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Установлено практически повсеместное рас-

пространение сетариоза крупного рогатого скота, 
вызванного Setaria labiato-papillosa. По результа-
там исследований проб крови экстенсивность ин-
вазии колеблется у взрослого поголовья от 24,1 
до 33,3%, в среднем, равна 28,5%. При вскрытии 
брюшной полости взрослых животных установле-
на 32,4%-ная инвазированность при интенсивности 
инвазии, в среднем, 5,6±0,9 экз/гол. Наиболее 
высокая инвазированность коров отмечена в пой-
менной и лесостепной зонах, особенно вблизи 
рек и водоемов, где имеется большая плотность 
популяции комаров — промежуточных хозяев. 
Взрослый крупный рогатый скот инвазирован се-
тариями во все сезоны года с колебаниями от 
24,5% в январе до 40,3% в июле, в среднем, на 
27,0%. Максимальная экстенсивность сетариозной 
инвазии была летом, что, по-видимому, обуслов-
лено достижением всеми сетариями половой зре-
лости, а также повышением их плодовитости. Это 
обеспечивает возможность для передачи и цирку-
ляции этой инвазии. Результаты исследований 
проб крови и вскрытий показали, что инвазиро-
ванность крупного рогатого скота с возрастом 
повышается. Так, экстенсивность инвазии и выпа-
савшихся животных составила в возрасте до 2 лет 
8,2, 2-4 года — 18,1, 5-7 лет — 32,5 и старше 8 
лет — 27,4%. Интенсивность инвазии была также 
наибольшей у животных 5-7 лет. При изучении 
сроков заражения молодняка крупного рогатого 
скота сетариями установлено, что впервые еди-
ничные экземпляры микросетарий в крови обна-
руживали в декабре, т.е. через 7 месяцев после 
начала выпаса. Таким образом, можно предпо-
ложить, что молодняк крупного рогатого скота в 
условиях Алтайского края начинает заражаться 
сетариями в июне, так как известно, что срок 

развития сетарий в организме крупного рогатого 
скота равен 6 месяцам. Известно, что промежу-
точными хозяевами S. labiato-papollosa являются 
комары родов Aedes и Anopheles. Установлено, 
что в условиях Алтайского края нападение кома-
ров на крупный рогатый скот происходит в период 
с мая по сентябрь с максимальной их активностью 
в третьей декаде июня и в июле. Следовательно, 
этот период является оптимальным сроком про-
ведения противосетариозных мероприятий, 
направленных на борьбу с промежуточным хозя-
ином. 

 
Keywords: cattle, animals, invasion, intermediate 

hosts, effects in body, invasion intensity, invasion 
extensity, epizootological and scatological studies, 
filariasis, Onchocerca, helminthiasis. 

 
Widespread occurrence of bovine setariosis 

caused by Setaria labiato-papillosa has been found. 
According to blood tests, the invasion extensity in 
the adult cattle ranges from 24.1% to 33.3%, and 
making the average of 28.5%. Abdomen opening in 
adult animals has revealed the invasion rate of 32.4% 
at the average invasion intensity of 5.6 ± 0.9 indv. 
per cattle head. The highest invasion rate in cows 
was recorded in the floodplain and forest-steppe 
zones, particularly near rivers and lakes, the areas of 
large population density of mosquitoes — intermedi-
ate hosts. Adult cattle are infested by Setaria in all 
year seasons; the invasion rate varies from 24.5% in 
January to 40.3% in July, making the average of 
27.0%. The maximum extensity of Setaria invasion 
was revealed in the summer; that was probably due 
to pubescence of all Setaria species and their in-
creased fertility. This enabled the transfer and circu-
lation of this invasion. Blood tests and autopsies 
showed that the invasion rate in cattle increased 
with age. The invasion extensity in grazing animals 
was as following: under the age of 2 years — 8.2%; 
at the age of 2-4 years — 18.1%; 5-7 years — 
32.5%; and older than 8 years — 27.4%. The study 
of the timeframe of young cattle infection by Setaria 
revealed that for the first time single Setaria individu-
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als in blood were detected in December, i.e. in 7 
months after grazing period beginning. It may be 
assumed that in the Altai Region young cattle begin 
to get infected by Setaria starts in June, since the 
period of Setaria development in cattle body is 6 
months (A.N. Osipov, 1963). Mosquitoes of Aedes 
and Anopheles genera are known as the intermedi-

ate hosts of S. labiato-papollosa (A.N. Osipov, 
1963). It has been found that in the Altai Region 
mosquitoes attack cattle within the period from May 
to September, and the peak of mosquito activity falls 
on the third ten-days of June and July. Consequent-
ly, this is the best period of the measures against 
Setaria as the intermediate host control. 
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Введение 
Сетариоз относится к числу распростра-

ненных гельминтозов крупного рогатого 
скота. По данным С. Дадаева [1], сетарии, 
паразитируя в брюшной полости животных, 
вызывают патогенное действие на весь ор-
ганизм, могут изменять клинические, био-
химические и гематологические показатели 
животных [2, 3]. В опытах Ю.В. Григорьева 
[4] микросетарии вызывают значительные 
изменения в крови крупного рогатого ско-
та, а именно снижение количества эритро-
цитов, содержание гемоглобина и повыше-
ние количества лейкоцитов. 

По данным И.И. Кленина [5], в Орен-
бургской области 59,5% крупного рогатого 
скота инвазировано S. labiato-papillosa. Се-
тарии локализовались в основном в бры-
жейке и серозной оболочке тонкого и тол-
стого отделов кишечника (81,2%) без осо-
бых колебаний по месяцам года. Около 
10% сетарий обнаруживал автор на парие-
тальных листках брюшных стенок, 6,2% на 
желудке и сальнике и еще реже на печени. 

Известны случаи обнаружения сетарий 
этого вида в поджелудочной железе [6], 
брыжейке и сальнике [7]. Поэтому не-
смотря на широкое распространение фи-
ляриатозов крупного рогатого скота до сих 
пор не изучены вопросы эпизоотологии се-
тариоза в условиях юга Западной Сибири. 

Цель исследований — изучить эпизоото-
логические особенности сетариоза крупно-
го рогатого скота в условиях Алтайского 
края. 

Материалы и методы 
Зональное распространение филяриато-

зов, сезонную и возрастную динамики ин-
вазированности крупного рогатого скота, 
сроки заражения телят сетариями изучали 
на основании исследования проб крови и 

гельминтологических вскрытий выйных и 
гастро-лиенальных связок. Наличие микро-
филярий S. labiato-papillosa в крови крупно-
го рогатого скота обнаруживали методом 
Л.А. Бундиной [8] в модификации  
Ю.Е. Григорьева [8]. Всего исследовано 
926 проб крови из разных зон Алтайского 
края. 

Возрастную динамику инвазированности 
крупного рогатого скота сетариями изучали 
на 576 головах разного возраста, в том 
числе 97 гол. в возрасте 1-2 года, 105 —  
3-4 лет, 126 — 5-7 лет и 248 — старше  
8 лет. 

Результаты исследований 
По результатам исследований проб кро-

ви сетариоз крупного рогатого скота уста-
новлен во всех зонах юга Западной Сибири. 
Экстенсивность инвазии, вызванной S. labi-
ato-papillosa, колеблется у взрослого круп-
ного рогатого скота от 24,1 до 33,3%. В 
среднем, экстенсивность инвазии составила 
28,5% (табл. 1). 

Среднее количество микросетарий в 
1 мл крови взрослого крупного рогатого 
скота было различным в разных зонах, в 
пределах от 14,8±1,7 до 18,7±1,8 экз. 
Наибольшая экстенсивность сетариозной 
инвазии отмечена в пойменной и лесо-
степной зонах, где экстенсивность инвазии 
достигала более 33,3%. Следует отметить, 
что хозяйства этих зон расположены в 
пойме или вблизи пойм рек. 

Экстенсивность сетариозной инвазии у 
крупного рогатого скота составила в пой-
менной зоне 33,3, лесо-степной — 31,8, 
степной — 24,4 и в предгорной — 24,1% при 
обнаружении в мл крови животных в этих 
зонах, соответственно, 18,7±1,8; 17,2±1,9; 
15,3±1,7 и 14,8±1,7 экз. микросетарий. 
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Таблица 1 
Распространение сетариоза крупного рогатого скота в разных зонах Алтайского края  

по результатам исследований проб крови  
и по результатам гельминтологических исследований брюшной полости 

 

Зона 

Исследовано проб крови Исследование брюшной полости 

иссле-
довано 
живот-

ных 

из них 
инвази-
ровано, 

гол. 

ЭИ, %

среднее 
кол-во 

микросета-
рий в 1 мл 
крови, экз. 

из них ин-
вазирова-

но, 
гол. 

ЭИ, % 

среднее 
кол-во 

микросета-
рий в 1 мл 
крови, экз. 

Пойменная 216 72 33,33 18,7±1,8 78 36,11 6,3±1,2 
Лесостепная 258 82 31,78 17,2±1,9 96 37,20 6,1±1,1 

Степная 245 60 24,4 15,3±1,7 70 28,57 5,2±1,0 
Предгорная 207 50 28,51 14,8±1,7 56 27,05 4,7±0,8 

Всего 926 264   300   
В среднем   28,51 16,5±1,7  32,39 5,6±0,9 

 
Отмечено, что с повышением экстенсив-

ности инвазии возрастает количество мик-
росетарий в крови. 

Полученные результаты гельминтологи-
ческих исследований серозных покровов 
брюшной полости представлены в табли-
це 1 и свидетельствуют о 32,4%-ной экс-
тенсинвазированности сетариями. Экстен-
сивность сетариозной инвазии по данным 
гельминтологических исследований брюш-
ной полости была на 3,8% выше, чем по 
результатам исследований крови. 

Интенсивность сетариозной инвазии  
была преимущественно средней —  
5,6±0,9 экз/гол. и колебалась в отдельных 
хозяйствах от 2,5 до 7,8 экз/гол. Наиболее 
высокая интенсивность инвазии была у 
крупного рогатого скота в пойменной и ле-
со-степной зонах. Отмечено, что с повы-
шением экстенсивности инвазии повышается 
и интенсивность инвазии. 

Обнаруженные сетарии идентифициро-
ваны нами как S. labiato-papillosa. 

Исследования проб крови крупного ро-
гатого скота показали, что животные инва-
зированы сетариями во все месяцы года. 
Экстенсивность сетариозной инвазии у 
взрослого крупного рогатого скота коле-
балась в течение года незначительно, за 
исключением существенного повышения 
зараженности животных в летний период 
(табл. 2). Экстенсивность инвазии сетария-
ми составила, в среднем, 27,04% при ко-
лебании от 24,5% в зимний период до 
40,3% в июле. Максимальная зараженность 
крупного рогатого скота сетариями отме-
чена в летний период (38,7-40,3%). В этот 
сезон также отмечали повышение количе-
ства микросетарий в крови до 19,6 экз. в  
1 мл крови.  

Повышение зараженности крупного ро-
гатого скота летом, по-видимому, обу-
словлено достижением всеми сетариями 
половой зрелости и повышением их репро-
дуктивной способности, что обеспечивает 
возможность для передачи и циркуляции 
этой инвазии. 

Таблица 2 
Сезонная динамика инвазированности взрослого крупного рогатого скота сетариями  

по данным исследований крови 
 

Месяц 
Исследовано 

голов 
Из них инвазировано, 

гол. ЭИ, % 
Среднее кол-во 
микросетарий  

в 1 мл крови, экз.
Апрель 

Май 
Июнь 
Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 

Февраль 
Март 

63 
63 
62 
62 
61 
61 
60 
60 
59 
58 
57 
57 

15 
18 
24 
25 
20 
18 
17 
16 
16 
15 
14 
14 

23,81 
28,57 
38,71* 
40,32* 
32,78 
29,50 
28,33 
26,67 
27,12 
25,86 
24,56 
24,56 

14,2±1,4 
14,7±1,2 
17,8±1,3 
19,6±1,2 
18,5±1,1 
17,0±1,2 
15,6±1,2 
14,3±1,1 
14,2±1,2 
13,8±1,1 
14,4±1,2 
14,3±1,2 

В среднем   27,04 15,7±1,2 
Примечание. *Р<0,05. 
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Количество микросетарий в 1 мл крови 
коров составило, в среднем, 15,7±1,2 экз. 
с незначительным повышением в летний 
период до 19,6±1,2 экз. и снижением зи-
мой до 13,8±1,1 экз. 

По результатам исследований серозных 
оболочек брюшной полости убойных вы-
бракованных коров экстенсивность инвазии, 
вызванной S. labiato-papillosa, была на 
14,3% выше и составила, в среднем, в ян-
варе 40,0, апреле — 32,1, июле — 26,6 и 
октябре — 25,9% (рис. 1). 

Интенсивность инвазии у крупного рога-
того скота составила в июле 4,8±0,82, ок-
тябре — 5,2±0,96, январе — 5,8±0,94 и ап-
реле — 6,6±0,90 экз. Повышение количе-
ства сетарий в весенний период в организ-
ме коров, по нашему мнению, обусловле-
но развитием сетарий новой генерации. 

По результатам исследований проб кро-
ви экстенсинвазированность сетариями со-
ставила у молодняка до 2 лет 8,24, 2-4 го-
да — 18,1, 5-7 лет — 32,53 и старше 8 лет — 
27,42% при обнаружении, в среднем, со-
ответственно, 7,4±0,7; 12,2±0,9; 23,7±2,0 
и 19,9±1,5 микросетарий в 1 мл крови 
(табл. 3). Отмечено, что с возрастом 

крупного рогатого скота повышается экс-
тенсинвазированность S. labiato-papillosa и 
одновременно увеличивается количество 
микросетарий в крови. Максимальная инва-
зированность сетариями отмечена у круп-
ного рогатого скота в возрасте 5-7 лет и 
достигала 32,53% при обнаружении в 1 мл 
крови 23,17±2,0 экз. микросетарий. 

Изучение сроков заражения молодняка 
крупного рогатого скота первого года вы-
паса показало, что впервые единичные эк-
земпляры микросетарий в крови телят об-
наруживали у двух из 71 исследованного 
животного в декабре, т.е. через 7 мес. 
после начала выпаса. В январе последую-
щего года микросетарии обнаружили в 
крови трех из 67 исследованных животных. 
Экстенсивность инвазии составила в январе 
4,47% при обнаружении 4,3±1,5 экз. мик-
росетарий в 1 мл крови. 

В последующие месяцы микросетарии 
обнаруживали в крови четырех животных 
(рис. 2). Количество микросетарий в крови 
молодняка крупного рогатого скота посте-
пенно повышалось с 4,2±1,4 экз. в февра-
ле до 5,2±1,5 экз. в мае. 

 

 
 

Рис. 1. Инвазированность взрослого крупного рогатого скота S. labiato-papillosa  
по результатам гельминтологических вскрытий брюшной полости в разные сезоны года 
 

Таблица 3 
Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота сетариями  

в Алтайском крае по результатам исследований крови 
 

Возрастная группа 
животных 

Исследовано 
животных 

Из них инвазировано, 
гол. 

ЭИ, % 
Среднее кол-во 

микросетарий в 1 
мл крови, экз. 

До 2 лет 
2-4 года 
5-7 лет 

Старше 8 лет 

97 
105 
126 
248 

8 
19 
41 
68 

8,24 
18,10 
32,53 
27,42 

7,4±0,7 
12,2±0,9 
23,7±2,0 
19,9±1,5 

Всего 
В среднем 

576 136  
23,61 

 
15,8±1,3 
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Рис. 2. Результаты изучения сроков заражения молодняка крупного рогатого скота  
S. labiato-papillosa 

 
Следовательно, мы предполагаем, что 

молодняк крупного рогатого скота в усло-
виях Алтайского края начинает заражаться 
сетариями в июне, так как известно, что 
срок развития сетарий в организме крупно-
го рогатого скота равен 6 мес. (Оси-
пов А.Н., 1963). 

Известно, что промежуточными хозяе-
вами S. labiato-papillosa являются комары 
родов Aedes и Anopheles (Осипов А.Н., 
1963, 1965). Поэтому из всего комплекса 
гнуса учитывали сезонную динамику чис-
ленности насекомых семейства Culicidae. 

При учете количества комаров за  
5-минутный учет на 10 коровах максималь-
ная численность достигала в июне и соста-
вила 457,5±32,6 экз. Во второй декаде мая 
на крупный рогатый скот нападали единич-
ные экземпляры комаров. В последующие 
сроки наблюдений численность нападавших 
на крупный рогатый скот насекомых повы-
шалась. В июле, августе и сентябре коли-
чество кулицид оказалось равным, соот-
ветственно, 317,4±23,7; 48,6±5,7 и 
1,2±0,3 экз.  

Полученные нами результаты о высокой 
численности кровососущих комаров в 
июне-июле в условиях Алтайского края 
позволяют заключить, что этот период яв-
ляется оптимальным сроком проведения 
противосетариозных мероприятий, направ-
ленных на борьбу с промежуточным хозя-
ином. 

Заключение 
В условиях юга Западной Сибири сета-

риоз крупного рогатого скота, вызванный 
S. labiato-papillosa, имеет широкое распро-

странение. Экстенсивность инвазии состав-
ляет, в среднем, 32,4% при интенсивности 
инвазии 5,6±0,9 экз/гол. 

Результаты гельминтологических вскры-
тий брюшной полости подтверждают дан-
ные исследований крови о повышении как 
экстенсивности, так и интенсивности сета-
риозной инвазии с возрастом животных. 
Максимальная инвазированность сетариями 
установлена у взрослого крупного рогатого 
скота. Взрослые животные инвазированы 
сетариями в течение всего года. Интенсив-
ность инвазии повышалась в зимне-весенний 
период. 

Широкому распространению сетариоза 
крупного рогатого скота способствуют та-
кие факторы, как высокая концентрация 
комаров — промежуточных хозяев сетарий 
вблизи рек и водоемов, где создаются оп-
тимальные условия для развития двукрылых 
и сконцентрировано большое поголовье 
коров. Благоприятные условия для циркуля-
ции сетариозной инвазии в регионе создают 
умеренная температура и достаточная 
влажность зоны, особенно в пойме рек и 
недалеко от водоемов, а также густой тра-
востой на пастбищах и контакт между де-
финитивным и промежуточным хозяином. 
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В настоящее время с хирургическими патоло-

гиями выбраковывается значительное количество 
высокопродуктивных и ценных племенных живот-
ных, нарушается воспроизводство, снижаются 
экономические показатели отрасли, поэтому раз-
работка и внедрение новых, более эффективных, 
методов и способов лечения с применением со-
временных препаратов позволят продлить срок 
хозяйственного использования крупного рогатого 
скота и повысить рентабельность отрасли. Не-

смотря на большой выбор лекарственных средств 
для лечения животных с язвами в области венчика 
встает серьезный вопрос о том, что при длитель-
ном применении имеющихся препаратов идет за-
прет на употребление животноводческой продук-
ции как в период лечения животного, так и неко-
торое время после него, которое впоследствии 
оказывается не эффективным. В связи с вышеска-
занным актуальным является поиск новых, эколо-
гически чистых препаратов и материалов, не ока-
зывающих негативное воздействие, на продукцию 
животноводства, одновременно обладая выра-
женным лечебным эффектом. При проведении 




