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Нематоды паразитируют в протоках слёзной желе-
зы, слёзно-носовом канале и под третьим веком. Осо-
бенно негативно телязиоз влияет на высокопродуктив-
ных животных. В Алтайском крае телязиоз крупного 
рогатого скота изучен крайне слабо, имеются лишь 
некоторые фрагментарные экспедиционные обследо-
вания. Борьбу с возбудителями инвазии невозможно 
осуществить без применения высокоэффективных про-
тивопаразитарных препаратов. Для выявления видово-
го состава телязий проводили вскрытие глаз крупного 
рогатого скота после убоя. В ходе опыта животных об-
следовали клинически и путем микроскопии смывов из 
конъюнктивальной полости до введения препаратов и 
через 5 дней после обработки. Установлено, что в ис-
следуемых хозяйствах Алтайского края крупный рога-
тый скот поражен двумя видами телязий Th. gulosa, Th. 
skrjabini. Доминирующим видом является Th. gulosa, на 
долю которой приходится 87%, незначительным был 
вид Th. skrjabini – 13%. Как правило, отмечены пораже-
ния оба глаза. При вскрытии было выявлено сильное 
поражение глаз с некрозом ткани, особенно в местах 
расположения выводных протоков слезной железы, 
помутнение и изъязвление роговицы. Результаты изу-
чения эффективности свидетельствует о высокой эф-
фективности против телязий всех испытанных ант-
гельминтиков. У 1-2 животных из группы леченых этими 
препаратами в смывах находили единичные экземпля-
ры личинок телязий. Все антгельминтики в испытанных 
дозах хорошо переносились животными. В данных зо-
нах основным видом мух в степной является Musca 
amica, предгорной – Musca autumnalis. Противопарази-
тарные препараты «Мерадок», «Ивермек», «Эпримек» 
и «Ашивер» показали эффективность 95,2; 94,7; 91,7 
соответственно. Синтетические пиретроиды (неостома-

зан, блотик, санофлай, флайбок) обеспечивают отпуги-
вающее действие против мух в течение недели. 

 
Nematodes parasitize in the ducts of the lachrymal 

gland, the nasolacrimal canal and under the third eyelid. 
Thelaziosis has a particularly negative effect on highly pro-
ductive animals. In the Altai Region, bovine thelaziosis is 
understudied; there are only some fragmentary field stud-
ies. It is impossible to combat infectious agents without 
using highly effective antiparasitic drugs. To identify the 
species composition of Thelazia, an autopsy of the eyes of 
cattle was performed after slaughter. During the experi-
ment, the animals were examined clinically and by micros-
copy of flushes from the conjunctival cavity before the ad-
ministration of the drugs and in 5 days after treatment. Two 
species of Thelazia were found to affect cattle on the stud-
ied farms of the Altai Region: Thelazia gulosa and Thelazia 
skrjabini. The dominant species was Th. gulosa which ac-
counted for 87%; the species Th. skrjabini was insignificant 
- 13%. As a rule, both eyes were affected. The autopsy 
revealed severe eye damage with tissue necrosis, espe-
cially in the region of excretory glands of the lacrimal gland, 
opacity and ulceration of the cornea. The results of the 
studies showed high efficiency of all tested anthelminthics 
against Thelazia. Single specimens of Thelazia larvae were 
found in the flushes of 1-2 animals from the group treated 
with these drugs. All anthelminthics in the tested doses 
were well tolerated by the animals. The main fly species 
were the following ones: in the steppe area - Musca amica; 
in the foothill area - Musca autumnalis. The antiparasitic 
drugs Meradok, Ivermek, Eprimec and Ashiver showrd 
efficacy of 95.2, 94.7 and 91.7, respectively. Synthetic py-
rethroids - Neostomosan, Blotic, Sanofly, and Flyblock 
provide a repellent effect against flies for a week. 
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Среди заболеваний жвачных животных в 
летний период самыми распространёнными яв-
ляются болезни органов зрения, экономический 
ущерб от которых в хозяйствах все ещё доста-
точно ощутим.  

Нематоды локализуются в протоках слёзно-
носового канала, слёзной железе, под третьим 
веком. Особенно негативно телязиоз оказывает 
на высокопродуктивных животных. Ввиду не-
своевременного лечения животные снижают 
мясомолочную продуктивность, теряют зрение и 
выбраковываются из стада, молодняк отстает в 
росте и развитии. 

В Алтайском крае заболевание крупного ро-
гатого скота изучено крайне слабо, имеются 
лишь некоторые фрагментарные экспедицион-
ные обследования [1-4]. 

Для успешной борьбы с телязиозом необхо-
димо знать биологические особенности этих па-
разитов в конкретных природных условиях. 

Борьбу с возбудителями инвазии невозможно 
осуществлять без применения высокоэффек-
тивных противопаразитарных препаратов. 

Целью исследования явилось установление 
лечебной активности антигельминтиков при те-
лязиозе у крупного рогатого скота с учетом их 
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региональных особенностей на юге Западной 
Сибири. 

Материалы и методы 
Для выявления видового состава телязий 

проводили вскрытие глаз крупного рогатого ско-
та после убоя. Всего было вскрыто 17 гол. 

Прижизненную диагностику определяли по 
методу Н.М. Городовича (1966). 

Сборы зоофильных мух промежуточных хо-
зяев телязей проводили на выпасах в летний 
период времени при помощи сачка из марли с 
области глаз, затем умерщвляли хлороформом 
[5]. 

Виды мух определяли по определителю  
А.А. Штакельберг (1965). Всего нами проведено 
исследование 217 экземпляра пастбищных мух. 
Учет интенсивного нападения мух на крупный 
рогатый скот проводили путем подсчета на об-
ласть головы [6]. 

Осуществляли клиническое обследование 
путем исследования жидкости из конъюнкти-
вального мешка до введения препаратов и че-
рез 5 дней после лечения. 

Лечебную активность изучали у следующих 
препаратов: «Эпримек», «Ашивер», «Ивермек», 
«Мерадокс». Животным вводили в дозе 0,2 г/кг 
живого веса, внутримышечно. 

Для борьбы с насекомыми были испытаны 
следующие препараты: 

Блотик – применяли методом опрыскивания; 
Неостомазан – 1 л р-ра в 1000 л воды (в  

1 л концентрата содержится: трансникса – 50 г, 
тетраметрина – 5 г, наполнители). Обработка 
пульвизатором 3 мл. Вдоль позвоночника от 
холки до крестца наносят на кожу спины в дозе 
0,3 мл на 10 кг массы тела; 

Флайбок – поливали на сухую неповрежден-
ную кожу спины вдоль позвоночника от холки до 
крестца 0,3 мл на 10 кг массы животного; 

Санофлай – лекарственная форма, в каче-
стве ДВ в 1 мл содержится 10 мг цифрутрина и 
наполнители [7-10]. 

 
Результаты исследований 

Установлено, что в исследуемых хозяйствах 
Алтайского края крупный рогатый скот поражен 
двумя видами телязий: Th. gulosa и Th. skrjabini. 
Доминирующим видом является Th. gulosa, на 
долю которой приходится 87%, незначительным 
был вид Th. skrjabini – 13%.  

Экстенсивность инвазии повышается с воз-
растом животных. Молодняк: до 12 мес. заражён 
на 4,1%; от 2 до 4 лет – на 6; свыше 2 лет – на 
6,3%. Сезонная динамика характеризуется сле-
дующими показателями: 4,3%, летом – 10,5, 
осенью – 7,1, зимой – 5,6%. 

Как правило, отмечены поражения оба глаза. 
При вскрытии было выявлено сильное пораже-
ние глаз с некрозом ткани, особенно в местах 
расположения выводных протоков слезной же-
лезы, помутнение и изъязвление роговицы. 

В качестве промежуточных хозяев телязий 
нами в сборах обнаружены три вида полевых 
мух: полевая муха Musca autumnalis, сибирская 
полевая муха M. amica и коровья садовница 
Morellia simplex. 

В зависимости от природно-климатических 
условий меняется и количество особей мух. 

В лесостепной (Калманский район) и пред-
горный (Красногорский район) зонах основным 
видом мух является Musca autumnalis, а в степ-
ной зоне (Баевский район) – Musca amica. 

Преобладающий промежуточный хозяин те-
лязии – Musca autumnalis. Лёт первых мух реги-
стрируется со средины мая и заканчивается в 
конце сентября. 

Таблица 1 
Испытания антигельминтных препаратов при телязиозе крупного рогатого скота  

в Алтайском крае 
 

Препараты 
Количество 

голов 

Доза 
мг/кг по 

ДВ 

Освободилось жи-
вотных от инвазии 

после лечения 

Среднее количество ли-
чинок нематод в смывах 

ЭИ, % 
до лечения 

через 5 
дней 

Эпримек 14 200 13 16 2 92,9 

Ашивер 24 200 22 26 3 91,7 

Ивермек 19 200 18 11 1 94,7 

Мерадок  21 200 20 9 1 95,2 

Контрольные животные 7   19 21 - 
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Таблица 2 
Влияние инсектицидов на взрослых насекомых 

 

Название  
препаратов 

Концентрация 
препарата, % 

Кол-во мух до 
обработки 

Продолжительность действия  
в процентах после обработки 

1 сут. 2 сут. 3 сут. 

Блотик 

20 20 100 100 100 

10 20 99,4±0,6 100 100 

5 20 95,1±4,9 97,4±2,6 98,6±1,4 

Контроль - 20 0 0 0 

Флайблок 

1 20 100 100 100 

0,5 20 100 100 100 

0,25 20 99,2±0,8 100 100 

Контроль - 20 0 0 0 

Санофлай 

1 20 100 100 100 

0,5 20 100 100 100 

0,25 20 99,2±0,8 99,8±0,2 100 

Контроль - 20 0 0 0 

Неостамозан 

5 20 100 100 100 

2,5 20 100 100 100 

1,25 20 98,6±1,4 99,8±0,2 100 

Контроль - 20 0 0 0 

 
Все препараты ивермектинового ряда  

(табл. 1), испытанные против телязий, оказали 
высокую эффективность. Только у двух опытных 
животных, получавших антигельмитики, в про-
бах находили небольшое количество личинок 
телязий. Животные, получавшие препараты, 
переносили их без осложнения. 

При испытании инсектицидов нами были по-
лучены следующие результаты: синтетические 
пиретроиды (неостамозан, блотик, санофлай, 
флайблок) обеспечивают удовлетворительную 
защиту крупного рогатого скота на пастбищах до 
4-8 сут. (табл. 2). 

В результате проведённых исследований 
установлено, что лечебно-профилактические-
мероприятия при телязиозе должны проводиться 
исходя из биологического цикла развития гель-
минта и промежуточного хозяина. Они должны 
предусматривать уничтожение как половозрелых, 
так и неполовозрелых форм телязий на месте их 
обитания (в глазах) воздействием препаратов 
широкого спектра действия («Эпримек», «Аши-
вер», «Ивермек», «Мерадокс»). 

При телязиозе крупного рогатого скота важно 
иметь ввиду, что разные виды мух коровниц 
(промежуточный-хозяин) ранней весной не яв-
ляются источником инвазии, так как они будучи 
инвазированными в предыдущий весенне-
летний сезон, в зимнее время полностью поги-

бают, а вместе с ними гибнут находящиеся в них 
личинки гельминта независимо от их зрелости.  

Единственным источником инвазии ранней 
весной является крупный рогатый скот – носи-
тель половозрелых форм, поэтому массовые 
обработки инвазированных животных необхо-
димо проводить в зимний период. 

Крупный рогатый скот в возрасте старше 
трех месяцев необходимо дегельминтизировать 
два раза в год: весной (март-апрель) и осенью 
(октябрь-ноябрь). 

Для отпугивания полевых мух обработку жи-
вотных необходимо проводить после выгона на 
пастбище, в дальнейшем с периодичностью 
один раз в 7 дней. 

Заключение 
В хозяйствах Алтайского края паразитируют 

2 вида телязий: Th. gulosa и Th. skrjabini. По 
природно-климатическим зонам животные ин-
тенсивнее поражаются в лесостепной и слабее в 
степной зоне – 11,2 и 7,3% соответственно. 

Основным видом мух в степной зоне являет-
ся Musca amica, предгорной – Musca autumnalis. 

Противопаразитарные препараты «Мера-
док», «Ивермек», «Эпримек» и «Ашивер» пока-
зали эффективность 95,2; 94,7; 91,7 соответ-
ственно. 

Синтетические пиретроиды (неостомазан, бло-
тик, санофлай, флайбок) обеспечивают отпугива-
ющее действие против мух в течение недели. 
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