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Аннотация. В статье представлены результаты исследований заражения крупного рогатого скота 
дикроцелиозом в зависимости от возрастной группы и сезонов года, проведенных в фермерских живот-
новодческих хозяйствах Билясуварского, Габалинского, Губинского и Геранбойского районов. Установ-
лено, что средняя степень зараженности животных дикроцелиозом в частных животноводческих хозяй-
ствах Билясуварского района составляет весной 40,4 %, летом – 14,8 %, осенью – 38,2 %, зимой – 11,5 %; 
Габалинского района – весной – 31,6 %, летом – 9,3 %, осенью – 27,3 %, зимой – 5,8 %; Губинского рай-
она – весной – 35,1 %, летом – 13,0 %, осенью – 29,1 %, зимой – 9,6 %; Геранбойского района – весной – 
26,3 %, летом – 5,6 %, осенью – 21,8 %, зимой – 3,8 %. В результате копрологических исследований вы-
явлена высокая экстенсивность инвазии (ЭИ) в весенний и осенний сезоны года. При неполных гельмин-
тологических вскрытиях печени животных в хозяйствах Билясуварского района интенсивность инвазии 
(ИИ) составила 22–54 экз., в Габалинском районе – 14–33 экз., в Губинском районе – 18–46 экз., Геранбой-
ском районе – 11–29 экз.

Ключевые слова: крупный рогатый скот; дикроцелиоз; заражение; возраст; времена года; хозяйство; 
исследование.

Для цитирования: Насибов М. Н. о. Распространение дикроцелиоза крупного рогатого скота в Азер-
байджане // Аграрный научный журнал. 2023. № 6. С. 83–86. http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2023i6pp83-86.

VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS
Original article

Distribution of dicroceliosis in cattle in Azerbaijan

Mahir N. о. Nasibov
Veterinary Scientifi c and Research Institute, Baku, Azerbaijan Republik, 
e-mail: mahirnasibov.64@gmail.com

Abstract. The article presents the results of studies on the infection of cattle with dicroceliasis, depending on 
the age group and seasons of the year, conducted in livestock farms of Bilasuvar, Gabala, Guba and Goranboy 
regions As a result of the research, it was found out that the average degree of infection of animals with dicroce-
liasis in private livestock farms in the Bilasuvar region is 40.4% in spring, 14.8% in summer, 38.2% in autumn, 
11.5% in winter; Gabala - in spring - 31.6%, in summer - 9.3%, in autumn - 27.3%, in winter - 5.8%; Gubinsky - in 
spring - 35.1%, in summer - 13.0%, in autumn - 29.1%, in winter - 9.6%; Goranboy - in spring - 26.3%, in summer 
- 5.6%, in autumn - 21.8%, in winter - 3.8%. As a result of scatological studies, a high prevalence of invasion (EI) 
is noted in the spring and autumn seasons of the year. With incomplete helminthological dissection of the liver of 
animals in the farms of Bilyasuvar region, the intensity of invasion is 22–54 specimens, Gabala 14–33 specimens, 
Guba 18–46 specimens, and Goranboysky 11–29 specimens.
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Введение. Одним из гельминтов, паразитирующих среди сельскохозяйственных животных, в том 
числе среди крупного рогатого скота, является Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassall, 1896). В раз-
витии и распространении этого гельминта основную роль играют основные, промежуточные и допол-
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нительные хозяева. Крупный рогатый скот – основной хозяин, дополнительными являются различ-
ные виды улиток, обитающие на суше. Промежуточными хозяевами дикроцелиоза служат муравьи. 
Яйца, отложенные дикроцелиями в печени животных, желчном пузыре и желчевыводящих путях, из 
кишечника через желчный проток выводятся с калом во внешнюю среду. Затем они проглатываются 
улитками, а мирацидии, вышедшие из проглоченных яиц, попадают в печень улитки, где, развиваясь, 
достигают стадии церкарии. Церкарии развиваются в организме муравьев и превращаются в мета-
церкарии. При проглатывании травы вместе с метацеркариевыми муравьями животные заражаются 
дикроцелиозом.

Заражение животных дикроцелиозом происходит в основном весной и осенью. По сравнению с мо-
лодняком взрослое поголовье чаще заражается дикроцелиозом. Гельминтоз проявляется в хронической 
форме, при этом животное слабеет, худеет, продуктивность снижается. Патолого-анатомические измене-
ния возникают в основном в печени и в желчевыводящих путях. Для предотвращения распространения 
гельминтоза необходимо вести борьбу с основными источниками инвазии (улитками и муравьями) биоло-
гическими, механическими и химическими методами [4, 7, 12, 13].

Многие ученые изучали эпизоотологию трематодозов крупного рогатого скота, в частности дикроце-
лиоза в зависимости от сезонов года, были проведены лечебно-профилактические мероприятия в живот-
новодческих хозяйствах республики [1, 2, 3, 5, 6, 8–11].

Цель наших исследований – определение степени зараженности крупного рогатого скота дикроцелио-
зом в зависимости от возрастной группы и сезонов года в частных животноводческих хозяйствах, распо-
ложенных в различных экономических районах Азербайджана.

Методика исследований. Исследования проводили в лаборатории отдела «Паразитология» Азербай-
джанского ветеринарного научно-исследовательского института на основе гельминто-копрологического 
материала, взятого от животных частных хозяйств Биласуварского, Габалинского, Губинского и Геран-
бойского районов. Для определения степени зараженности крупного рогатого скота дикроцелиозом по 
каждому району исследовали фекалии 57 животных в весенний сезон, 54 гол. в летний, 55 гол. в осенний 
и 52 гол. в зимний периоды.

Для определения интенсивности инвазии в изучаемых хозяйствах проводили неполное гельминтоло-
гическое вскрытие животных по методу К. И. Скрябина (по 7 гол.). Всего было забито 28 голов животных 
различных возрастных групп.

Результаты исследований. В результате исследований в частных животноводческих хозяйствах Би-
лясуварского, Габалинского, Губинского и Геранбойского районов была установлена сезонная и возраст-
ная динамика дикроцелиоза крупного рогатого скота.

В результате исследований в частных животноводческих хозяйствах Билясуварского района 
экстенсивность инвазии (ЭИ) дикроцелиоза составила весной у 6–9-месячных животных 31,6 %, у 
10–12-месячных – 44,4 %, у взрослого поголовья – 45,0 %; летом – у 6–9-месячных – 11,8 %, у 10–
12-месячных – 10,5 %, у взрослого поголовья – 22,2 %; осенью – у 6–9-месячных – 33,3 %, у 10–12-ме-
сячных – 41,2 %, у взрослого поголовья – 40,0 %; зимой – у 6–9-месячных – 6,3 %, у 10–12-ме-
сячных – 10,5 %, у взрослого поголовья – 17,6 %. В хозяйствах Габалинского района ЭИ весной 
у 6–9-месячных животных составила 26,3 %, у 10–12-месячных – 33,3 %, у взрослого поголовья – 
35,0 %; летом – у 6–9-месячных животных дикроцелиоз не отмечали, у 10–12-месячных – 10,5 %, у 
взрослого поголовья – 16,7 %; осенью – у 6–9-месячных – 27,8 %, у 10–12-месячных – 23,5 %, у взро-
слого поголовья – 30,0 %; зимой – у 6–9-месячных животных дикроцелиоз не выявлен, у 10–12-месяч-
ных – 5,3 %, у взрослого поголовья – 11,8 %.

Подобные исследования проводили и в хозяйствах Губинского района. При этом экстенсивность 
инвазии по дикроцелиозу составила весной у 6–9-месячных животных 26,3 %, у 10–12-месячных – 
38,9 %, у взрослых животных – 40,0 %; летом – у 6–9-месячных – 5,9 %, у 10–12-месячных – 15,8 %, 
у взрослых животных – 16,7 %; осенью – у 6–9-месячных – 22,2 %, у 10–12-месячных – 29,4 %, у 
взрослых животных – 35,0 %; зимой – у 6–9-месячных – 6,3 %, у 10–12-месячных – 10,5 %, у взрослых 
животных – 11,8 %. В частных животноводческих хозяйствах Геранбойского района экстенсивность 
инвазии весной у 6–9-месячных – 21,1%, у 10–12-месячных – 27,8 %, у взрослых животных – 30,0 %; 
летом – у 6–9-месячных заражение не выявлено, у 10–12-месячных – 5,3 %, у взрослых животных – 
11,1 %; осенью – у 6–9-месячных – 16,7 %, у 10–12-месячных – 23,5 %, у взрослых животных – 
25,0 %; зимой – у 6–9-месячных заражение не выявлено, у 10–12-месячных – 5,3 %, у взрослых жи-
вотных – 5,9 % (см. таблицу).

В результате проведенных исследований зараженность животных (ЭИ) дикроцелиозом в частных жи-
вотноводческих хозяйствах Билясуварского района составила весной 40,4 %, летом – 14,8 %; осенью – 
38,2 %, зимой – 11,5 %; в хозяйствах Габалинского района – весной – 31,6 %, летом – 9,3 %, осенью – 27,3 %, 
зимой – 5,8 %; в хозяйствах Губинского района – весной – 35,1 %, летом – 13,0 %, осенью – 29,1 %, 
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зимой – 9,6 %; в хозяйствах Геранбойского района – весной – 26,3 %, летом – 5,6 %, осенью – 21,8 %, 
зимой – 3,8 % (см. рисунок).

Заражение дикроцелиозом крупного рогатого скота в частных
 животноводческих хозяйствах по возрастным группам и сезонам года

Возраст
Иссл-но, 

гол.

Район

Билясуварский Габалинский Губинский Геранбойский

кол-во ЭИ, % кол-во ЭИ, % кол-во ЭИ, % кол-во ЭИ, %

Весен ний период

6–9-месячные 19 6 31,6 5 26,3 5 26,3 4 21,1

10–12-месячные 18 8 44,4 6 33,3 7 38,9 5 27,8
Взрослое погол. 20 9 45,0 7 35,0 8 40,0 6 30,0
Всего 57 23 40,4 18 31,6 20 35,1 15 26,3

Ле тн ий пе риод
6–9-месячные 17 2 11,8 – – 1 5,9 – –
10–12-месячные 19 2 10,5 2 10,5 3 15,8 1 5,3
Взрослое погол. 18 4 22,2 3 16,7 3 16,7 2 11,1
Всего 54 8 14,8 5 9,3 7 13,0 3 5,6

Осенни й пе риод
6–9-месячные 18 6 33,3 5 27,8 4 22,2 3 16,7
10–12-месячные 17 7 41,2 4 23,5 5 29,4 4 23,5
Взрослое погол. 20 8 40,0 6 30,0 7 35,0 5 25,0
Всего 55 21 38,2 15 27,3 16 29,1 12 21,8

Зи мн ий пе риод
6–9-месячные 16 1 6,3 – – 1 6,3 – –
10–12-месячные 19 2 10,5 1 5,3 2 10,5 1 5,3
Взрослое погол. 17 3 17,6 2 11,8 2 11,8 1 5,9
Всего 52 6 11,5 3 5,8 5 9,6 2 3,8

Экстенсивность инвазии дикроцелиоза крупного рогатого скота, %

Наряду с копрологическим исследованием проводили и неполное гельминтологическое вскрытие 
внутренних органов забитых животных, в частности печени. Интенсивность инвазии (ИИ) в Билясувар-
ском районе составила 22–54 экз., в Габалинском – 14–33 экз., в Губинском – 18–46 экз., в Геранбой-
ском – 11–29 экз. гельминтов. Установлено, что заражение животных трематодами, в том числе и дикро-
целиозом зависит от природно-климатических условий, что способствует заражению крупного рогатого 
скота в весенний и осенний сезоны года.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена высокая интенсивность ин-
вазии в весенне-осенний периоды года, чему способствовала температура внешней среды, влияющая 
на достижение яйцами инвазионной стадии, а также на развитие промежуточных и дополнительных 
хозяев.
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Заключение. Исследования показали, что экстенсивность дикроцелиоза животных в изученных хозяй-
ствах была различной по возрастным группам и зависела от природно-климатических условий региона. 
Наиболее высокой она была весной и осенью. По экстенсивности дикроцелиоза выделились животно-
водческие хозяйства Билясуварского района: весной – 40,4 %, осенью – 38,2 %. В хозяйствах Губинского 
района ЭИ составила 35,1 и 29,1 %; в хозяйствах Габалинского района – 31,6 и 27,3 %; в хозяйствах Геран-
бойского района – 26,3 и 21,8 % соответственно.

Интенсивность инвазии, установленная в ходе неполных гельминтологических вскрытий животных 
(печени), составила в Билясуварском районе 22–54 экз., в Габалинском районе –14–33 экз., в Губинском 
районе – 18–46 экз., в Геранбойском районе – 11–29 экз. дикроцелий.
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