зависимости от поло-
жительных результатов гельминтолярвоскопи-
ческих исследований, которые проводят у телят 
текущего года рождения в июле, августе и сен-
тябре, а в возрасте 1-2 года – в январе-
феврале. Исследованию подвергаются до 10% 
поголовья, но не менее 30 гол. от каждой фермы 
(если пастбища и водопой одни и те же). Если 
обследования телят в указанные сроки не орга-
низовано, то дегельминтизации должно подвер-
гаться все поголовье животных в ранее небла-
гополучных пунктах. 

Клинические признаки диктиокаулеза все же 
недостаточно специфичны даже тогда, когда 
патологический процесс достиг полного разви-
тия, паразиты развились и находятся в крупных 
и средних бронхах, и симптомы проявляются 
достаточно ярко. 

Для дифференциации диктиокаулеза от 
бронхопневмоний той или иной этиологии необ-
ходимо помимо клинических признаков иметь 
данные лярвоскопии и эпизоотологии. Кроме 
того, следует учитывать, что в условиях хозяй-
ства диктиокаулез, как правило, в большей или 
меньшей степени осложняется микробами, яв-
ляющимися обычно условно патогенными. При 
диктиокаулезе характерно наличие слизисто-
серозного, реже серозно-гнойного обильного 
истечения из носа, что является результатом 
катарального ринита. Как правило, при этом за-
болевании наблюдается кашель, который уси-
ливается при движении животных. В начале за-
болевания кашель сухой, сильный, затем он 
становится влажным, приглушенным и болез-
ненным. В легких прослушиваются мелко- и 

крупнопузырчатые хрипы. Температура тела 
овец нормальная или незначительно повышен-
ная, при диктиокаулезных бронхопневмониях, 
осложненных инфекцией, повышенная в боль-
шей или меньшей степени. В зависимости от 
степени поражения легких наступают явления 
одышки и недостаточности газообмена (учаще-
ние и напряженность дыхания, цианотичность 
видимых слизистых оболочек). В тяжелых слу-
чаях заболевания наблюдаются небольшие оте-
ки. У животных, пораженных диктиокаулезом, 
обычно наступают стойкие поносы. В случаях 
сильной инвазии и при длительном течении бо-
лезни истощение доходит до крайнего предела. 

 
Заключение 

Для успешной борьбы с диктиокаулезом 
крупного рогатого скота необходимо глубокое 
знание биологии возбудителя эпизоотологии 
вызываемого им заболевания, а также методов 
терапии и профилактики. Несомненно, борьба с 
диктиокаулезом крупного рогатого скота при ра-
циональной ее организации и настойчивом осу-
ществлении намеченных мероприятий будет 
успешной и принесет большую пользу животно-
водству Алтайского края. 

На основании литературных данных и мате-
риалов наших исследований представляется 
возможным сделать выводы по некоторым об-
щим закономерностям эпизоотологии диктиока-
улеза крупного рогатого скота. Вопрос этот ис-
ключительно важен как для правильного пони-
мания и оценки эпизоотологической ситуации 
каждого хозяйства, так и для наиболее рацио-
нальной организации и проведения противодик-
тиокаулезных мероприятий. 
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