
99

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Научная статья

УДК 619:616.993.192.1:636.2.053 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2023-17-1-99-104  

Влияние кишечных кокцидиозов на прирост 

массы тела молодняка крупного рогатого скота

Александра Дмитриевна Решетникова 1, Екатерина Сергеевна Климова 2  

 1, 2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», Ижевск, Россия

 1 catia.calinina2012@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5572-7149
 2 alexa.reshetnikova17@gmail.com

Аннотация

Цель исследований – изучение влияния кокцидиозных инвазий (криптоспоридиоз, эймериоз) на показатели сред-
несуточных приростов живой массы молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Исследования проводили на спонтанно зараженных эймериями и криптоспоридиями жи-
вотных. По принципу аналогов были сформированы 4 группы животных по 10 голов в каждой. В первом опыте про-
водили сравнение среднесуточных привесов животных 1–20-дневного возраста, зараженных криптоспоридиями 
(1-я опытная группа) и клинически здоровых телят (1-я контрольная группа). Для второго опыта отбирали телят в 
возрасте 2–4 мес., инвазированных эймериями (2-я), во вторую контрольную группу отбирали молодняк, свобод-
ный от инвазии. 

Результаты и обсуждение. У телят, инвазированных криптоспоридиями, показатели среднесуточных привесов 
колебались от 0,597±0,017 до 0,675±0,018 кг. Снижение прироста за сутки относительно животных контрольной 
группы составило, в среднем, 0,346 кг. Максимальное недополучение привесов, 11,0±0,88 кг, регистрировали в 
ноябре. Аналогичная динамика снижения среднесуточных привесов установлена у животных с эймериозной ин-
вазией. За период исследований недополучение живой массы телят, зараженных эймериями, составил 21,5±2,6 
кг, что на 12,3 кг меньше относительно массы зараженных криптоспоридиями телят. Резких колебаний по сниже-
нию среднесуточных привесов в данной группе не регистрировали: в среднем, 0,248±0,113 кг относительно кон-
трольной группы. Таким образом, причиной недополучения привесов живой массы (до 40 %) у телят в хозяйстве 
Увинского района Удмуртской Республики, являются кишечные кокцидиозы. Минимальный показатель среднесу-
точного прироста живой массы (0,597±0,017 кг) приходится на группу телят, инвазированных криптоспоридиями, 
что почти в 2 раза меньше относительно прироста животных из контрольной группы.
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Abstract

The purpose of the research is to study the eff ect of coccidiosis infection (cryptosporidiosis, eimeriosis) on the average 
daily gains in live weight of young cattle. 

Materials and methods. The studies were carried out on animals spontaneously infected with Eimeria spp. and 
Cryptosporidium spp. According to the principle of analogues, 4 groups of animals were formed, 10 heads each. In the 
fi rst experiment, the average daily weight gain of 1-20-day-old animals infected with Cryptosporidium (1st experimental 
group) and clinically healthy calves (1st control group) was compared. For the second experiment, calves at the age of 2-4 
months, infected with Eimeria spp. (2nd), were selected, young animals free from infection were selected in the second 
control group.

Results and discussion. In calves infected with Cryptosporidium spp., the average daily gains ranged from 0.597±0.017 
to 0.675±0.018 kg. The decrease in growth per day relative to the animals of the control group was, on average, 0.346 
kg. The maximum loss of weight gain, 11.0±0.88 kg, was recorded in November. A similar dynamic of the decrease in 
average daily weight gain was established in animals at eimeriosis. During the research period, the shortfall in live weight 
of calves infected with Eimeria spp. was 21.5±2.6 kg, which is 12.3 kg less relative to the mass of calves infected with 
Cryptosporidium spp. Sharp fl uctuations in the reduction of average daily weight gain in this group were not recorded: on 
average, 0.248±0.113 kg relative to the control group. Thus, the reason for the lack of live weight gain (up to 40 %) in calves 
in the farm of the Uvinsky district of the Udmurt Republic is intestinal coccidiosis. The minimum indicator of the average 
daily gain in live weight (0.597±0.017 kg) falls on the group of calves infected with cryptosporidiosis, which is almost 2 
times less relative to the gain of animals from the control group.
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Введение

Обеспечение населения продуктами жи-
вотного происхождения требует увеличения 
темпов развития современного животновод-
ства. Решение этой задачи невозможно без 
создания условий для увеличения сохранно-
сти телят. Известно, что молодняк крупного 
рогатого скота в первые дни жизни в значи-
тельной мере подвержен заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта различной этиоло-
гии, в том числе инвазионным. Особое место 
среди паразитарных болезней занимают ки-

шечные кокцидиозы. В настоящее время они 
широко распространены и существенно вли-
яют на рентабельность сельскохозяйственных 
предприятий. 

Кокцидиозы жвачных животных вызыва-
ют одноклеточные паразитические простей-
шие, относящиеся к классу Sporozoa, отряду 
Coccidia. Они распространены повсеместно 
[1–5]. Зачастую, криптоспоридиоз у телят офи-
циально не регистрируется межрайонными 
лабораториями, поэтому в отчетной докумен-
тации отсутствуют достоверные показатели 
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степени зараженности [2]. Однако, в орга-
низме зараженных кокцидиями животных 
происходит поражение пищеварительного 
тракта, нарушение всасывания питательных 
веществ, развитие патогенной микрофлоры. В 
дальнейшем, это может отразиться на росте и 
развитии молодняка крупного рогатого скота, 
так как от состояния кишечника зависит по-
требляемость и усваиваемость кормов.

Повышение сохранности молодняка – 
одна из приоритетных задач скотоводства. 
Отсутствие эффективных мер борьбы с ки-
шечными кокцидиозами жвачных животных 
в современных условиях может привести к 
колоссальным экономическим потерям. При 
отсутствии лечения и своевременной профи-
лактики гибель животных от эймериозной ин-
вазии может достигать 25–50%. 

Снижение среднесуточных привесов яв-
ляется главной проблемой производствен-
ных предприятий, вследствие которой хозяй-
ства несут существенные убытки. Так, норма 
среднесуточных приростов живой массы те-
лят голштинской породы составляет не менее 
±700 г в сутки. Недополучение привесов от-
ражается на развитии и функционировании 
жизненно важных систем организма молодня-
ка, что необходимо учитывать для получения 
высокопродуктивных животных. Известно, 
что у телят до года, переболевших кокцидио-
зом, наблюдается снижение массы тела, в сред-
нем, на 27 кг; в дальнейшем они имеют более 
низкую молочную и мясную продуктивность. 
Поэтому, правильно определенная интенсив-
ность развития телят в разные периоды имеет 
огромное значение для выращивания, влияет 
на сроки продолжительности жизни и эффек-
тивности использования животного [1, 6, 7].

В связи с вышеизложенным, целью нашей 
работы было изучение влияния криптоспори-
диозной и эймериозной инвазий на показате-
ли среднесуточных приростов живой массы 
молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы

Исследования проводили на базе паразито-
логической лаборатории кафедры эпизоото-
логии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Производствен-
ную часть опытов выполняли в хозяйствах 
Увинского района Удмуртской Республики. 
Материалом для исследования служили про-

бы фекалий от спонтанно зараженных живот-
ных с первых суток до 4-месячного возраста. 
Отбор осуществляли из прямой кишки с со-
блюдением санитарно-гигиенических норм. 
Копрологические исследования на выявление 
ооцист эймерий проводили методами Фюл-
леборна и Дарлинга. Интенсивность инвазии 
определяли при помощи камеры МакМасте-
ра. Пробы на криптоспоридиоз исследовали 
методом центрифугирования в сочетании с 
флотацией, готовили мазки и окрашивали 
их по Циль-Нильсену. Микроскопировали 
мазки под световым микроскопом при 100 и 
900-кратном увеличении.

Данные среднесуточных привесов опреде-
ляли по результатам ежемесячного взвешива-
нии животных в течение трех месяцев.

Всего сформировали 4 группы молодняка 
крупного рогатого скота голштинской породы 
по 10 голов в каждой. В первом опыте прово-
дили сравнение среднесуточных привесов жи-
вотных 1–20-суточного возраста, зараженных 
криптоспоридиями (1-я опытная группа) и 
клинически здоровых телят (1-я контрольная 
группа). Для второго опыта отбирали телят в 
возрасте 2–4 мес., инвазированных эймерия-
ми (2-я), во вторую контрольную группу от-
бирали молодняк, свободный от инвазии. Все 
животные находились в одинаковых условиях 
содержания и кормления.

Достоверность результатов определяли с 
использованием общепринятых методов ана-
лиза. 

Результаты и обсуждение

По результатам исследований установлено, 
что зараженность телят в возрасте от одного 
до 20 сут криптоспоридиями в исследуемых 
хозяйствах достигает 70%. В этот период у 
животных отмечали профузные поносы с 
примесью крови и слизи, обезвоживание, от-
ставание в росте и развитие; 4 теленка пало. В 
таблице 1 приведены результаты среднесуточ-
ных приростов живой массы телят. 

У телят, инвазированных криптоспориди-
ями, показатели среднесуточных привесов в 
течение трех месяцев колебались в пределах 
от 0,597±0,017 до 0,675±0,018 кг. Снижение 
прироста за сутки относительно животных 
контрольной группы составило, в среднем, 
0,346 кг. Максимальное недополучение при-
роста, 11,0±0,88 кг, регистрировали в ноябре. 
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Таблица 1 [Table 1] 

Влияние криптоспоридиозной инвазии на прирост живой массы телят 

[Infl uence of Cryptosporidia spp. infection on the increase of body weight of calves] (n = 10)

Группа животных 
[Animals group] 

Октябрь
[October]

Ноябрь
[November]

Декабрь
[December]

Среднесуточный привес, кг [Average daily gain, kg]

Опытная [Experienced] 0,597±0,017* 0,620±0,015* 0,675±0,018*

Контрольная [Control] 0,950±0,030 0,980±0,022 1,00±0,02

Вес за месяц, кг [Weight per month, kg]

Опытная [Experienced] 18,0±0,54* 18,6±0,45* 20,0±0,55*

Контрольная [Control] 28,5±0,85 29,5±0,67 30,0±0,59

Снижение привесов инвазированных животных, кг [Decrease in weight gain of infested animals, kg]

Опытная [Experienced] 10,5±0,71 11,0±0,88 10,0±0,89

Контрольная [Control] - - -

Примечание. [Note]. * - Р < 0,001

Это связано с ухудшением состояния организ-
ма телят вследствие прогрессирующей кишеч-
ной инвазии и природно-климатическими 
условиями региона. Для осенне-зимнего пе-
риода этих районов республики характерны 
резкие колебания температурного режима и 
значительные повышения влажности окру-
жающей среды, что негативно отражается на 
резистентности животных, и благоприятно 
влияет на цикл развития криптоспоридий [7]. 

За время исследований недополучение жи-
вой массы телят, зараженных криптоспориди-
ями, составило, в среднем, 33,8±1,9 кг.

Вспышки эймериоза в хозяйствах Удмурт-
ской Республики совпадают с массовыми от-
елами в осенне-зимний период.

При клиническом наблюдении за теля-
тами, зараженными эймериями, отмечали 
увеличение поедаемости кормов на 20% от-
носительно животных контрольной группы 
с учетом идентичности рациона по пита-
тельности и структуре. В первые двое су-
ток клинического проявления эймериоза 
животные чаще подходили к кормушкам, 
с жадностью потребляли корм и воду; на 
3–4-е сутки наблюдали ухудшение общего 
состояния молодняка: вялость, профузный 
понос с примесью крови и слизи; у трех те-
лят регистрировали повышение температу-
ры тела на 0,5–0,8 0С. Выше перечисленные 
признаки проявления заболевания влияют 
на прирост массы тела животных (табл. 2). 

Таблица 2 [Table 2]

Влияние эймериозной инвазии на прирост живой массы телят

[Infl uence of Eimeria spp. infection on the increase of body weight of calves] (n = 10))

Группа животных 
[Animals group] 

Октябрь
[October]

Ноябрь
[November]

Декабрь
[December]

Среднесуточный привес, кг [Average daily gain, kg]

Опытная [Experienced] 0,730±0,114 0,760±0,118 0,770±0,046*

Контрольная [Control] 0,950±0,030 0,980±0,022 1,00±0,02

Вес за месяц, кг [Weight per month, kg]

Опытная [Experienced] 22,0±3,41 22,8±3,45 23,0±1,38*

Контрольная [Control] 28,5±0,85 29,5±0,67 30,0±0,59

Снижение привесов инвазированных животных, кг [Decrease in weight gain of infested animals, kg]

Опытная [Experienced] 6,5±3,25 6,3±3,43 7,0±1,14

Контрольная [Control] - - -

Примечание. [Note]. * - Р < 0,001
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Снижение среднесуточных привесов ре-
гистрировали и у зараженных эймериями 
животных; с развитием заболевания увели-
чиваются потери продуктивности. За период 
исследований недополучение живой массы у 
телят, зараженных эймериями, составило, в 
среднем, 21,5±2,6 кг, что на 12,3 кг ниже от-
носительно массы телят, зараженных крипто-
споридиями. Резких колебаний по снижению 
среднесуточных привесов в данной группе не 
регистрировали. В среднем, этот показатель 
составил 0,248±0,113 кг по сравнению с кон-
трольными значениями. 

Заключение

Высокая контаминация животноводческих 
помещений ооцистами кокцидий приводит к 
реинвазии молодняка и стационарному не-
благополучию предприятий. В связи с этим, 
нами в хозяйствах проводились еженедельные 
диагностические исследования на выявление 
зараженных животных с целью предотвра-
щения экономического ущерба от снижения 
продуктивности и падежа молодняка.

Можно сделать вывод, что причиной недо-
получения привесов живой массы (до 40 %) 
у телят в хозяйстве Увинского района явля-
ются кишечные кокцидиозы. Минимальный 
показатель среднесуточного прироста живой 
массы, 0,597±0,017 кг, приходится на телят, 
инвазированных криптоспоридиями, что 
почти в 2 раза меньше относительно привесов 
животных контрольной группы. У телят, зара-
женных эймериями, среднесуточные привесы 
в течение трех месяцев значительно не изме-
нялись и составили, в среднем, 0,248±0,113 кг. 

Криптоспоридии наносят более выражен-
ное негативное воздействие на органы пище-
варения и организм телят в целом по сравне-
нию с эймериозом. За сутки от зараженного 
криптоспоридиями теленка предприятия не-
дополучают около 400 г привесов, тогда как у 
животных, зараженных эймериями, этот по-
казатель в два раза ниже.

Недополучение месячных привесов вслед-
ствии кишечных кокцидиозов телят за 90 сут 
исследований составило 56,6±5,2 кг. 

Учитывая экономические потери от крип-
тоспоридиозной и эймериозной инвазий, ко-
торые складываются из затрат на кормление, 
лечение, недополучение мясной продуктив-

ности, а также нередко падежа животных, 
большинство животноводческих предпри-
ятий нашей страны не могут достичь высоких 
показателей рентабельности производства. В 
связи с этим ключевым моментом к успеш-
ной реализации данной задачи является ком-
плексная диагностика с учетом анализа эпизо-
отической обстановки, клинической картины, 
результатов лабораторных исследований и 
эффективных своевременных мероприятий 
по профилактике и ликвидации кишечных 
кокцидиозов у телят в хозяйствах Увинского 
района Удмуртской Республики
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