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Аннотация

Цель исследования – изучить эпизоотологию и патоморфологию сетариоза крупного рогатого скота в фермерских 
хозяйствах Алтайского края.

Материалы и методы. Для постановки диагноза исследовали пробы крови на наличие микросетарий у телят теку-
щего года рождения. 

Результаты и обсуждение. Микросетарии были обнаружены у крупного рогатого скота во всех зонах Алтайского 
края по результатам исследования проб крови. Зараженность колебалась в пределах 23,3–31,9% в зависимости от 
зоны и, в среднем, составила 27,6%. Интенсивность инвазии также колебалась от 7,4±0,7 до 9,3±0,8 экз. Наиболь-
шая зараженность отмечена у животных в возрасте 4–7 лет (33,3 %) при интенсивности инвазии 11,3±1,0 экз./гол. 
Крупный рогатый скот инвазирован сетариями во все сезоны года с изменениями в разные месяцы. Максимальная 
зараженность отмечена в июне – до 40,0%. Единичные экземпляры личинок сетарий в крови у телят до года были 
обнаружены в декабре, т. е. через 7 месяцев после начала пастбищного периода и активности комаров. При пато-
морфологическом исследовании установлено, что в большинстве случаев отмирающие сетарии в брюшной поло-
сти прикрепляются к капсулам печени, селезенки и брыжейки. Для предотвращения микрофиляриемии у крупного 
рогатого скота и распространения сетариоза рекомендуем применять препараты макроциклического ряда.
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Abstract

The purpose of the research is to study the epizootiology and pathomorphology of setariosis in cattle on farms in the Altai 
Territory. 

Materials and methods. To make a diagnosis, blood samples were examined for the presence of microsetaria in calves of 
the current year of birth.

Results and discussion. Microsetariae were found in cattle in all zones of the Altai Territory based on the results of a study 
of blood samples. Infection fluctuated between 23.3–31.9% depending on the zone and, on average, amounted to 27.6%. 
The intensity of infection also ranged from 7.4±0.7 to 9.3±0.8 sp. The highest infection was observed in animals aged 4–7 
years (33.3%) with infection intensity of 11.3±1.0 sp./animal. Cattle are infected with Setaria sp. in all seasons with changes 
in different months. The maximum infection rate was observed in June – up to 40.0%. Single specimens of Setaria sp. larvae 
in the blood of calves up to one year old were found in December, i.e., 7 months after the start of the grazing period and 
mosquito activity. Pathomorphological examination revealed that in most cases, dying Setaria sp. in abdominal cavity are 
attached to the capsules of the liver, spleen and mesentery. To prevent microfilariaemia in cattle and the spread of Setaria 
sp. infection, we recommend using macrocyclic drugs.
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Введение
Сетариоз жвачных животных – наиболее 

широко распространенное заболевание как в 
России, так и в других странах. В Алтайском 
крае у крупного рогатого скота недостаточно 
изучены филяриатозы [3–5]. Сетарии, пара-
зитируя в организме крупного рогатого скота, 
вызывают воспалительные процессы, патоло-
гические изменения, некроз тканей, а также 
изменения в клинических, биохимических и 
гематологических показателях крови крупно-

го рогатого скота вызывая повреждения глаз, 
мозга [1, 2].

При филяриатозах утилизируется до 41% 
кож, пораженных микрофиляриями; за лакта-
цию на 22,4 л меньше получают молока и на 
22,3% больше регистрируют маститы [1].

Некоторые вопросы по распространению 
были изучены В. Г. Онищенко [6]. Однако, 
сезонная и возрастная динамика сетариоза 
остается не изученной в фермерских и кре-
стьянских хозяйствах Алтайского края.
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Цель работы – изучить эпизоотологию и 
патоморфологию сетариоза крупного рогато-
го скота в фермерских хозяйствах Алтайского 
края.

Материалы и методы
Распространение сетариоза в Алтайском 

крае изучали на основании исследования кро-
ви [1].

Число микросетарий подсчитывали в 1 мл 
крови. С этой целью из яремной вены брали 
пробы крови, разбавляли водой до объёма 10 
мл, центрифугировали и исследовали осадок.

Зарaженнoсть крупного рогатого скота 
cетaриями в зависимости oт возраста изуча-
ли на 237 животных, в том числе в возрасте до 
двух лет – 48 гол., от двух до четырех – 72, от 
четырех до семи – 68, старше 7 лет – 49 гол.

Сроки заражения сетариями телят текущего 
года рождения изучали на 19 животных в пери-
од с 15 мая по 23 октября. В это время животных 
ежемесячно исследовали прижизненно с опре-
делением числа микросетарий в 1 мл крови.

Число промежуточных хозяев на жвачных 
животных изучали в весенне-летний период 
в фермерских хозяйствах Каменского района 
Алтайского края путем определения числен-
ности симулид на пяти головах за 5-минут-
ный учет. Комаров собирали и фиксировали 
в 70%-ном спирте. Насекомых идентифициро-
вали по определителям А. В. Гуцевича (1969), 
И. А. Рубцова (1956) [2, 9].

Результаты и обсуждение
По результатам исследования проб кро-

ви личинки сетарий обнаружены у крупно-
го рогатого скота во всех зонах Алтайского 
края. Зараженность колебалась в пределах 
23,3–31,9% в зависимости от зоны и состави-
ла, в среднем, 27,6%. Интенсивность инвазии 
также колебалась от 7,4±0,7 до 9,3±0,8 экз./
гол. Наибольшая зараженность отмечена в 
пойменной и лесостепной зонах, где боль-
шинство фермерских сельскохозяйственных 
предприятий находятся вблизи истоков рек 
и озер.

С увеличением экстенсивности инвазии 
повышалась и интенсивность инвазии. При 
полном гельминтологическом вскрытии се-
розных покровов брюшной полости установ-
лена 31,8%-ная зараженность, что на 4,2% 
выше, чем при лабораторном исследовании 
крови. Интенсивность инвазии, в среднем, со-
ставила 2,8±0,5 экз./гол. и варьировала от 2,4 
до 3,1 экз./гол. Повышение экстенсивности 
инвазии отмечено в пойменной и лесостепной 
зонах (рис. 1, 2). 

Прижизненные исследования проб кро-
ви показали разную зараженность крупного 
рогатого скота разного возраста. Так, живот-
ные до двух лет были заражены сетариями на 
10,4%, 2-4-х лет – на 19,4, 4–7 лет – на 33,8 и 
старше 7 лет – на 30,6% при обнаружении в 1 
мл крови соответственно 1,0±0,15; 2,1±0,25; 
3,8±0,35 и 3,0±0,49 микросетарий (рис. 3).

Рис. 1. Зараженность крупного рогатого скота сетариями в разных зонах по результатам исследования крови

[Fig. 1. Infection of cattle with Setaria sp. in different zones according to the results of a blood test]
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При полном гельминтологическом вскрытии 
серозных оболочек брюшной полости 288 голов 
крупного рогатого скота зараженность сетария-
ми составила, в среднем, 23,6%, в том числе до 
двух лет – 8,3%, от двух до четырех – 17,0, от че-
тырех до семи – 33,3, старше 7 лет – 27,4% при 
интенсивности инвазии соответственно 3,7±0,3; 
6,1±0,5; 11,3±1,0; 8,9±0,8 экз./гол. (рис. 4).

Таким образом, данные гельминтологиче-
ских вскрытий брюшной полости подтверж-
дают результаты прижизненной диагностики 
крови о повышении экстенсивности и интен-
сивности инвазии с возрастом животных.

Среди возрастных групп наибольшая зара-
женность отмечена в возрасте 4–7 лет – 33,3% 
при интенсивности инвазии 11,3±1,0 микро-
сетарий/мл крови.

Лабораторные исследования проб крови 
показали зараженность сетариями во все ме-

Рис. 2. Зараженность сетариями взрослого крупного рогатого скота в Алтайском крае  
по результатам вскрытия брюшной полости

[Fig. 2. Infection with Setaria sp. in adult cattle in the Altai region according to the results  
of autopsy of the abdominal cavity]

Рис. 3. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота сетариями  
по результатам исследования крови

[Fig. 3. Age dynamics of cattle infection with Setaria sp. according to the results of a blood test]

сяцы года. Экстенсивность инвазии в течение 
года менялась незначительно за исключением 
несущественного увеличения зараженности 
животных в летнее время (табл. 1).

Инвазированность сетариями составила, в 
среднем, 31,4% при разнице от 20% в зимний 
до 37,9% в летний период. В июне-июле реги-
стрировали самую высокую экстенсивность 
инвазии у крупного рогатого скота – 40,0% 
и повышение числа личинок в 1 мл крови до 
19,6±1,2 экз.

Зараженность микрофиляриями регистри-
ровали в июле у 41,7%, октябре – у 28,6, январе 
– у 26,7 и апреле – у 23,1% животных.

Таким образом, инвазированность сета-
риями зарегистрирована в течение всего года 
с некоторым увеличением в весенне-летнее 
время, что связано с развитием нематод новой 
генерации.
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Рис. 4. Плотность популяции Setaria labiato-papillosa у животных разного возраста  
по результатам исследований брюшной полости

[Fig. 4. Population density of Setaria labiato-papillosa in animals of different ages according  
to the results of studies of the abdominal cavity]

Таблица 1 [Table 1] 

Инвазированность крупного рогатого скота S. labiatо-papillosa по результатам исследований крови  
в разные сезоны года

[Сattle infection with S. labiato-papillosa according to blood tests in different seasons]

Сезон [Season] Исследовано животных  
[Animals studied]

Из них заражено 
[Of these infected]

% зараженности 
[% infection]

Среднее число 
микросетарий в 1 

мл крови, экз. 
[Average number 

of microsetaria in 1 
ml of blood, ind.]

Зима [Winter] 50 10 20,0 13,1±1,0

Весна [Spring] 49 17 34,7 14,4±1,3

Лето [Summer] 58 22 37,9 18,6±1,2

Осень [Autumn] 53 17 32,1 15,6±1,1

В среднем [Average] 210 66 31,4 15,4±1,2

Рис. 5. Зараженность сетариями животных по данным вскрытий брюшной полости в разные месяцы

[Fig. 5. Setaria sp. infection of animals based on the results of abdominal dissections in different months]

У телят впервые личинок сетарий в крови 
обнаружили у одного животного из 17 в дека-
бре, т. е. через 210 сут после выгона животных 
на пастбище. Зараженность в январе состави-
ла 6,7%, феврале – 13,3, марте, апреле и мае – 

по 15,4% при обнаружении в 1 мл крови со-
ответственно 2,1±0,7; 2,4±0,8; 2,5±0,7; 2,6±0,8 
микросетарий (табл. 2).

Число микросетарий в крови у телят теку-
щего года рождения увеличивалось незначи-
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Таблица 2 [Table 2]

Результаты изучения сроков заражения молодняка крупного рогатого скота S. labiato-papillosa
[Results of studying the timing of infection of young cattle with S. labiato-papillosa]

Год, месяц 
[Year, month]

Исследовано 
животных 

[Animals studied]

Из них заражено 
[Of these infected]

% зараженности 
[Infection percentage]

Среднее число микросе-
тарий в 1 мл крови, экз. 

[Average number of 
microsetaria in 1 ml 

of blood, ind.]

2018

Август [August] 19 0 0 0

Сентябрь [September] 19 0 0 0

Октябрь [October] 18 0 0 0

Ноябрь [November] 17 0 0 0

Декабрь [December] 17 1 5,9 2,0±0,5

2019

Январь [January] 15 1 6,7 2,1±0,7

Февраль [February] 15 2 13,3 2,1±0,7

Март [March] 13 2 15,4 2,4±0,8

Апрель [April] 13 2 15,4 2,5±0,7

Май [May] 13 2 15,4 2,6±0,8

тельно: с 2,1±0,7 экз. в январе до 2,6±0,8 экз. 
в мае.

В 1963 г. А. Н. Осипов сообщал, что раз-
витие сетарий в организме крупного рогатого 
скота происходит за 6 месяцев. Из этого сле-
дует, что молодняк крупного рогатого ско-
та впервые начинает заражаться S. labiato-
papillosa в мае-июне, т. е. с началом выгона 
животных на пастбище [7].

Промежуточными хозяевами S. labiato-
papillosa являются комары из семейства 
Culicidae, класса Insecta. Впервые небольшое 
количество комаров нападает на животных 
в середине мая. В последующем, численность 
кулицид увеличивалась и достигла в июле, ав-
густе и сентябре 158,2±11,8; 24,3±2,6 и 1,2±0,3 
экз. соответственно.

Наибольшее число комаров у 5 животных, 
находящихся в опыте, за 5-минутный учет от-
мечали в июне – 225,5±16,3 экз./гол.

Данные наших наблюдений показали, что 
самое большое число симулиид на животных 
было в летний период. Лет комаров в условиях 
Алтайского края начинается в мае и заканчи-
вается в сентябре. Большое число инвазиро-
ванных животных в летний период связано с 
половозрелостью нематод и увеличением их 
воспроизводительной способности, что пред-
ставляется возможным для передачи и цирку-
ляции этих возбудителей. 

Знание периода максимальной активности 
промежуточных хозяев позволит предложить 
проведение профилактических мероприятий 
в обоснованные сроки для разрыва периода 
развития нематод. 

Для профилактики заражения животных 
личинками сетарий рекомендуем использовать 
препараты широкого спектра действия из груп-
пы макроциклических лактонов в дозе 0,2 мг/кг 
по ДВ в сроки подъёма численности насекомых. 

При патоморфологическом исследовании 
при сетариозе обнаружены, в большинстве слу-
чаев, погибающие сетарии в брюшной полости, 
прикрепленные к капсулам печени, селезенки и 
брыжейки. После лизиса гельминтов на печени, 
селезенке и брыжейке остается беловатый след 
по форме и величине паразита в виде рубца. 
Было отмечено, что погибшие сетарии форми-
руются в инкапсулированные клубки, которые 
лежат в брюшной полости. Такие образования 
встречались от 1 до 4 штук, по форме похожие 
на отшлифованные камешки, плоские, круглые 
и элипсовидные диаметром 1–5 см. 

При гистологическом исследовании на 
капсуле печени в виде беловатых нитей видны 
сетарии, которые не только плотно прилега-
ют к капсуле, но и обрастают соединительной 
тканью. Общее строение печеночных долек 
сохраняется. В просвете внутридольковых ка-
пилляров среди эритроцитов часто встреча-
ются эозинофилы. В отдельных дольках около 
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капсулы небольшие группы печеночных кле-
ток подвергаются мутному набуханию и плаз-
молизу. По ходу междольковой ткани, около 
кровеносных сосудов, желчных протоков и 
между печеночными балками в различных 
частях долек группируются пролифераты, со-
стоящие преимущественно из лимфоидных 
клеток, эозинофилов, гистиоцитов и фибро-
бластов. В междольковой соединительной 
ткани иногда встречаются кровеносные со-
суды, наружные стенки которых отечны, раз-
рыхлены и гемогенизированы.

Капсула печени местами утолщена и ин-
фильтрирована лимфоидными, плазматически-
ми клетками и эозинофилами. Местами около 
глиссоновой капсулы видны мертвые сетарии, 
которые обросли соединительнотканной кап-
сулой. Между соединительнотканными во-
локнами и около паразита находится большое 
число макрофагов, эозинофилов, лимфоидных 
и плазматических клеток. Макрофаги и эози-
нофилы не только окружают, но и проникают в 
тело паразита через разрушенную оболочку и, 
по-видимому, способствуют его рассасыванию.

Таким образом, на оболочке печени сета-
рии инкапсулируются, погибают и рассасыва-
ются.

Заключение
S. labiato-papillosa в фермерских хозяйствах 

Алтайского края имеет широкое распростра-
нение. Экстенсивность инвазии составила 
27,6%. Максимальная экстенсивность инвазии 
сетариями отмечена в летний период – 40,0%.

Зараженность крупного рогатого скота в 
возрасте до двух лет составила 8,3%, от двух 
до четырех лет – 17,0, четырех-семи – 33,3 и 
старше 7 лет – 27,4% при интенсивности инва-
зии 3,7±0,3; 6,1±0,5; 11,3±1,0 и 8,9±0,8 экз./гол. 
соответственно.

Незначительное число личинок сетарий в 
крови у телят до одного года зарегистрировано 
в декабре, т. е. через 210 сут после выхода живот-
ных на пастбище и начала активности комаров.
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