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Заключение. Янтарная кислота является эффективным средством для лечения кур, 
больных дерманиссиозом. Под ее действием быстро восстанавливается гомеостаз птиц, 
яйценоскость, прирост массы тела, увеличивается сохранность поголовья, что позволяет 
повысить рентабельность производственной деятельности птицехозяйства.  
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Введение. Заражение крупного рогатого скота в возрасте старше 1 года стронгилятами 
желудочно-кишечного тракта в Республике Беларусь в среднем составляет 54,92%, наиболь-
ший уровень инвазирования отмечается в Витебской области – 62,04%. Из родового состава 
выделенных стронгилят преобладают эзофагостомы (ЭИ – 24,83%) [2]. Эзофагостомоз – это 
гельминтозная болезнь, вызываемая нематодами рода Oesophagostomum сем. Trichonematidae, 
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характеризующаяся поражением кишечных стенок и нарушением функционирования пищева-
рительной системы. Инвазирование крупного рогатого скота эзофагостомами сопровождается 
исхуданием, снижением живой массы животных, отставанием в росте и развитии молодняка. 
Кроме этого, выбраковывается ценное кишечное сырье, необходимое в колбасном производ-
стве. Данная патология является причиной значительного снижения качества скотоводческой 
продукции. Несмотря на широкий ассортимент антигельминтных препаратов, регулярное про-
ведение диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, в настоящее время эзо-
фагостомоз крупного рогатого скота остается одним из распространенных заболеваний. 

Результаты исследований. В Республике Беларусь у крупного рогатого скота зареги-
стрировано три вида эзофагостом: Oes. venulosum (Rudolphi, 1809), Oes. radiatum (Rudolphi, 
1803), Oes. columbianum (Curtice, 1890) [5]. Самая большая инвазированность животных Oes. 
radiatum (Rudolphi, 1803) в Витебской области – 25,07% с ИИ – 1–296 экз., в Гомельской – 
20,15% с ИИ – 1–247 экз. и самая низкая зараженность приходится на Минскую область и со-
ставляет 18,25% с ИИ – 1–208 экз. Вместе с тем, зараженность Oes. columbianum (Curtice, 1890) 
составляет в Витебской области 1,72% с ИИ – 1–15 экз., в Гомельской – 1,39% с ИИ – 1–12 экз., 
в Минской – 1,28% с ИИ – 1–8 экз., а вот Oes. venulosum (Rudolphi, 1809) обнаружили соответ-
ственно по областям 1,17% с ИИ – 1–9 экз., 0,94% с ИИ – 1–11 экз., 0,87% с ИИ – 1–8 экз. Раз-
ность инвазированности всеми видами эзофагостом обусловлена различными природно-
климатическими условиями данных областей [2]. У животных в возрасте до 6 месяцев данная 
инвазия не регистрируется. Затем в динамике зараженности эзофагостомами крупного рогатого 
скота отмечается увеличение: 6,92% с ИИ – 1–83 экз. инвазированы животные в возрасте 6–12 
месяцев, 17,95% с ИИ – 1–296 экз. – в возрасте от 1 года до 2 лет. Животные возрастной груп-
пы 6–12 месяцев заражены незначительно вследствие технологии изолированного выращива-
ния молодняка от животных старших возрастов. Крупный рогатый скот в возрасте старше 2 лет 
инвазирован эзофагостомами на 13,98% с ИИ – 1–235 экз. [7].   

Эзофагостомозная инвазия наблюдается во все сезоны года за счет задержки личиноч-
ных стадий паразита в узелках кишечника. Но, при этом отмечаются весенний (10,77–23,08%) и 
летний (7,69–13,85%) подъемы инвазированности, которые связаны с выходом личинок эзофа-
гостом из узелков в просвет кишечника и нового заражения животных в пастбищный период [7]. 

Июль и август являются наиболее благоприятными для развития личинок в естественных 
условиях, которые достигают инвазионной стадии за 8–10 и 9–12 дней. Durie P. установил, что 
личинки могут сохранять свою жизнеспособность в фекалиях до 5 месяцев летом, в течение 7–
8 месяцев зимой. Также отмечал, что личинки эзофагостом на пастбищах после дождя облада-
ют способностью к горизонтальной миграции на 30–90 см по траве [15].  

Развитие эзофагостом происходит без участия промежуточных хозяев. С фекалиями во 
внешнюю среду попадают яйца, которые откладывают самки эзофагостом, паразитируя в тол-
стом отделе кишечника. Из яиц во внешней среде выходят личинки в течение суток. Через 4–5 
суток при температуре 22–25 

о
С личинки становятся инвазионными, проходя две линьки. Жвач-

ные животные заражаются на пастбище и в помещениях, преимущественно летом и осенью, 
заглатывая вместе с кормом и водой инвазионных личинок, которые, достигнув тонкого (осо-
бенно конечной его части) и толстого отделов кишечника, внедряются в слизистую оболочку, 
инцистируются, образуя узелки. В кишечной стенке личинки паразитируют длительное время, 
где претерпевают третью линьку, превращаясь в четвертую стадию, и на 15–20-й день после 
заражения выходят в просвет кишечника. Здесь они четвертый раз линяют, достигают половоз-
релой стадии, и самки паразитов начинают откладывать яйца [14]. Ученый  N.M. Gerbert дока-
зал возможность перкутанного заражения эзофагостомами, а срок развития паразитов при дан-
ном способе заражения проходит за 38–48 дней [17].  

Результаты наших исследований показали, что у животных после заражения эзофагосто-
мами отмечается снижение количества эритроцитов в 1,4 раза, гемоглобина - на 19,8%, увели-
чение количества лейкоцитов - в 1,6 раза, эозинофилия. Активность ферментов в сыворотке 
крови повышается в течение развития болезни: АсАТ - на 19,6%, АлАТ - на 20,5%, щелочной 
фосфатазы - 46,3%. Отмечается снижение фагоцитарной активности и резкое падение показа-
теля общего белка на 23,5%, понижение количества альбумина 26,3% и α1, α2, β1, γ2 – глобули-
нов – это говорит о том, что эзофагостомозная инвазия подавляет клеточные звенья иммунной 
системы крупного рогатого скота [6]. Паразитирование эзофагостом приводит к иммунодепрес-
сивному состоянию, уменьшению сопротивляемости и увеличению восприимчивости организма 
к инфекционным агентам, снижению содержания минеральных элементов [6, 11].  

По результатам проведенных нами опытов по воспроизведению эзофагостомоза крупного 
рогатого скота, мы определили 4 периода течения болезни: 

1. Бессимптомный, с момента заражения животных до появления первых клинических 
признаков, его длительность - до 2-х дней. В этот период идет внедрение личинок эзофагостом 
в слизистую оболочку кишечника. 
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2. Начальных клинических признаков, когда у животных появляется беспокойство, 
ухудшается аппетит, наблюдается разжижение фекалий, период длится 2–3 дня. 

3. Проявление выраженных клинических признаков: угнетение, снижение аппетита, 
повышение температуры тела, фекалии разжижены с примесью крови и слизи, учащение 
пульса и частоты дыхательных движений, развитие анемии. Длится этот период до 15 дней. Во 
второй и третий периоды болезни происходит развитие личинок эзофагостом в слизистой 
оболочке подвздошной, слепой и ободочной кишках. 

4. Затухание всех клинических симптомов и переход болезни в бессимптомное 
состояние. Личинки выходят в просвет кишечника, и воспалительный процесс постепенно 
уменьшается. Общее состояние становится удовлетворительным, диарея прекращается, 
появляется аппетит.  

При данной инвазии основные поражения наблюдаются в тонком и толстом отделах 
кишечника (острый катаральный илеит, тифлит и колит) – в местах паразитирования личинок и 
самих гельминтов (паразитарные гранулемы) [1, 8]. 

М.А. Петрухин установил, что в тонком кишечнике находится основная масса личинок 
эзофагостом – 68,0%, в ободочной, слепой и прямой кишках – 32,0%. В слепой кишке локализу-
ется 65,0% взрослых эзофагостом, в большой и малой ободочной – 33,0%, в прямой – 2,0% [8]. 

В связи с широким распространением стронгилятозов крупного рогатого скота, в том чис-
ле эзофагостомоза, учеными ведется постоянный поиск новых препаратов для борьбы с ними. 
Дегельминтизация занимает важнейшее место в системе мер борьбы с паразитарными болез-
нями сельскохозяйственных животных, а основным приемом в борьбе с гельминтозами являет-
ся применение специфических препаратов. 

При стронгилятозах желудочно-кишечного тракта высокую экстенсэффективность (96–
100%) показал альбендазол в дозе 7,5 мг/кг по действующему веществу, как в отношении  ли-
чиночных стадий, так и взрослых гельминтов [16]. Эффективность лечения телят альбендазо-
лом в дозе 5 мг/кг однократно против стронгилоидесов составила 28,6%, против стронгилят – 
23,9%; в дозе 7,5 мг/кг однократно против стронгилоидесов составила 100%, против стронгилят 
– 95,3%; в дозе 5 мг /кг двукратно против стронгилоидесов составила 100%, против стронгилят 
– 76,2%; в дозе 10 мг/кг однократно против стронгилоидесов и стронгилят – 100% и 100% [4]. 

По данным Р.Н. Протасовицкой, эффективность альверма (в 100,0 г препарата содержит-
ся 5,0 г клозантела, 5,0 г альбендазола) при стронгилятозах пищеварительного тракта в дозе 8 г 
на 100 кг живой массы тела внутрь однократно составила 100%; эффективность болюсов с 
альбендазолом (1,2 г альбендазола на болюс) на 14 день составила 98%, на 90 день – 96%, на 
105 день – 96% [9].  

Разработаны комплексные препараты тетрагельминтоцид (действующие вещества: ал-
бендозол, клозантел, левамизол, токоферол ацетат) и феналзол (действующие вещества: 
фенбендазол, албендазол, токоферол ацетат), которые по данным авторов обладают 100% 
эффективностью при стронгилятозах крупного рогатого скота в однократных дозах 50 мг/кг и 
100 мг/кг соответственно [10]. 

Дектомакс – инъекционный препарат, обладающий пролонгированным действием против 
широкого спектра нематод и эктопаразитов. Действующим веществом дектомакса является до-
рамектин, представитель группы авермектинов. При эзофагостомозной инвазии крупного рога-
того скота при подкожном введении в дозе по действующему веществу 0,2 мг/кг (1 мл на 50 кг) 
обладает экстенсэффективностью – 90,0%, интенсэффективностью – 94,0%. Применение дек-
томакса в июле и ноябре вылечивает стронгилятозную инвазию желудочно-кишечного тракта 
крупного рогатого скота на 98,7% [12]. 

Однако, многие предложенные синтетические лекарственные препараты отрицательно 
влияют как на организм животного в целом, так и на получаемую от них продукцию. Почти все 
препараты имеют ограничения по использованию в связи с наличием их остаточных количеств 
в молоке или в мясе. Поэтому в последние годы все чаще ученые стали предлагать для лече-
ния животных при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта растительные препараты. 

Жидкий экстракт зверобоя продырявленного в дозе 0,1 мл/кг губительно действует на 
стронгилят желудочно-кишечного тракта у телят, о чем свидетельствует снижение или полное 
прекращение выделения яиц к 14 дню исследования. При этом экстенсэффективность у иссле-
дуемых животных составила 86,7–90% [13]. 

По данным И.П. Захарченко, в результате проведенных опытов было установлено, что 
при введении настойки из аира болотного и полыни горькой внутрь в дозе 0,5 мл/кг массы жи-
вотного два раза в день три дня подряд животные на 80% освобождаются от стронгилят желу-
дочно-кишечного тракта, экстенсэффективность составила 80% [3]. 

В последние годы, как в медицине, так и в ветеринарии широко используются препараты 
на основе душицы обыкновенной как при незаразной, так и при заразной патологии. Душица 
обыкновенная содержит эфирное масло (до 1,2%), горькие и дубильные вещества, аскорбино-
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вую кислоту (до 500 мг/%), флавоноиды, гликозид, пигменты, фитонциды, микроэлементы (бор, 
селен, медь). Основной составляющей частью эфирного масла являются: тимол, карвакрол, би- 
и трициклические сесквитерпены, геранилацетат. Полезные свойства душицы, а именно – ан-
тибактериальное и противовоспалительное, во многом обусловлены содержанием карвакрола. 
Эфирные масла, которые имеют высокое содержание карвакрола, превосходят по своим свой-
ствам многие существующие антибиотики.  

Результаты нашей работы показали, что высокий антигельминтный эффект получен при 
применении растительного препарата «Орегофарм» в дозе 400 мг/кг трижды с интервалом в 24 
часа, экстенсэффективность препарата составляет 100%. Экономическая эффективность от 
применения препарата «Орегофарм» составляет 2,27 рубля на рубль затрат [2].  

Заключение. Несмотря на регулярное проведение диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий, в настоящее время эзофагостомоз крупного рогатого скота 
остается одним из распространенных заболеваний. Поэтому на настоящем этапе развития жи-
вотноводства существует необходимость применения лекарственных средств, совмещающих в 
себе высокую эффективность, безопасность для здоровья животных и человека, а также до-
ступную стоимость, что сочетает в себе использование препарата «Орегофарм». 
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