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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Успешное развитие животноводства в 

значительной степени зависит от благополучия хозяйств по инвазионным 

болезням. Симулииды наносят ощутимый ущерб экономике как кровососы 

сельскохозяйственных животных, переносчики возбудителей опасных пара-

зитарных и инфекционных болезней. Среди кровососущих двукрылых насекомых 

исследуемого региона они занимают второе место по кровососущей активности 

после комаров рода Aedes [Одинцов, В.С. 1961; Власов С.В., 1997]. Массовые 

нападения кровососов влияют на продуктивность сельскохозяйственных живот-

ных, в частности, снижаются прирост живой массы и удои молока [Закамырдин 

И.А., 1987; Василевич Ф.И. с соавт., 1986, 2002, 2019; Петров Ю.Ф., Егоров С.В., 

2012 и др.]. Слюна мошек обладает антикоагулятивным и гемолитическим 

действием, вызывая токсико-аллергическую болезнь у животных (симулиидо-

токсикоз) [Демьянченко Г.Ф., 1958а; Поляков В.А., 1990; Каплич В.М., 1999]. 

Интоксикацию и гибель животных от кровососущих мошек регистрировали А.И. 

Погорелый, В.З. Ковбан [1966, 1967], В.М. Каплич, З.В. Усова [1990], Ф.И. 

Василевич с соавт. [2019] и др. К тому же густая разветвленная сеть проточных 

водоемов в Центральной Нечерноземной зоны России создает благоприятные 

условия для мест выплода симулиид [Зиновьева О.Е., 2019].  

Вредоносное влияние кровососущих создает необходимость в изучение 

высокоэффективных средств лечения животных и защиты животных от симулиид, 

в частности крупного рогатого скота, больных симулиидотоксикозом. Однако 

Центральная Нечерноземная зона России относится к одному из густонаселенных 

регионов Европы, поэтому охрана окружающей среды предусматривает 

изыскание безопасных и эффективных средств профилактики болезни. Успешное 

решение проблемы симулиидотоксикоза на территории исследуемого региона, на 

наш взгляд, невозможно без комплексной эколого-биологической оценки 

кровососов, раскрытия механизмов болезни с учетом видового состава 
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возбудителей и современных мер профилактики, что и обуславливает 

актуальность проведенных исследований.  

Степень ее разработанности. Методологической и теоретической базой 

изучения  симулиидотоксикоза крупного рогатого скота и его профилактики по-

служили труды: И.А. Рубцова [1956], Г.Ф. Демьянченко [1958а], В.М. Лемеша с 

соавт., [1996а,б], С.В. Власова [1997], В.М. Каплича [1999], И.А. Будаевой [2007], 

С.В. Егорова [2012], Ф.И. Василевича с соавт. [2019] и других ученых. Авторы 

исследовали морфо-биологические особенности кровососущих мошек, экспери-

ментальное течение симулиидотоксикоза в условиях Белорусского Полесья, Во-

ронежской области, Восточного Верхневолжья России и меры его профилактики.  

Однако проблема симулиидотоксикоза крупного рогатого скота и его про-

филактики на территории Центральной Нечерноземной зоны России изучена не-

достаточно, а данные об экспериментальном воспроизведении болезни, в зависи-

мости от видового состава возбудителей отсутствуют. В этой связи заслуживает 

внимания морфо-биологическое изучение симулиид с созданием определителя 

самок кровососущих мошек для практических работников и экспериментальное 

воспроизведение симулиидотоксикоза на территории исследуемого региона с вы-

работкой мер профилактики. 

Цель и задачи. Целью работы является разработка лечебно-

профилактические мероприятия при симулиидотоксикозе крупного рогатого ско-

та на основе изучения видового состава, биологии и экологии патогенных видов 

мошек в Центральной Нечерноземной зоне России. В соответствии с этим были 

поставлены следующие задачи: 

− изучить видовой состав, биологию и экологию патогенных видов мошек в 

Центральной Нечерноземной зоне России;  

− создать определитель самок кровососущих мошек для практических работ-

ников; 

− изучить влияние мошек на организм крупного рогатого скота; 
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−  выяснить механизмы патогенного влияния кровососущих мошек на орга-

низм крупного рогатого скота с учетом видового состава массовых и широко рас-

пространенных возбудителей исследуемого региона; 

− проанализировать патоморфологические изменения при симулиидотокси-

козе крупного рогатого скота с ветеринарно-санитарной и биологической оценкой 

качества мяса больных животных; 

− разработать схемы лечения сулиидотоксикоза, предложить меры профи-

лактики болезни. 

Научная новизна. Впервые дана комплексная оценка патогенных видов мо-

шек Центральной Нечерноземной зоны России и разработан определитель самок 

симулиид. Изучена сезонная и суточная динамика нападения кровососов на жи-

вотных и факторы, определяющие экстенсивность и интенсивность заражения. 

Впервые изучено патогенное влияние токсинов мошек Boophthora chelevini 

Ivashchenko (1968), Simulium morsitans Edw. (1915) на организм крупного рогатого 

скота, с раскрытием изменений в организме на уровне естественной резистентно-

сти и иммунной реактивности в динамике на протяжении всего течения заболева-

ния, харпктеризующийся острой формой у восприимчивых животных. Также был 

проведен патоморфологический анализ с ветеринарно-санитарной и биологиче-

ской оценкой качества мяса больных животных. Апробирован новый способ ле-

чения животных с признаками симулиидотоксикоз по применению препарата 

«Антитокс». Впервые установлены репеллентные свойства багульника болотно-

го, пижмы обыкновенной.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны меры 

профилактики симулиидотоксикоза крупного рогатого скота на территории 

Центральной Нечерноземной зоны России, на основе которых будет предложена 

региональная программа, направленная на предупреждение распространения 

возбудителей заболеваний, защите и лечению животных от кровососов с целью 

оздоровления хозяйств от симулиидотоксикоза. Утверждены методические 

положения по профилактике симулиидотокси-коза крупного рогатого скота 

крупного рогатого скота на территории Центральной Нечерноземной зоны России 
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на секции Зоотехнии и ветеринарии отделения сельскохозяйственных наук РАН 

от 15.01.2020 г. Разработан определитель кровососущих мошек (Diptera: 

Simuliidae) Центральной Нечерноземной зоны России (М.: ЗооВетКнига, 2019) и 

краткий определитель самок кровососущих мошек Центральной Нечерноземной 

зоны России (М.: ЗооВетКнига, 2020) для практических работников. 

Методология и методы исследования. Методологическим подходом в до-

стижении цели и решении поставленных задач явилась комплексная оценка объ-

ектов исследования с анализом и обобщением полученных результатов. Предме-

том изучения служат возбудители симулиидотоксикоза и инвази-рованный круп-

ный рогатый скот, препараты, обладающие терапевтическим, репеллентым и ин-

сектицидным действием на симулиид. В диссертационную работу включены сле-

дующие методы: морфо-биологические, клинические, этологические, биохимиче-

ские, гематологические, патоморфологические, экспериментальное моделирова-

ние на молодняке крупного рогатого скота с учетом видового состава возбудите-

лей, статистические методы обработки научных данных.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Морфобиологические особенности и видовой состав патогенных видов 

мошек в Центральной Нечерноземной зоне России. 

2. Сезонная и суточная динамика численности кровососущих мошек на жи-

вотных.  

3. Патогенез симулиидотоксикоза крупного рогатого скота при массовом 

нападении кровососущих мошек. 

4. Симптомы симулиидотоксикоза, патоморфологические изменения, вете-

ринарно-санитарная оценка мяса больных животных. 

5. Лечение больных животных и меры профилактики симулиидотоксикоза 

крупного рогатого скота. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа выпол-

нена в следующих областях исследований: 

- Изучение паразитофауны, таксономии паразитов и ареалов возбудителей 

паразитарных болезней человека, животных и растений. 
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-  Изучение биологии и экологии паразитов в различных экологических и 

социальных условиях: изучение паразитарных систем. 

- Изучение взаимоотношений в системе: хозяин – паразит (иммунология, 

патология, иммуногенетика хозяев). 

- Изыскание наиболее эффективных мер борьбы и профилактики паразитар-

ных болезней человека, животных и растений. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации.  

При постановке опытов, полученные данные были обработаны статистиче-

ски на микрокалькуляторе ВЗ-34 по методике, описанной Р.Б. Стрелковым  

(1966), а также на персональном компьютере с программным обеспечением (Rob-

ert L.L., Sokal. R.R., Rohlf F.J., 1995) и программой Microsoft Excel, Statistica 5,0. 

Эффективность в экономическом применение  рекомендуемых препаратов была 

подсчитана в соответствии с " Методикой определения экономической эффектив-

ности ветеринарных мероприятий". 

Результаты исследований доложены и обсуждены на: Международной 

научно-практической конференции «Концепция «Общества знаний» в современ-

ной науке (Пермь, 2018); Международной учебно-методической и научно-

практичес-кой конференции, посвященной 140-летию академика К.И. Скрябина 

(М., 2018); 83-й, 84-й научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международ-

ным участием) УО «БГТУ» (Минск, 2019, 2020); Научно-практической конферен-

ции XІІI Львовской энтомологической школы «Актуальные проблемы изучения 

энтомофауны Волынского Полесья» (Украина, 2019); Международной научной 

конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (М., 

2019); Республиканской заочной научно-практической конференции молодых 

ученых (Минск, 2019). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 13 науч-

ных работах, из них 2 – в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. По матери-

алам исследований изданы 1 монография и 1 практическое пособие.  
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

137 страницах машинописного текста. Она состоит из введения, 7 глав, заключе-

ния, практических предложений и приложений. Диссертационная работа иллю-

стрирована 24 таблицами и 32 рисунками. Список использованной литературы 

включает 220 (168 отечественных и 52 зарубежных) названий источников литера-

туры.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Видовое разнообразие симулиид 

 

На территории исследуемого региона кровососущие мошки широко распро-

странены и наносят значительный ущерб как эктопаразиты человека и сельскохо-

зяйственных животных, являясь переносчиками возбудителей опасных инфекци-

онных и инвазионных болезней [Павловский Е.Н., 1941; Рубцов И.А., 1962; Гре-

бельский С.Г., 1966; Лебедева Л.И., 1975; Василевич Ф.И. с соавт., 2019 и др.].  

В Европейской части России массовое размножение симулиид зарегистри-

ровано в таежной, лесной и лесостепной зонах [Рубцов И.А., 1956; Усова З.В., 

1961; Усова З.В., Семушин Р.Д., 1980; Айбулатов С.В., 2009; Wilhelmi J., 1921; 

Wegner Е., Pu Е., 2008 и др.]. 

Среди компонентов «гнуса» в Центральной Нечерноземной зоне России 

мошки преобладают по численности в поймах больших и малых рек [Айбулатов 

С.В., 2009; Петров Ю.Ф., Егоров С.В., 2012], тем самым создавая опасные в эпи-

демиологическом и эпизоотическом отношении очаги. К тому же создание густой 

сети мелиоративных каналов в Центральной Нечерноземной зоне России привело 

к увеличению мест обитания симулиид [Власов С.В., 1997а,б; Петров Ю.Ф., Его-

ров С.В., 2012; Сухомлин Е.Б., 2014; Василевич Ф.И. с соавт., 2019]. 

Эколого-фаунистические исследования мошек и их медико-ветеринарное 

значение в центральной части России отражены в научных работах И.А. Рубцова 

[1940, 1956, 1962], В.С. Одинцова [1959, 1961а,б,в], И.А. Будаева [2000а], Л.А. 

Иващенко [1984]; Л.Н. Хицова с соавт. [1981, 2006]; С.В. Власова [1997а,б,в], С.В. 

Власова с соавт. [1990,1997а,б,в,г], С.В. Егорова, Ю.Ф. Петрова [2011а,б,в, 

2012а,б,в] и др. Так, например, С.В. Власов [1997в] провел исследования по изу-

чению фауны и экологии мошек Московского региона. Им выделено 29 видов и 1 

подвид мошек, принадлежащих к 9 родам. Установлены [Власов С.В.,1997в] три 

активных сезонных периода лёта: весенний (III декада апреля – III декада мая), 

летний (III декада июня – III декада августа), осенний (II декада сентября –III де-
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када октября), которые характеризуются своим видовым составом. Исследовани-

ем симулиид в среднерусской лесостепи занимались И.А. Будаева с соавт. 

[2000а,б,в,г, 2005, 2006, 2007а,б], которые определили 26 видов из 12 родов. В их 

исследованиях чаще регистрировались Schonbaueria nigra, Byssodon maculatus, S. 

рaramorsitans, S. morsitans, Cnetha verna, B. erythrocephala, B. sericata, Nevermania 

latigonia, Odagmia ornata и Wilhelmia equinа, пик нападения данных видов реги-

стрируется поздней весной и ранним летом, данные периоды года совпадают с ча-

стыми проявлениями других этиологических заболеваний, что создает дополни-

тельную нагрузку на иммунитет животных. С.В. Егоров [2012] описал 15 видов 

кровососущих мошек на территории нечерноземной зоны в центральной части 

России, принадлежащих к 10 родам: Boophtora Enderlein, 1921 (1 вид), Byssodon 

Enderlein, 1925 (1), Chelocnetha Enderlein, 1936 (1), Cnetha Enderlein, 1924 (2), Eu-

simulium Roubaud, 1906 (1), Odagmia Enderlein, 1921 (1), Schönbaueria Enderlein, 

1921 (2), Simulium Latreille, 1802 (4), Stegopterna Enderlein, 1930 (1) и Wilhelmia 

Enderlein, 1921 (1). 

В Тюменской области на территории южной тайги насчитывают 10 видов, 

среди которых массовыми были Byssodon maculatus и Simulium sp. aff. morsitans, 

при этом в Нижней Тавде абсолютным доминантом был второй вид, а в окрестно-

стях г. Тобольска, сс. Дубровное и Уват – первый. В Нижнетавдинском районе в 

2003 и 2010 гг. выявлены 8 видов.  

Фауна мошек в лесостепной зоне, согласно данным В.У. Митрохина [1969], 

насчитывает девять видов, из которых массовым является Sim. morsitans Edw., 

многочисленными – Sim. rostratum Lundstr. и Sim. reptans L.. В окрестностях с. 

Исетское в 2006 г. выявлено 4 вида мошек, среди которых Bys. maculatus (ИД 58,1 

%) был эудоминантом, B. еrythrocephala De Geer (ИД 16,7 %) и Sch. pusilla (ИД 

22,1 %) – доминантами, а Od.ornatа (ИД 3,1 %) – рецедентом. Доминирующие ви-

ды в сумме составили 96,9 % сборов.  

На территории Мордовии в период 2009-2013 г. обнаружены 11 видов кро-

вососущих мошек: Stegopterna trigonia Lundstr., Wilhelmia balcanica End., W. equi-

na L., Boreosimulium annulus Lundstr., 1911, Bys. maculatus,  Sch. nigra Mg, 
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Boophthora erythrocephala De Geer, Od. ornata, Od. pratora Mg, Argentisim. noelleri 

и Sim. paramorsitans Rubz. 

В ряде районов европейской части России отмечены случаи заболевания и 

гибели домашних животных во время массового нападения мошек. Наиболее ак-

тивными кровососами являются: в северо-западном районе – Sch. pusilla, S. 

reptans [Берзина А.Н., 1953, 1957; Усова З.В., Куликова З.П., 1958; Медведев С.Г. 

с соавт., 2007]; в Центральном районе Нечерноземной зоны – B. erythrocephala, 

Bys. maculata, Od. ornata, S. morsitans [Одинцов В.С., 1959, 1961; Власов С.В., 

1997а,б; Власов С.В., Мостовский М.Б. 1990; Егоров С.В., 2011, 2012; Петров 

Ю.Ф., Егоров С.В., 2011б, 2012]; в центрально-черноземном районе – Sch. nigra 

[Марчукова Е.А., 1962, 1971]; в Волго-Вятском районе – Od. ornata, Sch. pusilla, S. 

venustum Say [Берзина А.Н., 1953], В. erythrocephala [Нефедов Д.Д., 1964]; в По-

волжском районе – Sch. nigra [Патрушева В.Д., 1966], Bys. maculata [Расницын 

С.П. и др., 1970]. На граничащих территориях наиболее активными кровососами 

зарегистрированы: в странах Балтии – S. veiecundum, Sch. pusilla, Od. omata, Cn. 

latipes, S. morsitans [Штернбергс М.Т., 1972]; в Беларуси – Sch. pusilla [Демьян-

ченко Г.Ф., 1958а; Каплич В.М. 1987б; Каплич В.М. с соавт., 1990, 1992, 2012; 

2008 2014]; в Украине – Od. ornata [Токовой М, 1932; Зинченко А.П. с соавт., 

1988], S. morsitans, S. promorsitans, S. paramorsitans, S. shevtschenkovae. [Усова 

З.В., Семушин Р.Д., 1980; Каплич В.М. с соавт., 2008б, 2015]. В Придунайских 

странах – S. columbaczenze [Enderlein G., 1931; Edwards F.W., 1939], в Италии – S. 

pictum, S. voilense, группы reptans [Zanin E., Rivosechi L., 1974]. 

В условиях европейской части России при нападении мошек на человека и 

животных регистрируется 15 видов. У видов, обитающих вблизи рек, нападение 

установлено на различных расстояниях от 3 (В. erythrocephala, В. sericata, Od. 

ornata, W. equina, виды группы morsitans) до 10 км (Sch. pusilla, Sch. nigra) от мест 

выплода; у ручьевых (Od; ornata, W. equina) – от 0,8 до 1,5 км. Наиболее массовы-

ми и активными кровососами оказались В. erythrocephala, Sch. pusiila, S. 

promorsitans. В европейской части наиболее чаще встречаемые виды на всей обла-

сти регистрируются самки В. erythrocephala, В. sericata, видов группы morsitans. 
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Od. ornata и W. equina преобладали на севере, Sch. pusilla, Sch. nigra – на юге. Hel. 

dogieli, В. sericata, Arg. noelleri, S. verecundum предпочтительнее нападали на че-

ловека; Bys. maculata, Od. ornata, S. paramorsitans, S. reptans – на лошадь; W. 

equina, W. salopiensis, S. morsitans, S. promorsitans – на мелкий и крупный рогатый 

скот; Sch. pusilla, Sch. nigra, В. erythrocephala – на птиц [Олигер И.М., 1952; Мар-

чукова Е.А., 1971; Иващенко Л.А., 1973; Власов С.В., 1997; Будаева И.А., 2006, 

2007; Зиновьева О.Е., 2018].  

Ученые Беларуси [Каплич В.М., 1999, 2008; Каплич В.М., Скуловец М.В., 

2000, 2003] изучали влияние укусов мошек на молочную продуктивность коров. В 

опытах, проведенных: на территории Белорусского Полесья, участвовали 50 ко-

ров, разделенных на 2 группы и подобранных по принципу аналогов. Животных 

подопытной группы обрабатывали 0,25%-ной водной эмульсией перметрина с 

помощью ручного опрыскивателя «Эра». Животные контрольной группы химиче-

ской обработке не подвергались. Обе группы коров выпасались на пойменных лу-

гах, где для устранения их контактирования друг с другом был поставлен элек-

тропастух. С целью определения активности нападения мошек проведен их под-

счет на теле животного по методу К.А. Бреева (1950). Нападение кровососов на 

коров продолжалось в течение 30 дней (май–июнь). Однако наибольшая актив-

ность их отмечена на протяжении 14 дней (середина мая). В этот период среди 

нападающих кровососов доминировали симулииды (85%), среди которых преоб-

ладали Sch. pusilla (47%), В. erythrocephala (26%). Установлено, что в среднем за 

30 дней в период кровососущей активности мошек потери молока на одну корову 

достигают 40 л. 

Снижение молочной продуктивности коров авторы объясняют тем, что в 

дни массового лёта мошек животные на пастбище испытывают постоянное беспо-

койство. Они пытались согнать нападавших насекомых, пробегая между кустами, 

постоянно искали защиту и укрытия, что приводило к недоеданию и, как след-

ствие, к снижению удоя и потере живой массы. Чаще всего мошки регистрируют-

ся у животных в области головы, шеи, в области подгрудка и внутренней поверх-

ности конечностей и области паха и подгрудка. Роятся вокруг глаз, губ, носового 
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зеркала, ушей и щек, из-за чего животные испытывают беспокойство и их поведе-

ние характеризуются типичной картиной в поведении. Симулииды подбирают ме-

ста на теле животных с наименьшим волосяным покровом, желательно с участка-

ми на теле с естественной тенью. В меньшей степени мошки пьют кровь в области 

плеча и лопатки, спины и крупа. На теле животных отмечаются многочисленные 

струпья и отечность пораженных участков. 

Ими также прослежено патогенное воздействие укусов мошек на птиц. Си-

мулиидотоксикоз был зарегистрирован после нападения в среднем 100 мошек на 

одну домашнюю курицу и до 250 – на одну домашнюю утку. При этом наблюда-

лись следующие симптомы: отказ от корма, вялость, шаткость походки, тяжелая 

одышка, тахикардия и фибриллярное подергивание мышц. В местах тела, менее 

защищенных перьевым покровом, обнаружены отеки, впоследствии переходящие 

в изъязвления. Среди кровососов преобладали Sch. pusilla (ИД 42,9), В. 

erythrocephala (ИД 21,7) и Sch. nigra (ИД 15,7). 

 

1.2. Медико-ветеринарное значение симулиид 

 

Пристальное внимание ученых к симулиидам, на наш взгляд, связано с их 

вредоносностью, которая носит двойственный характер [Сухомлин Е.Б. с соавт., 

2014; Каплич В.М. с соавт., 2015; Василевич Ф.И. с соавт., 2019 и др.]. 

С одной стороны, кровососущие мошки являются механическими и 

специфическими переносчиками возбудителей заболеваний человека и животных. 

Эпидемиологической роли мошек посвящен ряд работ, первые из которых 

опубликованы в 30-е годы ХХ в. [Galliard Н., 1932; Gibbins E.G., 1938; Hawking F., 

1939, и др.]. Известно, что кровососущие мошки являются переносчиками 

возбудителей онхоцеркоза человека и животных, вердикмансиоза маралов, 

гемоспоридиоза и трипанозоомоза птиц, и др. [Гнедина М.П., 1940, 1949; 

Бельтюкова К.Н., 1954; Мордасов П.М., Битюков П.А., 1958; Погорелый Л.И., 

Ковбан В.З., 1967; Голованов В.И., 1971; Абиджанов А.А., 1972; Артеменко Л.П., 
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Лиховоз Л.К., 1975; Петров Ю.Ф., Егоров С.В., 2011в]. Среди них наиболее 

подробно описан онхоцеркоз человека и животных.  

В Африке и Центральной Америке было установлено, что переносчиком 

возбудителя онхоцеркоза человека являются симулииды комплекса S. damnosum 

[Bain О. et al., 1976; Collins R.C. et al., 1977; Quillevere D. et al., 1977; 1978; Denke 

A.M., Bain О., 1978]. 

В Европейской части России выявлено, что Od. ornata [Гнедина М.П., 1940, 

1949, 1950; Михайлюк А.П., 1965; Голованов В.И., 1971, 1973; Ковбан В.З., 1978], 

S. morsitans [Рубцов И.А., 1956], Bys. maculata, В. sericata, S. galeratum, S. 

tuberosum и, возможно, S. argyreatum [Михайлюк А.П., 1965; Петров Ф.Ю., Егоров 

С.В., 2011а], Od. bergi и, возможно, Od. caucasica Od. kiritshenkoi [Тертерян А.Е., 

1968], Tetisimulium alajensis [Голованов В.И., 1973] являются переносчиками. Для 

лесостепи и степи Украины ряд авторов [Михайлюк А.П., 1965; Клесов М.Д. с со-

авт., 1966] отрицают возможность передачи возбудителя онхоцеркоза крупного 

рогатого скота Od. ornata. 

Наиболее высокая экстенсивность заражения кровососущих мошек 

возбудителем онхоцеркоза регистрируется в мае-июне на Украине,  с частотой 

случаев колебания у животных от 18 до 100% [Михайлюк А.П., 1965; Бешевели 

Л.Е., 1969; Ковбан В.З., 1978]. Вследствие этого от онхоцеркоза зарегистрирован 

высокий экономический ущерб в кожевенной промышленности [Клесов М.Д. с 

соавт., 1962]. 

Рядом ученых описаны случаи трансмисивной передачи возбудителей 

лейкоцитозооноза птиц симулиидами [Олигер И.М., 1952; Абиджанов А.А., 1972; 

Moore J.B., Noblet R.Y., 1974; Kissam J.В. et al., 1975; Fredeen F.J.H., 1977]. На 

территории Канады Cn. latipes и S. verecundum участвуют в переносе возбудителя 

филяриоза птиц [Anderson R.С., 1955, 1956]. В Узбекистане, где отмечены очаги 

заболевания трипанозоомозом, Т.В. Эскина [1971] описала возбудителя 

трипанозоомоза каменной куропатки в кровососущих мошках Obuchovia albella, 

Od. ornata, Od. ferganica, Tetisimulium alajensis, Tet. coarctata при экстенсивности 

заражения 36%. 
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В Беларуси проведены наблюдения за возможным носительством 

кровососущими мошками в патогенезе анаплазмоза крупного рогатого скота. 

Анаплазмоз крупного рогатого скота – заболевание облигатно-трансмиссивного 

характера, возбудитель которого в естественных условиях переносится только 

кровососущими членистоногими [Абуладзе, 1982]. В 1931 г. данное заболевание в 

Беларуси впервые диагностировал ветеринарный врач Кан в Хойникском районе 

Гомельской области. В 1959 г. заболевание животных анаплазмозом 

зарегистрировано в большинстве областей республики [Мордасов П.М., Битюков 

П.А., 1958]. На современном этапе эта проблема не утрачивает своей 

актуальности и значения, так как заболеваемость животных, часто приводящая к 

их падежу, регистрируется на всей территории Беларуси [Ятусевич А.И. с соавт., 

1999, 2019]. 

Л.П. Артеменко и Л.К. Лиховоз (1975)  опубликовали полученные 

экспериментальным путем на территории Украины данные о возможности 

инвазирования кровососущих мошек (В. erythrocephala, Оd. ornata) возбудителем 

анаплазмоза, который был обнаружен на ротовых органах и содержимом 

кишечника. Суспензией из этих насекомых было заражено клинически здоровое 

животное. В.М. Каплич [1985, 1989] в слюнных железах кровососущих мошек 

(Sch. pusilla, Sch. nigra) на территории Беларуси обнаружил Anaplasma marginale 

(Theiler, 1910) через 24 ч после кровососания. Также известно, симулииды видов 

Sch. pusilla и Sch. nigra являются биологическими переносчиками возбудителя 

анаплазмоза крупного рогатого скота. Известно, что мошки мигрируют в поисках 

пропитания на длительные расстояния, в вязи с чем отмечаются вспышки 

вспышки заболевания анаплазмозом у крупного рогатого скота в исследуемом 

регионе [Каплич В.М., 1985, Каплич В.М., Якубовский М.В., 1989]. 

С другой стороны, симулииды являются назойливыми кровососами. В пе-

риод их кровососущей активности страдают люди и сельскохозяйственные жи-

вотные. У людей наблюдается снижение работоспособности, у животных ухуд-

шение условий пастбищного содержания и, как следствие, снижение молочной и 

мясной продуктивности [Лукьянов Н.И., Иваненко Н.М., 1965; Погорелый А.И., 
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Ковбан В.З., 1966; Ишмуратов И.А., 1973; Усова З.В., Базарова Н.Д., 1987; Каплич 

В.М., 1989а, 1999, 2008; Каплич В.М., Скуловец М.В., 2000, 2003].  

Симулиидотоксикоз, как самостоятельная нозологическая единица характе-

ризуются интенсивным нападением кровососущих мошек на  животных, вслед-

ствии чего и развивается заболевание [Ветеринарная энциклопедия, 2013, т. 2]. 

Симулиидотоксикоз животных часто заканчивается летально [Токовой М., 1932; 

Горбань Н.И., 1948; Горбань Н.И., Воробьев М.М., 1949; Демьянченко Г.Ф., 

1957а,б, 1958а,б, 1960; Грицай М.К., 1973; Лиховоз Л.К., 1974; Каплич В.М., 1999; 

Каплич В.М., Скуловец М.В., 2003; Скуловец М.В., 2005; Василевич Ф.И. с соавт., 

2004; Каплич В.М. с соавт., 2008; Zanin Е., Rivosecchi L., 1974; Fredeen F.J.H., 

1977]. 

Отмечаются болезненные укусы и токсическое действие слюны не только у 

животных, но и у человека, что свидетельствуем о негативном влияние мошек на 

организм [Тощеев А.П. с соавт., 1953; Шевченко А.К., 1957; Погорелый Л.И., 

Ковбан В.З., 1967; Василевич Ф.И. с соавт., 2004, 2018]. Слюна их обладает силь-

ным гемолитическим действием и антикоагулятивной активностью [Павловский 

Е.Н., 1941]. Отмечается сильная итоксикация с нарушением работы многих си-

стем организма с изменениями картины крови при массовом лете насекомых, в 

связи с чем возникает интоксикации [Федоров А.И., 1956; Демьянченко Г.Ф., 

1958а,б,в; Каплич В.М., 1999; Скуловец М.В., 2005 и др.]. 

 

1.3. Клиническая картина при симулиидотоксикозе 

 

Клиника симулиидотоксикоза у больных животных характеризуется нали-

чием множественных точечных кровоизлияний и отеков, особенно заметных на 

непигментированных участках. Своего максимального развития тестоватые и бо-

лезненные отеки достигают в течение первых 6 часов [Абусалимов Н.С., 1947; 

Горбань Н.И., Воробьев М.М., 1949; Манафов И.И., 1950; Тощеев А.П. с соавт., 

1953; Федоров А.И., 1956; Демьянченко Г.Ф., 1957а,б,в, 1958 а, 1960 а,б; Усова 

З.В., 1961; Ковбан В.З., Погорелый А.И., 1966; Погорелый А.И., Ковбан В.З., 
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1966, 1967; Лиховоз Л.К., 1974; Каплич В.М., 1999; Скуловец М.В., 2005; Edgar 

S.A., 1953; Gudgel a. Gräfner, 1954; Minar G., Kubec G., 1968]. Температура тела у 

больных животных повышается, а общее состояние их ухудшается, [Абусалимов 

Н.С., 1947; Алычев Е.С., 1952; Саликов М.И., 1954), но, иногда, может оставаться 

в норме [Бакуменко Г.Д., 1943; Тощеев А.П. с соавт., 1953]. У больных животных 

развивается общая депрессия, отсутствует интерес к еде, отмечается неуверен-

ность при движении, регистрируется саливация с секрецией жидкости из носа в 

виде пенистого экссудата. Отмечается увеличение пульса до 140 ударов в минуту, 

дыхание – затрудненное, с единичными хрипами в легких. В начале 20 века были 

зарегистрированы случаи слепоты  у животных с разными временными периода-

ми, которая была вызвана укусами колумбацкой мошки [Гутира Ф., Марен И., 

1934]. Также регистрируется воспаление головного мозга [Borchert А., 1954]. У 

лошадей, вследствии переболевания симулиидотоксикозом, отмечаются схожие 

симптомы с крупным рогатым скотом, но регистрируется потеря зрения при 

сильной интоксикации токсинами мошек. В ходе острого течения болезни смерть 

регистрируется на 6-7 час после укусов насекомых [Бакуменко Г.Д.,1943]. 

Значительный ущерб от симулиидотоксикоза приходится на молодняк 

[Бакуменко Г.Д., 1943], он переболевает значительно тяжелее, чем взрослые.  

Проведенные исследования [Демьянченко Г.Ф., 1958а; Скуловец М.В. 1995, 

2005; Каплич В.М., 1999; Егоров С.В., 2012 и др.] спонтанного симули-

идотоксикоза и экспериментального заражения слюной кровососущих мошек 

(Sch. pusilla, B. erythrocephala, S. promorsitans) на территории Беларуси и России 

показали, что симулиидотокскоз – характеризуется угнетением естественной 

резистентности и иммунной реактивности, с четко выраженной токсико-

аллергической картиной в состоянии здоровья крупного рогатого скота. 

При проведении гистологических исследований описаны множественные 

воспалительные процессы в структурах организма, так в первые 3-12 часов 

отмечается отек с серозным пролифератом с гиперемией сосудов кожи. На 2-3 

сутки начинается некроз с уменьшением  гиперемии, спустя время некротические 

очаги рассасываются с врастанием грануляционной ткани в омертвевшие участки 
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тканей, где растворяется мертвый субстрат под действием фагоцитоза. На месте 

пораженного участка появляются области с соединительной тканью с 

дальнейшим перерождением в рубцовую ткань [Демьянченко Г.Ф., 1957а, 1958а, 

1960].   

При описание патологоанатомической картины, ряд ученых отмечает 

схожесть процессов в органах [Богданов Н.Н., 1931; Рубцов И.А., 1940, 1954, 

1956; Горбань Н.И., Воробьев М.М., 1949; Федоров А.И., 1956; Демьянченко Г.Ф., 

1958а, 1960а; Усова З.В. З.В., 1961; Borchert A., 1954] в связи со смертельным 

исходом животных по причине лёта мошек, так как организме животных 

возникает интоксикация от ядовитой слюны мошек в крови. Присутствуют 

данные о гибели крупного рогатого скота  вследствии сильной закупорки, 

дыхательной системы телами этих насекомых Н. С. Абусалимов [1947].  

Была выявлена специфичная застойная гиперемия, характеризующаяся 

отеками в подкожной клетчатке серозного характера, множественные воспаления 

внутренних органов, омертвления с необратимыми изменениями в тканях 

[Демьянченко Г.Ф., 1958а, 1960а; Лемеш В.М. с соавт., 1996а; Скуловец М.В., 

2005; Егоров С.В., 2012 и др.].  

Установлено [Лемеш В.М. с соавт., 1996б; Каплич В.М., 1999; Скуловец 

М.В., 2005], что туши животных, больных симулиидотоксикозом, имеют слабую 

степень обескровливания, мышцы рыхлой структуры с отеками. При микробиоло-

гическом исследовании мяса и внутренних органов патогенная микрофлора не 

выделена. Отмечается снижение подвижности и гибель единичных инфузорий 

Тетрахимена пириформис  при определении токсичности мяса, больного живот-

ных.  

При опредении  биохимических и биологических изменений мяса животных 

от больных симулиидотоксикозом в разгаре течения заболевания отмечается рез-

кое ухудшение качества мяса, в связи с чем рекомендуется вынужденный убой 

животных на начальных этапах заболевания. После проведенных исследований 

мясо от больных животных рекомендуется использовать как условно годное. 
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1.4. Терапия при симулиидотоксикозе 

 

С появлением первых признаков интоксикации животных им необходимо 

предоставить укрытия с затененными навесами. Для оказания первой помощи ре-

комендуется променять компрессы или растирания пораженных участков с кам-

форой или нашатырным спиртом [Демьянченко Г.Ф., 1958а,б; Родин С.Д., 1981]. 

Среди популяции буйволов отмечается большой процент потерь (30-40%), в связи 

с чем необходимо проводить терапию с момента появления первых признаков бо-

лезни во избежание потерь [Абусалимов Н.С., 1947]. Некоторые авторы [Гутира 

Ф., Марен М., 1934; Бакуменко Г.Д., 1943; Абусалимов Н.С., 1947] рекомендуют 

втирание 10%-ной карболовой или салициловой мази.  Для уменьшения отеков 

[Горбань Н.И., Воробьев М.М., 1949] себя зарекомендовали также компрессы из 

растворов поваренной соли, желательно насыщенной концентрации. Н. С. Абуса-

лимов  в 1947 году предлагал применять внутрь толченый чеснок с кислым моло-

ком и смазывать ею пораженные участки. 

При нарушении сердечной деятельности [Демьянченко Г.Ф., 1958а,б; Родин 

С.Д., 1981; Каплич В.М., Усова З.В., 1990; Скуловец М.В., 1995 и др.] внутри-

венно вводят 40%-ный раствор глюкозы из расчета 1 мл/кг массы животного и 

10%-ный кофеин-бензоат натрия (по 10 мл крупному рогатому скоту и 3 мл мел-

кому рогатому скоту). Можно задавать внутрь больному животному 30%-ный ал-

коголь в дозе 200–500 мл. 

Зарекомендовавшими средствами при лечении крупного рогатого скота, 

больного симулиидотоксикозом, в Центральном районе Нечерноземной зоны 

России [Петров Ю.Ф., Егоров С.В., 20011; Егоров С.В., Петров Ю.Ф., 2011; 

Егоров С.В., 2012] являются: 

 –введение 5%-ного раствора натрия тиосульфата внутривенно 20 мг/кг 

массы тела по сухому веществу, однократно; 

 –в течение 24 часов внутривенное введение 40%-ного раствора уротропина 

из расчета 1,5 мл на 10 кг массы животного и 400 мл 40%-ного раствора глюкозы - 

двукратно.  
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В Беларуси был получен положительный результат при апробации натрия 

тиосульфата в виде 5% на 0,02 г/кг при внутривенном введении в качестве 

терапии крупного рогатого скота при симулиидотоксикозе. Было предложено 

применение аскорбиновой кислоты в дозе 0,003 г/кг массы совместно с 40%-ным 

раствором глюкозы и 10%-ным раствором кальция хлорида [Скуловец М.В., 1995, 

2005; Каплич В.М., 1999]. 

 

1.5. Методы профилактики при симулиидотоксикозе 

 

Стоит отметить, что Центральная Нечерноземная зона России занимает 

один из густо-населенных регионов Европы, с большими зонами туристического 

отдыха, в связи с чем охрана окружающей среды должна проводиться щадящими 

методами, с максимальным сохранением естесственного биогеоценоза. Для защи-

ты животных чаще всего применяют химический метод защиты животных, в свя-

зи с его эффективностью [Василевич Ф.И., 1986, 1997, 2018, 2019; Каплич В.М., 

1989б; Каплич В.М. с соавт., 1994]. 

Общеизвестно, что в животноводстве ежегодно используют тыс. т инсекти-

цидов более 20 наименований для защиты от кровососущих двукрылых насеко-

мых. Частое и бессистемное использование фосфорорганических соединений по-

служило к утрате многих химических препаратов губительного действия на гнус, 

что не могло не отразиться на окружающую среду крайне негативно, в связи с ги-

белью многих популяций других насекомых, участвующих в жизни внешней сре-

ды.  

При поиске решения защиты от симулиид следует основываться на ком-

плексном использовании экологических, биологических методов в сочетании с 

химическими. Сочетание методов позволит сохранить характерные биологиче-

ские и экологические особенности в окружающей среде. 

Вредоносное влияние кровососущих мошек на организм человека и живот-

ных обуславливают проведение не только обработки и терапевтичеких вмеша-
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тельств в организм, но и проведение мероприятий, направленных на контроль 

численности кровососущих насекомых. 

Для защиты людей от симулиид были предложены сетки Е. И. Павловского 

[1941], сетки с разичными пропитками репеллентов [Мончадский А.С., 1952; Гра-

бовский Б.С. с соавт., 1959]. В естественных условиях отмечается положительное  

использование специальной одежды и накидок от насекомых [Жукова Л.М., 1964; 

Дремова В.П с соавт., 1977]. Был разработан и апробирован защитный костюм 

ООО НПО «Конверсипол» для персонала, работающего в лесных хозяйствах (ТУ-

8572-073-10725218-2011), Ю.Ф. Петров и С.В. Егоров [2012] в ходе исследований 

было получено, что данная модель защишает человека от нападения иксодовых 

клещей на 94,7%, кровососущих комаров − 71,7%, мошек − 70,5%, слепней − 

90,3% членистоногих − 100%.  

Положительные результаты получены при использовании репперентов: 

диметилфталат, дибутилфталат и др. [Дремова В.П. с соавт., 1977; Дремова В.П., 

1987; Robert et al., 1992]. Экономичнее использовать реппеленты в видее 

аэрозолей с нанесением на кожу, так как они обладают наибольшей 

эффективностью в отношении гнуса.  

Следует отметить, что уменьшение количества кровососущих мошек невоз-

можно достигнуть без специализированных мероприятий, направленныне только 

на профилактику, но и на сокращение мест выплода симулиид. Рекомендуется 

поднимать уровень воды в местах выплода мошек до одного метра, использовать 

дренаж закрытого типа, проводить механическую очистку русла каналов [Каплич 

В.М., 1987, 1999; Скуловец М.В., 1995, 2005; Василевич Ф.И. с соавт., 2017, 2018]. 

Вначале большинство действий против симулиид были направлены на ис-

требление яиц, личинок и куколок при помощи удалении субстрата, где развива-

ются данные формы мошек [Рубцов И.А., 1956, 1957; Wilhelmi J., 1921; Lea A.O.J., 

1956]. Но в ходе полученных действий, ожидаемый результат был получен в не-

глубоких реках и на небольших территориях [Edmunds L., 1954; Lozovei V.A.L. et 

al., 1992]. Гибель большого процента личинок симулиид отмечается при шлюзо-
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вании рек [Радзивиловская З.А., 1945, 1950; Усова З.В., 1958; Snow W.E. et al., 

1958а]. 

С конца 40-х годов ХХ в. начали широко применять против водных фаз си-

мулиид химические средства. Себя зарекомендовали препараты ДДТ, ГХЦГ, ма-

латион и др., направленные на гибель личиночной стадии симулиид [Топчиев 

А.Г., 1954, 1955; Бельтюкова К.Н., 1952, 1955; Петрищева П.А. с соавт., 1955а, б, 

1956; Демьянченко Г.Ф., 1958а, в; Демьянченко Г.Ф. с соавт.,1965; Усова З.В. 

1956, 1957, 1961; Иваньков М.Е., 1965; Ковбан В.З. с соавт., 1966; Родин С.Д., 

1981; Fairchild G.В., Barreda E.A., 1945; King W.V., 1948; Arnason A.P. et al., 1949; 

Gjullin C.M. et al., 1949; Kindler J.В., Regam F.R., 1949; Hocking В., Richard W.R., 

1952; Garnham P.С.С., McMahon J.P., 1954; Roach A.G., 1954; Lea A.O. J., Dalmat 

H.T., 1954, 1955; Davidson G., 1955; Enigk K., 1956; Mc. Machon I.P., 1957; Muir-

head-Thomson R.С, 1957; Snider E.C., 1958; Crossky R.W., 1958; Hougard J. M., 

1992 и др.]. Известно, что при применении инсектицидов выше 0,025 г/кг, отмеча-

ется уничтожение не только яиц, личинок и куколок симулиид, но и на гибель 

других организмов, обитающих в водных и наземных участках водных ресурсов 

[Вашков В. И. с соавт., 1955; Twinn С.R., 1950; Hocking В., Richard W.R., 1952]. 

Поэтому обрабатывать необходимо те водоемы, которые не имеют хозяйственно-

го значения. 

Для уничтожения преимагинальных фаз мошек применяли в основном био-

логические препараты (бактокулицид, турингин, бактивек и др.), созданные на 

основе Bacillus thuriengiensis H14 и Bac. sphaericus. Благодаря им можно эффек-

тив-но снизить численность личинок симулиид в водных ресурсах региона, ис-

пользующиеся как сельскохозяйственные угодья [Дубицкий А.М., 1973, 1978; 

Черкашин А.Н. с соавт., 1982а,б,в,г, 1986, 1987; Березина А.Н. с соавт., 1986; 

Байжанов М., 1988, 1990; Каплич В.М., 1989а,б; Laird Marskall et al., 1978; 

Olejniček L. et al., 1985; Eidt D.C., 1985; Andrade C.F.S., Castello B.A., 1991; Cou-

pland L.B., 1993; Andrade Carlos Fernando S., Campos G. Sairo, 1995 и др.]. Было 

изучено действие электрическо тока на индивидуальное развитие симулиид [Рева 

М.В. с соавт., 1992]. 
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Есть разработанные руководства по биометоду [Дербенева-Ухова В.П., 

1976; Рубцов И.А., 1977; Дубицкий А.М., 1978, 1987а,б; Дылько Н.И., 1979]. 

Многими исследователями были испытаны различные формы препаратов 

инсектицидного и реппелентного действий [Мутовин В.И., 1949; Мончадский 

А.С., 1952; Гладенко И.Н. Фортушный В.А., 1949, 1952а,б, 1953, 1954; Топчиев 

А.Г., 1954, 1955; Гладенко И.Н., 1954; Петрищева П.А. с соавт., 1955а,б; Павлов 

С.Д., 1957а,б; Демьянченко Г.Ф., 1958а,б; Hoffman С.H. et al., 1949; Taufflieb R., 

1955; Enigk К., 1956; Bergwin К., 1957 и др.]. Длительное время использовалисьь 

дымовые шашки с гексахлораном [Андреев К.П., Митрофанов А.М., 1955; Демь-

янченко Г.Ф., 1958в; Лайшев А.X., 1958; Павлов С.Д. с соавт., 1988; Василевич 

Ф.И., 1986 и др.]. Отмечается, что животные подвергнутые обработками химиче-

скими веществами, в частности гексахлорцитогексаном, страдали отравлениями 

[Фортушный В.А., Гладенко И.Н., 1952а,б, 1954; Гладенко И.Н., 1954; Вашков 

В.И. с соавт., 1955]. 

В наши дни первое место в борьбе с кровососущими насекомыми занимают 

малотоксичные соединения, например на поиске синтетических пиретроидов 

(диллетрин, сумитрин, перметрин и др.), что позволяет не загрязнять окружаю-

щую среду [Василевич Ф.И., 1986; Василевич Ф.И. с соавт, 2018, 2019; Павлов 

С.Д. с соавт., 1988; Каплич В.М., 1989а; Shemanchuk J.A., 1981; Liebisch А., 

Ziemer А., 1988; Robert L.L. et al., 1992; Hougaurt J.M., Quillevere D., 1992 и др.]. 

Отмечается экономическая эффективность применения синтетических пиретрои-

дов на 10-20% дешевле, чем естесственных [Мельников, 1977]. 

В условиях Беларуси установлено положительное действие [Ятусевич А.И. 

с соавт., 1995, 1999а,б, 2011; Каплич В.М., 1999; Скуловец М.В., 2005] к кровосо-

сущим мошкам обладают настои багульника болотного (репеллентная эффектив-

ность до 24 часов), пижмы обыкновенной (до 12 часов), оксамат (10–11 часов), 

бензимин (6–7 часов), инсектицидными – стомазан (13–14 часов), перметрин (12–

13 часов), байтикол (8–9 часов). Также авторами отмечается эффективность при-

менения диброма (6-7 часов), в случае отсутствия вышеперечисленных препара-

тов.  
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От гнуса предлагается использование препарата «Оксареп» (10% к.э. диме-

тилфталата).  Рекомендуется обработка телят крупного рогатого скота перед вы-

пасом от кровососущих комаров, мошек, слепней на территории центрального 

района Нечерноземной зоны РФ.  В. С. Егоров [2012] получены положительные 

данные по обработке животных каждые 24 часа, в период интенсивного нападе-

ния комаров (III декада мая – I декада июня) – каждые 48 часов, слепней (III дека-

да июня – II декада июля) – каждые 24 часа в период наиболее интенсивного 

нападения мошек (III декада мая – I декада июня) он предлагает обработку жи-

вотных.  

В этой связи защита животных от кровососов должна учитывать эколого-

биологические особенности развития симулиид исследуемого региона с внедре-

нием интегрированного метода защиты, который включает экологический, хими-

ческий и биологический методы [Василевич Ф.Н., 1986; Василевич Ф.И. с соавт, 

2018, 2019; Закамырдин И.А., 1987; Каплич В.М., 1989 и др.]. 
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ГЛАВА 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2. Материалы и методы 

Научно-исследовательская работа выполнена на кафедре паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» в 

2015–2020 годах и в хозяйствах Калужской, Смоленской и Московской областях. 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Объектом исследования были преимагинальные, имагинальная фазы крово-

сосущих мошек и крупный рогатый скот различных возрастов. 

Для изучения морфо-биологических особенностей симулиид Центральной 

Нечерноземной зоны были обследованы водотоки бассейна рек Угра, Ока, Жизд-

ра, Лужа, Выпрейка, Днепр, Медынка, Сохна, Изверь и др. в верхнем, среднем и 

нижнем их течении. Сбор и изучение кровососущих мошек (рис. 2.1) проведены 

на стационарах и маршрутным методом. 

 

 
Рис. 2.1. Карта исследуемого региона с местами сбора симулиидологического материала (●) 
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Всего собрано: личинок и куколок – 104 пробы, имаго – 287 проб. Изучено 

личинок и куколок – 16300, имаго – 97410. Изготовлено 136 тотальных микропре-

паратов. Проведено 281 учет активности нападения кровососущих мошек, в т.ч. 

42 – на лошади, 190 – на крупном рогатом скоте, 35 – на мелком рогатом скоте и 

18 – на птицах. Для сбора водных фаз, имаго, симулиид и их определение исполь-

зованы методики И.А. Рубцова (1956), З.В. Усовой (1961) и В.М. Капличем, З.В. 

Усовой (1990). 

Для изучения стационального распределения симулиид проведен сбор вод-

ных фаз с марта по октябрь каждые 10 дней, а с ноября по февраль – один раз в 

месяц. 

При сборе преимагинальных фаз учитывались факторы внешней среды: 

температура воды в оС, содержание в воде растворенного кислорода (кислоро-

домером «оксиметром»), скорость течения (гидрометрической вертушкой), а так-

же описана среда их обитания. 

С целью изучения сезонной и суточной активности нападения кровососов 

регистрировались факторы внешней среды: температура воздуха (термометром), 

освещенность (люксметром), относительную влажность (психрометром Ассмана), 

скорость ветра (анемометром Фюсса) и давление (барометром-анероидом). 

Учёты кровососущих насекомых проведены на крупном рогатом скоте (под 

пологом). Интенсивность нападения «гнуса» определяли по методу К.А. Бреева 

(1950) и путем подсчета в специальном квадрате размером 40x40 см. 

При составлении определителя самок кровососущих мошек использованы 

коллекционные фонды Зоологического института РАН, ГПНО «НПЦ НАН Бела-

руси по биоресурсам» и Восточноевропейского национального университета име-

ни Л. Украинки. 

Индекс доминирования (ИД) с индексом встречаемости (ИВ) расчитывали 

по В.Н. Беклемишеву (1970) как количественные параметры. Относительную чис-

ленность определяли по методике предназначенной для слепней по  К.В. Скуфьи-

ну (1949). 
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2.2. Методы исследований. 

 

Для изучения естественного симулиидотоксикоза у молодняка крупного ро-

гатого скота с анализом морфологических и биохимических показателей картины 

крови проведены исследования на 2 группах животных (эксперименталь-ная и 

контрольная). Для определения влияния токсинов мошек в естественных условиях 

отобраны 10 телок 18-месячного возраста, из которых 5 больных животных и 5 

здоровых (контрольная группа). С целью воспроизведения экспериментального 

симулиидотоксикоза, вызванного симулиидами отдельных видов, выполнено 3 

серии опытов на 20 телках 14–15-ти месячного возраста, с формированием опыт-

ных групп по видам заражающих токсинов мошек (заражались токсинами мошек 

Sch.pusilla, B. chelevini, S. morsitans) и контрольные группы. 

Вытяжка из слюнных желез симулиид приготовлена по методике Г.Ф. Де-

мьянченко (1958), дополненная М.В. Скуловцом с соавт. (1992, 1995). 

Во время хода эксперимента отбиралась кровь у всех групп животных из 

яремной вены через 4, 12, 24, 48, 96 часов, с дополнительным забором крови у 

опытной группы на 196 час после введения вытяжки токсина мошек. 

При этом динамика содержания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, 

лейкограмма определена по общепринятым в клинической практике методикам. 

Изучение динамики Т- и В-лимфоцитов проводили по И.М. Карпутю с соавт. 

(1979). Объем общего белка исследован на моделе аппарата ИРФ-22, белковых 

фракций определены по методу В.П. Суринова в модификации В.В. Пилько (1971) 

с помощью электрофореза в агаровом геле. По методу В.Г. Дорофейчика  (1968) 

определено содержание лизоцима в сыворотке крови с использованием регламен-

тированного штамма Micrococcus lysodeiticus. Бактерицидная активность сыво-

ротки крови определяли по методу  О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой (усовер-

шенствованный метод Мюнселя и Трефенса (1966). Оптическую плотность опре-

делена на ФЭК-56 М. Фагоцитарная активность нейтрофилов выполнена по мето-

дике В.С. Гостева (Плященко С.И., Сидоров В.Т., 1979) с использованием суточ-

ной культуры стафилококка. Фагоцитарная активность нейтрофилов определена 
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по фагоцитозу в крови. Активность щелочной фосфотазы выполнено в сыворотке 

крови по методу Bessey O.A. et al. (1946). Активность сульфгидрильных группп 

(SH-групп) определена с помощью аппарата "ПАТ" по Кудрову Е.М. с использо-

ванием амперометрического титрования с 0,1 раствором однохлористой ртути. 

Количество макроэлементов определены в атомном абсорбционном спектрофо-

тометре "Perkin-Elmer-500", фосфор неорганический установлен на биохимиче-

ском анализаторе "Abbot-spectrum CCX series 2 system". 

Все результаты по количественным показателям морфологических и биохи- 

мических исследований переведены в единицы СИ с помощью соответствующих 

коэффициентов пересчета (Холод В.М., Ермолаев Г.Ф., 1988). 

Патоморфологические изменения исследованы на 11 телках 18-месячного 

возраста, при острой картине симулиидотоксикоза. Патматериал фиксирован в 

жидкости Карнуа, 96о этиловом спирте, 10%-ном растворе формалина. Гистосре-

зы (97 микропрепаратов) окрашены гематоксилин-эозином. 

Оценка ветеринарно-санитарной и биологической ценности мяса была про-

ведена в ходе оценки состояния животных при спонтанном симулиидотоксикозе в 

естественных условиях. Для этого отобранных бычков ( 9 голов 16-18 мес.) разме-

стили в местах интенсивного лета симулиид на пастбище СХА «Нива» Козельско-

го района Калужской области.  Животные опытной группы находились под воз-

действием кровососов 12 часов, а в качестве контроля использовано мясо здоро-

вых животных. Опытная и контрольная группа животных вынуждено убиты, ту-

ши подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе. Исследование мяса и внут-

ренних органов осуществлено в соответствии с ТР ТС 021/2011 по следующим 

показателям: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), БГКП (колиформы), патогенные микроорганиз-

мы, в т.ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes, в том числе сальмонеллы, Физико-

химические показатели определены в соответствии с Правилами ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983) и Методиками физико-

химического исследования мяса. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, 
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ртуть) при оценке годности мяса установлены с помощью метода масс-

спектрометрии с вскрытием пробы через микроволновое разложение. Относи-

тельная биологическая ценность мяса определена с помощью тест-

культуры Tetrahymena pyriformis. Исследование мяса проведено через 12 часов 

после убоя животных и хранении его в охлажденном состоянии (период созрева-

ния мяса). Каждая проба проанализирована дважды в 3-х повторностях. 

При применении лекарственных препаратов определяли их влияние на ор-

ганизм крупного рогатого скота по основным показателям, определяющих состо-

яние естественной резистентности и иммунной реактивности. В первой серии 

опытов на 6 животных 15-месячного возраста (3 животных в опытной группе, 3 – 

в контрольной) испытана эффективность препарата «Антитокс» в дозе 30 

мл/животное. Во второй серии опытов на 7 животных 15-месячного возраста (4 – 

опытная группа, 3 – контрольная) применен натрия тиосульфат, который введен 

внутривенно в виде 5%-ного раствора из расчета 0,02 г/кг массы животного. В 

третьей серии опытов на 6 животных 15-месячного возраста (3 – опытная группа, 

3 – контрольная) проведено изучение эффективности аскорбиновой кислоты 3 

мл/кг массы животного внутривенно в виде 5%-ного раствора в сочетании с 40%-

ным раствором глюкозы (350–400 мл) и 10%-ным раствором кальция хлорида 

(100–150 мл). При терапевтической оценке препаратов учитывались скорость 

улучшения общего состояния животных, показатели состояния их иммунной ре-

активности и естественной резистентности. 

При изыскании средств защиты животных была проведена серия опытов на 

192 животных 16–18-месячного возраста (48 – контроль) по испытанию репел-

лентов (настои из багульника болотного в соотношении 1:20 из расчета 50–100 мл 

на животное и из пижмы обыкновенной в соотношении 1:10 из расчета 300–500 

мл на животное, оксареп (оксамат 10%) из расчета 50–100 мл на животное) мето-

дом малообъемного опрыскивания на пастбищах СХА «Нива», ООО «Волкон-

ское», ЗАО АФ «Оптино»  Козельского района Калужской области. При энтомо-

логической оценке препаратов регистрировалось клиническое состояние живот-
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ных с динамикой численности кровососов на животных в два периода времени, 

количество мошек до использования препаратов и после обработки. 

Полученные данные обработаны статистически на микрокалькуляторе с ис-

пользованием методики, описанной Р.Б. Стрелковым (1966) и компьютерной про-

граммой (Robert L.L., Sokal. R.R., Rohlf F.J., 1995). Экономические исследования 

проводились в соответствии с «Методикой определения экономической эффек-

тивности ветеринарных мероприятий». 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Густая разветвленная сеть проточных водоемов Центральной Нечерно-

земной зоны России создает благоприятные условия для мест обитания наиболее 

опасных кровососов. Успешное решение проблемы защиты от мошек невозможно 

без знаний биологии наиболее активных и массовых кровососов.  

3.1. Повидовые очерки с определительными таблицами самок крово-

сосущих мошек. 

 В результате проведенных морфо-биологических иссле-дований разрабо-

тан определитель симулиид исследуемого региона (Приложение 1). Установлено, 

что в водотоках обитают личинки и куколки 25 видов мошек из 10 родов (табл. 

3.1), из них 20 – зарегистрированы как кровососы домашних животных (табл. 3.2): 

1. Byssodon maculatum Meigen, 1804 – малочисленный (ИД 1,9), не рас-

пространенный (ИВ 14,6) вид. Обитает в крупных реках и в нижнем течени сред-

них рек (рис. 3.1). Оптимальные условия для жизни личинок и куколок при  ско-

рости течения воды 0,4–0,9 м/с и содержании растворенного в воде кислорода 71–

78%, окукливание происходит при температуре воды 17…21°С. В среднем 

преимагинальных форм около 15 экз./дм2  плотность в период окукливания. От-

кладывает одно поколение в год, вылет имаго отмечается в конце мая – начале 

июня при температуре воды 17…21°С. Вид зимует в фазе яйца. Кровосос домаш-

них животных (ИД 0,3; ИВ 5,0). 

         
Рис. 3.1. Река Жиздра – место выплода Bys. maculatum 
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Таблица 3.1. 

Видовой состав и численность преимагинальных фаз мошек 
 в водотоках Центральной Нечерноземной зоны России 

№ 
п/п 

Вид Экз. ИД ИВ 

Род Byssodon Enderlein, 1925 
1 Bys. maculatum (Meigen, 1804) 312 1,9 14,6 

Род Schoenbaueria Enderlein, 1921 
2 Sch. nigra (Meigen, 1804) 618 3,8 18,1 
3 Sch. pusilla Fries, 1824  747 4,6 21,7 

Род Cnetha Enderlein (1921) 
4 C. verna Macquart, 1826 156 1,0 4,2 

Род Nevermannia Enderlein, 1921 
5 N. angustitarsis (Lundström, 1911) 116 0,7 6,0 
6 N. lundströmi (Enderlein, 1921) 80 0,5 2,1 
7 N. volhynica (Usova et Sukhomlin, 1990) 94 0,6 2,8 

Род Eusimulium Roubaud, 1906 
8 E. angustipes Edwards, 1915 71 0,4 2,0 
9 E. aureum Fries (1824) 105 0,6 2,3 

Род Wilhelmia Enderlein, 1921 
10 W. balcanica (Enderlein, 1924) 887 5,4 44,2 
11 W. equina (Linnaeus, 1758) 993 6,1 47,0 
12 W. lineata (Meigen, 1804) 715 4,4 29,6 
Род Boophthora Enderlein, 1921 
13 B. erythrocephala (De Geer, 1776) 1730 10,5 70,4 
14 B. chelevini Ivashchenko (1968) 2015 12,3 75,2 
Род Odagmia Enderlein (1921) 
15 Od. intermedium Roubaud, 1906 102 0,6 1,5 
16 Od. ornata Meigen, 1818   1200 7,3 44,6 
17 Od. pratora Friederichs (1921) 953 5,8 41,0 
Род Argentisimulium Rubtsov et Yankovsky (1982) 
18 Arg. dolini Usova et Sukhomlin, 1989 782 4,7 37,0 
19 Arg. noelleri Friederichs, 1920   668 4,1 33,7 
Род Simulium Latreille, 1802 
20 S. morsitans Edwards, 1915 1583 9,7 58,4 
21 S. paramorsitans Rubtsov, 1956 392 2,4 26,1 
22 S. promorsitans Rubtsov, 1956 1473 9,0 57,0 
23 S. reptans (Linnaeus, 1758) 271 1,6 31,2 
24 S. rostratum (Lundström, 1911) 285 1,7 27,6 
25 S. truncatum (Lundström, 1911) 52 0,3 0,5 
Итого 16400 100  

Примечание: Массовые виды – более 8%, многочисленные – от 2 до 8%, малочисленные – от 
0,5 до 2%, единичные – до 0,5%; широко распространенные виды – свыше 20%, редко встреча-
ющиеся – до 20%.  



 
 

Таблица 3.2. 

Прокормители кровососущих мошек Центральной нечерноземной зоны России 
Вид лошадь крупный рогатый 

скот 
мелкий рогатый 

 скот 
птица Итого 

экз. ИД ИВ экз. ИД ИВ экз. ИД ИВ экз. ИД ИВ экз. ИД ИВ 
Bys. maculatum 164 0,8 12,0 147 0,2 5,0 – – – – – – 311 0,3 5,0 
Sch. nigra 1563 8,0 62,0 7116 9,8 44,0 887 17,4 45,0 221 18,0 38,0 9787 9,9 46,0 
Sch. pusilla 9515 12,9 52,0 8413 11,6 52,0 2018 39,5 80,0 561 45,7 66,0 13507 13,7 58,0 
N. angustitarsis  48 0,3 12,0 281 0,4 6,0 – – – – – – 329 0,3 6,0 
N. lundströmi  31 0,1 18,0 233 0,3 4,0 – – – – – – 264 0,3 4,0 
N. volhynica  59 0,3 14,0 118 0,2 9,5 – – – – – – 177 0,2 8,0 
E. aureum  22 0,1 12,0 – – – – – – – – – 22 0,1 1,0 
W. balcanica 357 1,8 23,0 1950 2,7 29,0 – – – – – – 2307 2,3 22,0 
W. equina  449 2,3 28,0 1776 2,4 21,0 – – – – – – 2225 2,2 18,0 
B. erythrocephala  2703 13,8 66,0 12888 17,7 69,0 610 11,9 48,0 220 17,9 55,0 16421 16,6 68,0 
B. chelevini  3416 17,5 81,0 21351 29,4 79,0 812 15,9 62,0 84 6,8 44,0 25653 26,1 75,0 
Od. ornata  1472 7,5 35,0 1402 1,9 7,0 17 0,3 11,0 – – – 2891 2,9 11,5 
Od. pratora  1002 5,1 26,0 106 0,2 2,5 – – – – – – 1108 1,1 5,0 
Arg. dolini  63 0,4 18,0 111 0,1 4,0 – – – – – – 174 0,2 4,0 
Arg. noelleri 488 2,5 14,0 195 0,3 5,0 – – – – – – 693 0,7 5,5 
S. morsitans  2328 11,9 50,0 10188 14,0 73,0 456 8,9 65,0 – – – 12972 13,2 64,5 
S. paramorsitans  331 1,7 7,0 – – – – – – 22 1,8 11,0 353 0,4 2,0 
S. promorsitans  2070 10,6 47,0 6100 8,4 64,0 310 6,1 54,0 41 3,4 33,0 8521 8,6 58,0 
S. reptans  – – – 99 0,1 2,5 – – – 79 6,4 22,0 178 0,2 3,0 
S. rostratum  451 2,4 21,0 266 0,3 0,5 – – – – – – 717 0,7 6,5 

Всего 19532 100  72740 100  5110 100  1228 100  98610 100  
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2. Schoenbaueria nigra Meigen, 1804 встречается с Sch. pusilla. Много-

численный (ИД 3,8), не распространенный (ИВ 18,1). Населяет крупные и средние 

реки в их нижнем течении (рис. 3.2). Личинки и куколки заселяют водную расти-

тельность и опускающиеся в воду ветви кустарника на участках рек со скоростью 

течения 0,6–0,9 м/с. Развитие преимагинальных фаз происходит при температуре 

воды 8…22°С и содержании растворенного в воде кислорода 62–82%. В середине 

мая отмечается максимальная плотность водных фаз (до 600 экз./дм2). Вид имеет 

1–2 поколения в году. Первое поколение имаго вылетает в мае – начале июня, 

второго – с середины июля до начала августа. Зиму проводит в фазе яйца или ли-

чинки. Активный кровосос домашних животных (ИД 9,9; ИВ 46,0). 

 
Рис. 3.2. Река Днепр – место выплода Sch. nigra 

 

3. Schoenbaueria pusilla Fries, 1824 – вид часто встречается (ИВ 21,7) и мас-

совый (ИД 4,6). Преимагинальные фазы селятся в крупных реках и нижнем тече-

нии средних рек, а также в мелиоративных каналах, протекающих на открытой 

местности. Личинки и куколки встречаются на растительности в воде и прилега-

ющих к воде ветках кустарников. Скорость течения воды для развити  личинок 

колеблется от 0,35 до 0,9 м/с, оптимальная температура воды 10…22оС. Наиболь-

шая плотность личинок (до 850 особей/дм2) отмечена в I декаде мая. Откладывает 

1–2 поколения в году, вылет происходит в мае (иногда, в III-й декаде апреля) и с 

середины июля по август. Зимовка в фазе яйца или личинки. Частый кровосос до-

машних животных (ИД 13,7; ИВ 58,0). 

4. Nevermannia angustitarsis Lundström, 1911 – единичный (ИД 0,7), не 

распространенный (ИВ 8,0) вид. Часто встречается с N. latigonia. Ежегодно разви-

ваются 1–2 поколения, вылет имаго первого поколения происходит в конце мая, 
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второго – в конце июля. Неприхотливый к кислородным условиям, обитает на 

участках водотоков с содержанием растворенного в воде кислорода 52–75%. Еди-

ничных личинок и куколок находили в проточных водоемах в течение всего лет-

него периода. Зимует в фазе личинки. Кровосос домашних животных (ИД 0,3; ИВ 

6,0). 

5. Nevermannia lundströmi Enderlein, 1922 – редкий (ИД 0,5), не распро-

страненный (ИВ 2,1) вид. Обитает в ручьях и малых реках шириной 0,5–1,5 м и 

глубиной 0,1–0,5 м. Личинки прикрепляются к узколистной водной растительно-

сти и листьям злаков, которые свисают в воду. Холодолюбивый вид, развитие ли-

чинок и куколок отмечено при температуре воды 6…15°С на участках рек со ско-

ростью течения 0,6–0,8 м/с и содержании растворенного в воде кислорода 82–

92%. Зарегистрирован вылет одного поколения в год в мае. В течение лета нахо-

дятся единичные особи в водотоках исследуемого региона. Зимует в фазе яйца. 

Кровосос домашних животных (ИД 0,3; ИВ 4,0). 

6. Nevermannia volhynica Usova et Sukhomlіn, 1990 – малочисленный (ИД 

0,6), не распространенный вид (ИВ 2,8). Преимагинальные формы обитают в ма-

лых лесных реках, каналах и ручьях. В крупных реках встречаются единично, ча-

ще на растениях, предпочитают  медленное течение (0,2–0,5 м/с). Развиваются 

при температуре воды 4…22°С и содержании растворенного в воде кислорода 45–

78%. В год дают 2–3 поколения. Окукливание и вылет имаго первого поколения 

происходит в конце апреля – первой декаде мая, второго – в июне. Третье поколе-

ние регистрируется при теплой осени в первой декаде сентября. Зимует в фазе яй-

ца. Самки в поисках прокормителя преодолевают расстояние до 8–10 км от мест 

выплода. Самцы следуют за ними. Спаривание происходит около животного. 

Кровосос домашних животных (ИД 0,2; ИВ 8,0). 

7. Eusimulium aureum Fries, 1824 – малочисленный (ИД 0,6), редко встре-

чающий  (ИВ 2,8) вид. Обитает в малых реках и ручьях. Личинки и куколки в воде 

со скоростью течения 0,5–0,8 м/с, преимагинальные фазы развиваются при темпе-

ратуре воды 11…19°С и содержании растворенного в воде кислорода 45–75%, 

находятся на водной растительности и листьях злаков, которые опускаются в во-
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ду. Регистрируется от 1 до 2 поколений в году. Первое поколение окукливается и 

вылетает в третьей декаде июня, второе – регистрируется при теплой осени в сен-

тября. Зимует в фазе яйца. Кровосос домашних животных (ИД 0,1; ИВ 1,0). 

8. Wilhelmia balcanica Enderlein, 1924 – многочисленный (ИД 5,4), широко 

распространенный (ИВ 44,2) вид. Встречается совместно с W. equina. Зимовку  

проводят в фазе яйца или личинки. В год регистрируется два вылета: первая дека-

да декабря и августа (до 40 экз./дм2). Кровосос домашних животных (ИД 2,3; ИВ 

22,0). 

9. Wilhelmia equina Linnaeus, 1746 – многочисленный (ИД 6,1), широко 

распространенный (ИВ 47,0) вид. Обитает в средних и малых реках, реже в ручь-

ях, где скорость течения 0,25–0,6 м/с (рис. 3.3). Преимагинальные фазы заселяют 

водную растительность с различнымы подводными предметами. Развитие пре-

имагинальных фаз начинается при температуре воды 20…23°С и содержании рас-

творенного в воде кислорода 51–88%. Максимальная плотность популяции личи-

нок весеннего поколения в среднем 100 экз./дм2. В год регистрируется 2–3 поко-

ления. Первое поколение имаго вылетает в конце мая – начале июня, второго – 

конец июля – начало августа и третьего – середина сентября. Плодовитость самок 

в среднем составляет в основном 234±8 яиц. Кровосос домашних животных (ИД 

2,2; ИВ 18,0). 

10. Boophtora erythrocephala De Geer, 1776 – массовый (ИД 10,5), широко 

распространенный (ИВ 70,4) вид, широко распространен во всех видах водотоков 

(рис. 3.4), кроме родниковых ручьев и вытекающих из болот рек. Личинки и ку-

колки обитают на различных незаиленных подводных предметах, камнях и расте-

ниях. 

Развитие личинок и куколок преимагинальных фаз происходит при темпе-

ратуре воды 0,5…22°С и содержании растворенного в воде кислорода 51–92%. 

встречаются на участках рек со скоростью течения 0,3–0,9 м/с, но наибольшая 

плотность водных фаз (до 1000 экз./дм2) зарегистрирована при скорости течения 

0,4–0,6 м/с. 
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Рис. 3.3. Река Кудинка – место выплода W. equine 

 

  
Рис. 3.4. Река Выпрейка – место выплода B. erythrocephala  

 

В год регистрируется три поколения, вылет имаго первого поколения про-

исходит в середине мая при температуре воды 15…17°С, второго – конец июня – 

начало июля, третьего – конец августа и начало сентября. Зиму пережидает в фазе 

яйца или личинки. Отмечается, что в крупных и средних реках зимуют личинки, в 

мелких – яйца. Весенние формы более крупные и ярче окрашеные. Активный 

кровосос домашних животных (ИД 16,6; ИВ 68,0). 

11. Boophthora chelevini Ivashchenko, 1968 – массовый (ИД 12,3), широко 

распространенный (ИВ 75,2) вид, который развивается совместно с B. eryth-

rocephalа. Личинки и куколки поселяются на камнях, опорах мостов, погружен-

ных в воду ветвях кустарников и другой прибрежной растительности, но предпо-

читают узколистную водную растительность. Эврибионтный вид, встречается при 
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температуре воды 0,4…22°С и скорости течения 0,3–0,9 м/с, но личинки предпо-

читают заселять участки рек со скоростью течения 0,4–0,6 м/с и содержанием рас-

творенного в воде кислорода 55–92%. Максимальная плотность популяции (550 

экз./дм2) зарегистрирована во II декаде мая. В год дает 3 поколения. Первый вы-

лет имаго регистрируется в середине мая, при температуре воды 15…18°С. Вто-

рого поколения появляется в конце июня – июле и третье  в конце августа начале 

сентября. В крупных реках зимуют личинки, в мелких – яйца. Есть две формы: 

весенняя - большая и темная, летняя  мелкая и светлая. Одна самка в среднем от-

кладывает 173±6 яиц. Активный кровосос домашних животных (ИД 26,1; ИВ 

75,0). 

12. Odagmia ornata Meigen, 1818 – многочисленный (ИД 7,3), широко рас-

пространенный (ИВ 4,6) вид, выплод регистрируется в разных водных типах, от 

мелких ручьев до крупных рек. Личинки и куколки населяют преметы в воде и 

растительность внутри водоемов и опускающуюся с берегов. Вид не требователь-

ный к теипературе воды, развивается при 4…21°С, скорости течения 0,3–0,9 м/с и 

содержании растворенного в воде кислорода 42–82%. Максимальная плотность 

заселения преимагинальных фаз отмечена в начале мая (325 экз./дм2). В год реги-

стрируется три поколения. Вылет и окукливание первого поколения имаго 

наблюдается в I–II декадах мая при температуре воды 8…10°С, второго – в июле 

при температуре воды 11…22°С. Конец августа – начало сентября начинается 

окукливание и вылет имаго третьего поколения при температуре воды 16…19°С. 

Активный кровосос домашних животных (ИД 2,9; ИВ 11,5). 

13. Odagmia pratora Friederichs, 1921 – малочисленный (ИД 5,8), широко 

распространенный (ИВ 41,0) вид, встречается совместно с Od. ornata. Преимаги-

нальные фазы обнаружены в малых реках, мелиоративных каналах, ручьях, пре-

имущественно на водной растительности при течении 0,3–0,5 м/с. Развитие личи-

нок и куколок отмечено при температуре воды 6…20°С и содержании растворен-

ного в воде кислорода 35–75%. Наибольшая плотность популяции личинок (280 

экз./дм2) зарегистрирована при температуре воды 18°С и скорости течения 0,4–0,5 

м/с. В год вылетает 3 поколения. Вылет имаго первого поколения происходит в 
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начале мая, второго – в июне, третьего – в конце августа – в начале сентября. Зи-

му переживает в форме личинки. Вид пластичен по отношению к факторам окру-

жающей среды. Кровосос домашних животных (ИД 1,1; ИВ 5,0). 

14. Argentisimulium dolini Usova et Sukhomlin, 1989 – многочисленный (ИД 

4,7), широко распространенный (ИВ 37,0) вид. Преимагинальные фазы найдены в 

малых реках и мелиоративных каналах. Заселяют преимущественно водную рас-

тительность, с сильным течением на реке свыше 0,7 м/с, с содержанием раство-

ренного в воде кислорода 55–82%. В год регистрируется одно поколение с выле-

том имаго в третьей декаде мая. Зимует в фазе яйца. Кровосос домашних живот-

ных (ИД 0,2; ИВ 0,4). 

15. Argentisimulium noelleri Friederichs, 1920 – многочисленный (ИД 4,1), 

широко распространенный (ИВ 33,7) вид. Личинки и куколки встречаются в ма-

лых реках, мелиоративных каналах и гидротехнических шлюзах. Обнаружены в 

основном на камнях и водной растительности. Вид развивается при температуре 

воды 6…22°С, предпочитает участки водотоков со скоростью течения до 0,9 м/с и 

содержание растворенного в воде кислорода 51–77%. Максимальная плотность 

преимагинальных фаз (45 экз./дм2) зарегистрирована во II декаде мая. Развивается 

3–4 поколения со смазанным времени вылета, предположительно мошки первого 

поколения вылетают в мае, второго – в конце июня, третьего – в начале августа, 

четвертого – в начале сентября. Зимует в фазе яйца или личинки. Кровосос до-

машних животных (ИД 0,7; ИВ 5,5). 

16. Simulium morsitans Edwards, 1915 – массовый (ИД 9,7), широко распро-

страненный (ИВ 58,4) вид, обитающий в разных водотоках: от ручьев до средних 

рек (рис. 3.5). Преимагинальные фазыобнаружены на прибрежной растительно-

сти. Водные фазы развиваются при температуре воды 6…19°С, скорости течения 

0,4–0,6 м/с и содержании растворенного в воде кислорода 51–92%. Максимальная 

плотность популяции личинок (650 экз./дм2) отмечена в середине мая. В году раз-

вивается три поколения, имаго первого поколения вылетает в конце мая, второго 

– в июле, третьего – в сентябре. Потенциальная плодовитость одной самки со-



41 
 

ставляет в среднем 253±8 яиц. Активный кровосос домашних животных (ИД 13,2; 

ИВ 64,5). 

 
Рис. 3.5. Река Изверь – место выплода S. morsitans 

 

17. Simulium paramorsitans Rubtsov, 1956 – многочисленный (ИД 2,4), ши-

роко распространенный (ИВ 26,1) вид, который встречается в малых и средних 

реках. Личинки и куколки регистрируются в водотоках при скорости течения 0,3–

0,5 м/с и содержание растворенного в воде кислорода 38–92%. Окукливание про-

исходит при температуре воды 17…23°С. Максимальная плотность популяции 

отмечается при первом поколении (до 55 экз./дм2). В год отмечается вылет 1–2 

поколение. Массовое окукливание и вылет имаго первого поколения происходит 

в начале июня при температуре воды 19…20°С. Второе поколение развивается 

при температуры воды до 23°С в конце июля. Зимует в фазе яйца. Кровосос до-

машних животных (ИД 0,4; ИВ 2,0) 

18. Simulium promorsitans Rubtsov, 1956 – массовый (ИД 9,7), широко рас-

пространенный (ИВ 57,0) вид. Водные фазы регистрируются в разных типах во-

дотоков. Личинки и куколки прикрепляются преимущественно к растительности 

на глубине до 0,5 м при скорости течения 0,3–0,8 м/с и содержании растворенного 

в воде кислорода 62–77%. Развитие преимагинальных фаз отмечено при темпера-

туре воды 6…22°С, оптимальная температурная зона 14…18°С. Максимальная 

плотность преимагинальных фаз отмечается при первом поколении (до 480 

экз./дм2). В год отмечается три поколения, первое поколение мошек вылетает в 
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конце мая, второго – в июле, третьего – в сентябре. Активный кровосос домашних 

животных (ИД 8,6; ИВ 58,0). 

19. Simulium reptans Linnaeus, 1758 – малочисленный (ИД 1,6), широко 

распространенный (ИВ 31,2) вид, который заселяет чаще порожистые участки 

(рис. 3.6), где скорость течения достигает 0,7 м/с и содержание растворенного в 

воде кислорода 62–72%. Субстратом служат камни и водные растения. Плотность 

водных фаз невысокая (до 30 экз./дм2) в течение всего периода развития личинок 

и куколок. Ежегодно развивается два поколения. Окукливание и вылет имаго пер-

вого поколения происходит в начале июня, второго – в конце июля. Зимует в фазе 

яйца. Кровосос домашних животных (ИД 0,2; ИВ 3,0). 

 

  
Рис. 3.6. Река Воря – место выплода S. Reptans 

 

20. Simulium rostratum Lundström, 1911 – малочисленный (ИД 1,7), широко 

распространенный (ИВ 27,6) вид. Личинки и яйца встречаются на заросших ма-

лых речках с каменистым дном и ручьи. Они предпочитают узколистную водную 

растительность и листья злаков, которые свисают в воду. Развитие водных фаз за-

регистрировано при температуре воды 10…22°С, скорости течения 0,2–0,6 м/с и 

содержании растворенного в воде кислорода 55–72%. В мае в мелиоративных ка-

налах наблюдается скопление личинок и куколок до 200 экз./дм2. В год регистри-

руется три поколения, вылет имаго начинается в первой декаде мая, в конце июля 

и в середине сентября. Зимует в фазе яйца или личинки. Кровосос домашних жи-

вотных (ИД 0,7; ИВ 6,5). 
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3.2. Сезонная и суточная динамика численности кровососущих мошек.  

Лёт имаго начинается в начале мая и продолжается до сентября с изменени-

ем численности кровососов, как в течение сезона, так и в течение суток. Зареги-

стрировано два пика нападения мошек: весенний (май) и летний (июль). 

В весеннем поколении (рис. 3.7) среди симулиид доминируют (более 70%) 

представители родов Schoenbaueria, Boophthora и Simulium. Весенний подъем ак-

тивности кровососущих мошек более высокий (в среднем нападает до 80% от об-

щего числа собранных с прокормителей самок), но он не продолжительный (до 35 

дней), по сравнению с летним подъемом (65–80 дней). 

Летний  подъем  активности  симулиид зарегистрирован в первой половины 

июля и характеризуется большей продолжительностью, но меньшей численно-

стью. Летом доминируют кровосососущие самки рода Boophthora и Simulium (бо-

лее 60%).В годы с теплой, ранней весной (2016, 2019) вылет кровососов зарегист-

рирован в I декаде мая, при затяжной и холодной весной (2017, 2018) нападение 

самок может запаздывать до 10 дней, поэтому их лёт начинается во II декаде мая. 

Второй (летний) подъем численности нападающих мошек зарегистрирован в 

июле. 

Зарегистрированы отличия в летнее и весенне время среди водового разно-

образия симулиид: весной большую долю мошек занимал род Schoenbaueria (ИД 

30,4), а летом род Boophthora (ИД 37,7). Медико-ветеринарное значение самок 

Sch. pusilla и Sch. nigra в летний пик резко снижается. 
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Рис. 3.7. Сезонные изменения активности нападения кровососущих мошек  
в Центральной Нечерноземной зоне России  

(средний показатель за 2016-2019 гг.) 
 

В целом, в Центральной Нечерноземной зоне России среди патогенных ви-

дов мошек доминируют B. chelevini (ИД 26,1), B. erythrocephala (ИД 16,6), Sch. pu-

silla (ИД 13,7), S. morsitans (ИД 13,2), Sch. nigra (ИД 9,9); реже нападают на про-

кормителей N. volhynica (ИД 0,2), Arg. dolini (ИД 0,2), S. reptans (ИД 0,1) и E. au-

reum (ИД 0,1). 

Суточную активность симулиид можно отнести к кратковременному утрен-

не-вечернему типу. С восходом солнца зарегистрировано единичное нападение 

симулиид. Затем активность кровососов к 8–9 ч достигает максимума. С повыше-

нием температуры более 28°С и усилением освещенности свыше 14500 лк зареги-

стрировано угнетение активности нападения самок к 12 ч (рис. 3.8). В вечерние 

часы (с 17–18 ч), когда уровень освещенности колеблется от 1500 до 14500 лк 

(рис. 3.9), наблюдается увеличение нападающих мошек, достигая максимума к 

19–20 ч. При дальнейшем уменьшении освещенности (до 300 лк) к 22 ч лёт крово-

сосов прекращается. Наибольшее количество нападающих самок зарегистрирова-

но в вечерние часы (до 69% от общего числа собранных особей). 
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Рис. 3.8. Зависимость активности нападения кровососущих мошек  

от температуры окружающей среды (оС) 

 
Рис. 3.9. Зависимость активности нападения кровососущих мошек  

от освещенности (лк) 

 

Суточный ритм активности кровососов зависит от сезона года. В начале мая 

интенсивность лёта имаго идет по восходящей. В этот период наибольшая их чис-

ленность зарегистрирована в 17 ч при температуре воздуха в среднем 14°С. Ак-

тивный лёт начинается с 8 ч, когда воздух прогревается в среднем до 7,5°С, до-

стигая максимума к 12 ч. К 20 ч, когда температура воздуха снижается до 7°С, ак-

тивность кровососов практически прекращается. В весенний и раннелетний пери-

оды ведущим фактором, определяющим суточный ритм активности нападения 

самок, является температура. В середине мая лёт продолжается до 20 ч. К концу 
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мая, в июне и июле кривая суточной активности более или менее сходна, она име-

ет два подъема (рис. 8, 9): утренний (6–10 ч) и вечерний (17–21 ч). Среднесуточ-

ные температуры в этот период удерживаются в пределах 15–18°С (минимальная 

температура 11°С, максимальная – 28°С). В летний период, наоборот, освещен-

ность (рис. 8,9) определяет лёт кровососущих самок и его прекращение. Когда 

увеличивается количество дней с пасмурной погодой (конец августа – начало сен-

тября) кровососущие мошеки нападают в течение всего светового дня, но числен-

ность их низкая. 

Таким образом установлено, что в водотоках обитают личинки и куколки 25 

видов мошек из 10 родов: Byssodon (1 вид), Schoenbaueria (2), Cnetha (1), Never-

mannia (3), Eusimulium  (2), Wilhelmia (3), Boophthora  (2), Odagmia (3), Argentisim-

ulium  (2) и Simulium (6). 

Массовыми и широко распространенными видами зарегистрированы B. 

chelevini (ИД 12,3, ИВ 75,2), B. erythrocephala (ИД 10,5, ИВ 70,4), S. promorsitans 

(ИД 9,0, ИВ 57,0), S. morsitans (ИД 9,7, ИВ 58,4), многочисленными – Od. ornata 

(ИД 7,3, ИВ 44,6), W. equina (ИД 6,1, ИВ 47,0), Od. pratora (ИД 5,8, ИВ 41,0), W. 

balcanica (ИД 5,4, ИВ 44,2), Sch. pusilla (ИД 4,6, ИВ 21,7), W. lineata (ИД 4,4, ИВ 

29,6), Sch. nigra (ИД 3,8, ИВ 14,6), единичными и редко встречающимися – N. 

lundströmi (ИД 0,5, ИВ 2,1), E. angustipes (ИД 0,4, ИВ 2,1) и S. truncatum (ИД 0,3, 

ИВ 0,5). 

Наиболее активными и широко распространенными кровососами животных 

являются B. chelevini (ИД 26,1, ИВ 75,0), B. erythrocephala (ИД 16,6, ИВ 68,0), Sch 

pusilla (ИД 13,7, ИВ 58,0), S. morsitans (ИД 13,2, ИВ 64,5) и Sch. nigra (ИД 9,9, ИВ 

46,0). 

 

3.3. Спонтанный симулиидотоксикоз крупного рогатого скота. 

Симптоматика болезни у крупного рогатого скота в естественных условиях 

описывалась рядом других авторов [Демьянченко Г.Ф., 1956; Каплич В.М., 1999; 

Скуловец М.В., 2005; Егоров С.В., 2012]. Наши исследования основывалась на ре-
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зультатах наблюдений в хозяйствах на территории Центральной Нечерноземной 

зоны России (2015–2019 гг.).  

3.3.1. Клиническая картина заболевания.  

Выделено 3 течения заболевания: острое, подострое и хроническое. 

Острое течение наблюдалось у телят старше 2-х месяцев. Хроническая 

форма чаще регистрируется у взрослых животных, однако наблюдались единич-

ные случаи острого проявления и у взрослого скота. Острое течение исследовали 

на молодняке старше 18 месяцев в мае 2015–2019 гг. Данные года были благопри-

ятны для массового выплода мошек. Отмечается схожесть клинической картины 

при остром симулиидотоксикозе у молодняка и взрослого поголовья с характер-

ными признаками, такими как повышенная нервозность, признаки возбуждения, 

отсутствие интереса к кормлению, обильное слюноотделение, стадо растянуто по 

пути выпаса, отмечаются небольшие группы сильно отстающие от основного по-

тока, животные часто останавливаются и передергивают конечностями, головой, 

ушами и хвостом ытаясь смахнуть насекомых, отдельные особи отказываются ид-

ти и ложатся в траве. У подопытных животных отмечается повышение темпера-

туры тела выше нормы на 1,5-2°С (рис. 4.1), с увеличенным пульсом и частотой 

дыхания. На коже при визуальном осмотре на непигментированных участках ко-

жи заметны точечные и полосчатые кровоизлияния, в шерсти находятся кровосо-

сущие мошки, у части обследованных животных отмечали отеки тканей в области 

подгрудка и межчелюстного пространства. Болезнь зарегистрирована спустя 5–7 

часов после начала выпаса животных при интенсивности (3–5 тыс./учет) нападе-

ния мошек (доминировали представители рода Schoenbaueria).  

Подострое и хроническое течение отмечали при интенсивности нападения 

симулиид от 250 до 3 тыс./учет. Данные формы проявления заболевания характе- 
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Рис. 4.1. График температуры тела при остром симулиидотоксикозе 

 

ризуются постоянным нервным состоянием животных, расчесами мест укусов, 

частым мотанием головы и хвоста. Отмечали плохой аппетит, учащенный пульс и 

дыхание с повышением температуры на 0,5–1,0°С. Данное состояние наблюдается 

в течение 5–7 дней во время интенсивного лета мошек. 

3.3.2. Морфологический состав крови.  

Для составления точной картины протекания естественного симулиидоток-

сикоза были сформированы опытная  и контрольная (животные остались в летних 

загонах) группы животных.  

У телок первой группы при выпасе в утреннее время наблюдали общее воз-

буждение, усиленную саливацию, кровоизлияния на коже. Температура тела по-

вышенная до 41,1°С. Сердечный толчок увеличен, частота сердечного толчка 80–

110 ударов в минуту. Дыхание тяжелое с хрипами, 35–43 дыхательных движений 

в минуту. Гематология крови опытных животных отображена в таблице 4.1. 

При спонтанном симулиидотоксикозе спустя 4 часа от начала проявления 

клиники отмечали следующую картину крови: эритроциты у опытной группы ни-

же на 14,58% (Р˂ 0,01) по сравнению с контролем. Лейкоциты увеличены на 

47,7%, гемоглобин снижен на 2,52%. Динамика изменений спустя 48 часов 
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Таблица 4.1  

Гематологические показатели молодняка крупного рогатого скота 

при спонтанном симулиидотоксикозе (М±m), СИ 

Время 

исследования 

Группы 

животных 

Эритроциты                           

(1012/л) 

Лейкоциты                

(109/л) 

Гемоглобин                           

(г/л) 

4 
1 5,33±0,28 10,84±0,23 92,21±1,16 

2 6,24±0,31 7,34±0,28 94,60±1,20 

8 
1 4,91±0,29 8,69±0,19 67,35±0,85 

2 6,19±0,22 7,25±0,20 93,86±0,72 

12 
1 4,63±0,24 7,67±0,17 60,38±1,23 

2 6,11±0,18 7,31±0,19 90,54±1,61 

24 
1 4,42±0,19 5,85±0,21 42,64±1,48 

2 6,07±0,23 7,95±0,20 89,52±1,62 

48 
1 3,86±0,21 11,13±0,27 44,21±1,41 

2 6,11±0,17 7,46±0,22 92,43±1,38 

96 
1 4,13±0,25 12,30±0,26 62,36±1,92 

2 6,08±0,20 7,96±0,18 90,25±1,64 

Примечание: 1 – опытная группа; 
             2 – контрольная группа. 
 

после начала заболевания показала, что эритроциты снижены на 36,82%, гемогло-

бин – на 52,16%. В первые 8–24 часа у животных отмечается лейкопения, но через 

48 часов профиль крови выравнивается.  

На основании полученных данных по лейкограмме (табл.4.2) отмечается 

сдвиг нейтрофилов вправо, присутствует эозинофилия, лиифоцитопения с боль-

шим разрывом между опытной и контрольной группой на вторые сутки составля-

ет 31%.  
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Таблица 4.2 

Лейкограмма молодняка крупного рогатого скота при спонтанном симулиидотоксикозе (М±m) 

Показатели 
Время исследования (часы) 

4 8 12 24 48 96 

Базофилы 
– 0,1 – – – – 

– – – – – – 

Эозинофилы 
6,57±0,18 9,87±0,25 9,72±0,23 18,46±0,27 17,23±0,21 12,41±0,30 

5,26±0,22 5,25±0,24 5,05±0,31 4,89±0,22 4,76±0,19 4,89±0,30 

Нейтро 

филы 

Ю 
– – – – – – 

– – – – – – 

П 
4,92±1,12 7,22±1,6 8,59±0,57 9,26±0,74 10,42±1,35 10,61±1,30 

2,42±0,29 2,84±0,31 2,61±0,33 2,84±0,57 2,99±0,19 2,78±0,22 

С 
21,52±0,74 17,86±0,65 18,94±0,84 13,26±0,92 11,64±0,42 11,98±0,36 

23,56±0,68 22,84±0,59 21,96±0,49 22,32±0,46 21,33±0,25 22,61±0,36 

Лимфоциты 
63,48±1,05 58,16±3,55 60,21±3,87 47,34±2,15 46,20±2,20 51,38±2,26 

68,15±2,60 70,12±3,05 67,35±2,48 65,32±2,69 66,97±4,20 64,33±2,64 

Моноциты 
5,90±0,71 4,62±1,10 2,17±0,68 2,24±0,98 4,09±0,42 6,17±0,73 

4,61±0,34 4,26±1,30 4,81±0,68 5,21±0,41 4,85±0,25 4,92±0,68 

Примечание: числитель – опытная группа, знаменатель – контрольная группа. 
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В первые сутки заболевания отмечается увеличение Т-лифоцитов в процес-

се патогенеза заболевания, с последующим превалированием В-фракций. Так, 

разница между двумя видами лифоцитов составляет на четвертые сутки практиче-

ски в 2 раза между группами животных (Т - 43,65±1,44-76,14±1,22; В - 53,17±2,10-

24,68±1,69 (табл. 4.3).  

Таблица 4.3 

Соотношение Т- и В- лимфоцитов (%) у молодняка крупного рогатого скота  

при спонтанном симулиидотоксикозе 
Животные Время исследования, часы 

4 8 12 24 48 96 

Опытная группа 

Т-лимфоциты 79,85±1,28 84,62±1,64 80,59±1,69 61,85±1,92 56,84±1,63 43,65±1,44 

В-лимфоциты 17,64±1,84 11,36±1,51 18,75±1,34 35,28±1,76 41,68±1,64 53,17±2,10 

Контрольная группа 

Т-лимфоциты 75,42±1,68 74,19±1,42 75,20±1,61 76,35±1,58 74,64±1,54 76,14±1,22 

В-лимфоциты 26,74±1,24 25,83±1,92 26,26±1,40 24,83±1,67 25,36±1,47 24,68±1,69 

 

При оценке гематологических результатов, отмечается в начале заболевания 

проявление эритропении с анемией, в первые сутки наблюдается лейкопения, ко-

торая на 48 час наблюдения сменяется лейкоцитозом. В крови у опытных живот-

ных установлена эозинофилия со сдвигом профиля крови вправо. 

3.3.3. Белковый состав сыворотки крови. 

 Под действием электрического поля  белок разделяется на фракции, кото-

рые отличаются по местоположению, подвижности, структуре и доле в общей 

белковой массе. Самая главная фракция (альбумин) составляет более 40–60% объ-

ема общего белка сыворотки крови. Анализ белковых фракций позволяет судить о 

патологических процессах в организме, увидеть иммунный ответ и получить сте-

пень влияния различных веществ на организм. 

Отмечается уменьшение общего количества белка в опытной группе на 8 

час с начала появления первых клинических признаков, (табл. 4.4), где общий  бе-
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лок был снижен  до  38,19±0,94 г/л  (Р˂ 0,01),  что  составляет  разницу в 47% от  

контрольной группы. 

Таблица 4.4  

Протеинограмма сыворотки крови молодняка крупного рогатого скота  

при спонтанном симулиидотоксикозе 
Фракция белка Время исследования, час 

4 8 12 24 48 96 

Общий белок г/л 52,46±1,95 38,19±0,94 36,19±1,32 31,29±1,47 42,97±1,20 42,15±0,84 

72,15±1,20 72,14±0,85 68,41±0,94 71,52±1,36 68,14±1,76 54,18±1,41 

Альбумины % 40,25±0,95 39,94±1,05 49,57±1,62 20,49±0,76 24,68±1,36 21,48±1,41 

39,86±1,10 40,29±1,40 40,94±1,47 38,54±1,46 40,85±1,34 41,69±1,44 

α- глобулины 18,47±1,25 17,69±0,74 14,95±1,64 13,51±1,14 11,64±0,68 12,94±1,30 

16,41±0,87 17,20±1,36 16,78±0,49 15,20±0,74 15,82±0,88 16,31±0,95 

β- глобулины 13,42±1,68 14,59±1,25 13,30±1,64 11,64±0,85 9,47±1,65 12,10±1,63 

11,62±1,51 11,39±1,10 11,68±1,94 10,62±0,48 10,41±0,94 9,84±2,25 

γ- глобулины 32,14±2,14 30,56±1,99 28,49±2,49 39,47±2,58 54,18±2,18 48,17±2,16 

36,57±2,94 34,19±1,25 33,16±2,17 35,43±1,33 32,84±2,64 33,58±1,66 

Примечание:  

числитель – опытная группа;  

знаменатель – контрольная группа. 

 

При развитии симулиидотоксикоза продолжает уменьшаться уровень общего бел-

ка и на 24 час регистрируется 31,29±1,47 г/л (Р˂ 0,01), что составляет 56% по от-

ношению к контролю.  

Из данных таблицы 4.4 видно, что на 12 час проявления заболевания коли-

чество альбуминов увеличилось на 21% в сравнении с контролем. Отмечается ин-

токсикации организма с понижением альбуминов на 24 час, в опытной группе 

разница составила 46% с контролем. Но наиболее яркие изменения происходят во 

фракции гамма-глобулинов. Сначала зарегистрировано снижение их уровня, но в 

последующие часы наблюдения отмечено увеличение на вторые сутки их количе-

ства (54,18±2,18%, Р˂ 0,01) на 65%. 
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3.3.4. Фагоцитарная активность нейтрофилов, щелочной фосфатазы, 

лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови.  

Под естественной резистентностью организма понимается умения противо-

стоять патогенным факторам внешней и внутренней среды. К одному из основных 

средств естественной резистентности организма относят фагоцитоз, который яв-

ляется эволюционно самым древним защитным механизмом. В ходе опыта отме-

чается снижение фагоцитарной активности нейтрофилов на 52% (Р˂ 0,005) на 

фоне результатов контрольной группы животных (табл. 4.5). Через 24 часа отме-

чается максимальное снижение данного показателя и лишь спустя 96 часов уро-

вень активности нейтрофилов стремится к схожим показателям контрольной 

группы. 

Таблица 4.5 

Показатели естественной резистентности молодняка крупного  

рогатого скота при спонтанном симулиидотоксикозе 

Время 
иссле-
дова-
ния Гр

уп
па

 Показатель 
Фагоцитарная 

активность 
нейтрофилов 

(М±m) 

Лизоцимная 
активность сы-

воротки (%) 
(М±m) 

Бактерицидная 
активность сы-

воротки 
(%)(М±m) 

Активность 
щелочной фос-
фатазы (нкат/л) 

4 1 12,58±0,69 5,27±0,37 68,0±0,94 1157,3±52,18 
2 26,18±1,42 8,91±0,42 72,6±1,67 774,15±61,28 

8 1 11,16±0,94 3,49±0,51 53,47±1,56 1397,64±36,74 
2 28,15±1,47 9,52±0,20 71,55±1,42 758,94±29,17 

12 1 10,28±0,54 3,14±0,20 40,66±1,62 1610,47±27,36 
2 27,66±1,28 9,57±0,61 69,43±1,34 751,64±26,47 

24 1 10,10±1,20 4,52±0,38 43,74±2,10 798,54±42,14 
2 25,84±1,22 9,05±0,33 72,47±1,84 766,42±24,62 

48 1 18,42±1,57 4,86±0,44 41,68±1,94 512,68±32,65 
2 27,96±1,46 9,47±0,46 70,52±1,36 751,48±28,55 

96 1 20,51±1,23 4,32±0,26 42,18±1,37 461,18±28,47 
2 24,85±1,56 9,74±0,28 69,85±1,25 761,29±31,25 

Примечание: числитель – опытная группа, знаменатель – контрольная группа. 

 

Лизоцим – один из первых литических ферментов, относится к мукопептид-

гликогидролазам, способлизировть полностью или частично клеточную оболочку 
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и патогенных микробов, особенно чувствителен в отношении грамположительных 

микроорганизмов, создает антибактериальный барьер на слизистых тканях орга-

низма. 

Из данных таблицы 4.5 видно, что различие уровня лизоцима наблюдаются 

в первые часы заболевания. Так, уровень показателя на 4 час составляет 

(5,27±0,37) в сравнении с контролем (8,91±0,42). При видимом ухудшении состо-

яния животных наблюдается снижение на 12 час наблюдения до (3,14±0,20, Р˂ 

0,05). В период наблюдений зарегистрировано снижение содержание фермента в 

1,85–2,25 раза, чем у здоровых животных в контроле. 

Бактерицидную активность сыворотки крови служит как естественный по-

казатель крови в опрелении влияния различных веществ на проникновении в ор-

ганизм, способна вызывать гибель проникших микроорганизм.    

В ходе наблюдения за спонтанным симулиидотоксикозом отмечаем  низкий 

уровень бактерицидной активности сыворотки крови. Максимальное снижение 

данного показателя зарегистрировано на 12 час с момента появления клинических 

симптомов (40,66±1,62, Р˂ 0,005) против (69,43±1,34, Р˂ 0,005) контрольной 

группы животных. На момент окончания исследований (96 час) уровень бактери-

цидной активности сыворотки крови ниже на 39,6% к уровню животных кон-

трольной группы. 

Щелочная фосфатаза – группа ферментов, содержащихся практически во 

всех тканях организма, с преимущественной локализацией в печени, костях и 

плаценте. Активность общей щелочной фосфатазы повышается при целом ряде 

заболеваний, сопровождающихся повреждением ткани печени, костей, почек и 

других органов. Она имеет свойство изменяться в зависимости от обменного про-

цесса.  

Наши исследования по изучению активности щелочной фосфатазы показы-

вают, что в первые часы увеличение данного показателя в 1,49 раз выше, чем у 

телок контрольной группы. Максимальный уровень щелочной фосфатазы насту-

пает на 12 час наблюдения (1610,47±27,36, Р˂ 0,05) в сравнении с контролем  

(751,64±26,47, Р˂ 0,01). В последующие часы отмечено снижение ее активности и 
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спустя 96 часов уровень достиг 461,18±28,47 (Р˂ 0,05), что в 1,65 раз ниже по 

сравнению со здоровыми животными. 

Сравнивая показатели и динамику изменений общего белка, их фракций, 

фагоцитарную активность, лизоцимную и бактерицидную активности сыворотки 

крови и активность щелочной фосфатазы можно сделать вывод, что под влиянием 

токсинов симулиид происходит снижение естественной резистентности и иммун-

ной реактивности больных животных. При этом значительную роль имеют гумо-

ральные факторы защиты, что подтверждается изменениями лимфоцитов и гамма-

глобулинов. 

3.3.5. Динамика сульфгидрильных групп в сыворотке крови.  

Установлено, что сульфгидрильные (тиоловые) группы входят в состав бо-

лее 100 ферментов. На их основании можно судить о нарушениях ферментной ак-

тивности при белковом обмене, одни из первых реагируют на действие  токсинов 

[Кононский А.И. 1976]. Было установлено, что при экспериментальном заболева-

нии эзофагостомами и балантидиями регистрируется  их резкое уменьшение в сы-

воротке (Т.Г. Никулина с соавт. (1975).  

В наших исследованиях, спустя 4 часа после начала эксперимента количе-

ство сульфгидрильных групп у животных подвергнутых заболеванию начинает 

уменьшаться количество SH-групп,  и достигло 15,5±0,84 ммоль, что в 2,39 раза 

ниже, чем у здоровых (табл. 4.6). На 12 час регистрируется максимальное сниже-

ние данного показателя после первых клинических признаков (8,9±0,61 ммоль, Р˂ 

0,01 в сравнении с контрольной группой 35,4±1,08 ммоль, Р˂ 0,05). На вторые 

сутки их количество начинает увеличиваться, но к концу опыта показателт опыт-

ной и контрольной групп различаются на 18,8,%. 

В ходе проведенных опытов отмечается, что симулиидотоксин вызывает  

глубокие нарушения в динамике тиоловых ферментов, в состав которых входят 

SH-группы, в связи с чем ухудшается работа обменных процессов в организме, с 

нарушение функционирования печени (Арестов И. Г., 1975), то снижение актив-

ности, может быть одним из важных моментов в патогенезе симулиидотоксикоза. 
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Таблица 4.6 

Динамика сульфгидрильных групп (моль) в сыворотке крови молодняка 

крупного рогатого скота при спонтанном симулиидотоксикозе (M±m) 

Время исследова-
ния после зара-
жения (часы) 

Группы животных 
Опытная Контрольная 

4 15,5±0,84 37,1±1,66 
8 13,4±1,21 36,9±1,25 
12 8,9±0,61 35,4±1,08 

24 14,7±1,55 37,5±1,28 

48 27,9±0,74 38,1±0,86 
96 31,8±1,36 39,2±1,22 

 

3.3.6. Динамика кальция, неорганического фосфора и железа в сыво-

ротке крови.  

Во всех основных жизненных процессах организма кальций необходим для 

их нормального протекания. Например, он участвует в функционировании сер-

дечно-сосудистой и нервно-мышечной систем, поэтому нарушение концен-трации 

кальция служит причиной множества патологий. После кальция, фосфор является 

наиболее распространенным минеральным элементом в организме. В основном он 

принимает участие в метаболизме углеводов, жиров, белков, входит в состав ко-

стей, клеточных мембран и т. д. Железо необходимо для образования эритроци-

тов, в переносе кислорода, окислительно-восстановительных реакциях, тканевом 

дыхании, работе иммунитете и т. д. Больше всего железа в организме содержится 

в гемоглобине. 

При спонтанном симулиидотоксикзе наиболее ярко выражена динамика из-

менений основных микроэлементов крови спустя одни сутки (табл. 4.7). Так, раз-

ница между опытной и контрольной группы по кальцию составляет 23%, фосфора 

36% и железа 7%. Последствия заболевания выявлены на 96 час наблюдения. Ди-

намика элементов сильно изменена в сравнении с контролем. Так, Са снижен на 

62%, Р на 66% и Fe на 42% (Р˂ 0,01). Изменения основных микроэлементов орга-
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низма пагубно влияет на дальнейшее развитие молодого организма, что приводит 

к замедленному развитию, отставанию в росте и наборе массы тела. 

 

Таблица 4.7  

Динамика кальция, фосфора и железа молодняка крупного рогатого скота 

при спонтанном симулиидотоксикозе 

Время 
исследования 

Гр
уп

па
 Показатель (мкмоль/л) 

Са Р Fe 

4 1 2,76±0,43 1,73±0,16 20,6±1,69 
2 3,06±0,18 1,70±0,20 27,2±1,07 

8 1 2,71±0,62 1,66±0,20 25,2±1,03 
2 2,86±0,39 1,52±0,15 24,5±1,23 

12 1 2,63±0,20 1,20±0,11 23,9±1,61 
2 2,90±0,35 1,50±0,21 27,1±0,69 

24 1 2,46±0,20 1,00±0,11 20,2±0,85 
2 3,21±0,35 1,56±0,14 29,2±0,61 

48 1 1,72±0,20 0,63±0,21 16,5±0,88 
2 3,20±0,25 1,53±0,10 29,8±3,90 

96 1 1,20±0,26 0,56±0,21 15,9±1,95 
2 3,13±0,18 1,66±0,23 27,3±1,35 

 
Примечание: 1 – опытная группа;   

                              2 – контрольная группа. 
 

3.3.7. Патоморфологические изменения при спонтанном симулиидоток-

сикозе. 

 Патологоанатомические изменения установлены у животных, находя-

щихся в агональном состоянии при остром симулиидотоксикозе и вынужденно 

убитыми. 

Волосы взъерошеыа, имеются расчесы, припухлости, точечные и полосча-

тые кровоизлияния на кожном покрове, особенно ярко выражено на лицевой ча-

сти, на ушных раковинах, на животе, вымени и промежности. При осмотре под-

кожной клетчатки отмечается отечность светло-желтого цвета, наиболее заметные 

изменения в области головы, шеи, брюшной области, промежности, в зоне холки. 
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При пальпации отмечаем увеличение лимфатических узлов: подчелюстные, око-

лоушные, заглоточные, надвыменные, коленной складки. Видимые слизистые  

оболочки отечны и гиперемированы. При осмотре дыхательной системы в верх-

нем отделе отмечается наличие мошек, просвет сужен. В грудной полости скоп-

ление экссудата светло-желтого цвета. Легкие увеличены, серо-красного цвета, на 

разрезе пенистая жидкость кровянистого цвета. 

Сердце увеличено, мышца дряблая. В сердечной сумке экссудат, полости 

увеличены, на эпикарде и эндокарде точечные кровоизлияния. Печень темно-

бордового цвета, увеличена, под капсулой кровоизлияния. При разрезе почек от-

мечаем сглаживание коркового и мозгового слоев, на лоханке кровоизлияния. 

Мочевой пузырь наполнен жидкостью розового цвета. При осмотре желудка и 

кишечника обнаружено малое количество кормовых масс. Слизистая покраснев-

шая, обильное наличие слизи, местное кровоизлияние на протяжении осмотра 

кишечника. 

Патогистологические изменения характеризовались отеком и набуханием 

скелетных мышечных  волокон с кровоизлияниями в них (рис. 4.2), иногда отме-

чался альтеративный миозит (рис. 4.3); зернистой дистрофией сердечной  мышцы 

с набуханием и отеком межмышечных волокон и очаговыми лимфоидно-

макрофагальными пролифератами в них (рис. 4.4, 4.5); серозно-геморрагическим 

или серозно-гиперпластическим воспалением лимфоузлов со скоплением в мозго-

вых тяжах бластов, митозов и эозинофилов (рис. 4.6, 4.7); застойной гиперемией 

межбалочных печеночных капиляров и зернистой дистрофией печени (рис. 4.8), 

серозно-геморрагическим или гиперпластическим спленитом (рис. 4.9, 4.10), за-

стойной гиперемией и зернистой дистрофией почек, иногда регистрировался оча-

говый интерстициальный нефрит с лимфоидно-марофагальными пролифератами 

(рис. 4.11, 4.12); эндоваскулитами, васкулитами, периваскулитами и кровоизлия-

ниями в головном мозгу (рис. 4.13, 4.14, 4.15); выраженной застойной гиперемией 

и дистрофией цитоплазмы нервных клеток гипофиза (рис. 4.16), окраска ге-

матоксилин-эозином. 
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Рис. 4.2. Скелетная мышца. Серозный отек мышечных волокон. 

Крупноочаговое кровоизлияние. х 400. 

 

 
Рис. 4.3. Скелетная мышца. Очаговый альтеративный миозит. 

Лимфоидно-пролифераты. х 200. 

 

 
Рис. 4.4. Сердечная мышца. Серозно-воспалительный отек межмышечных волокон.  

Лимфоидно-макрофагальные пролифераты. х 200. 
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Рис. 4.5. Сердечная мышца. Набухание и отек межмышечных волокон. х 400. 

 

 
Рис. 4.6. Лимфатический узел заглоточный.  Серозно-гиперпластическое воспаление. х 400. 

 

 
Рис. 4.7. Лимфатический узел подчелюстной. Серозно-геморрагическое воспаление. х 400. 
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Рис. 4.8. Печень. Застойная гиперемия и зернистая дистрофия. х 400. 

 

 
Рис. 4.9. Селезенка. Геморрагическая инфильтрация пульпы, 

серозный отек соединительно-тканной стромы трабекул.х 400. 

 

 
Рис. 4.10. Селезенка. Гиперплазия лимфоидных фолликулов. х 400. 
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Рис. 4.11. Почка. Застойная гиперемия и зернистая дистрофия.х 200. 

 

 
Рис. 4.12. Почка. Кровоизлияние в корковом веществ.х 200. 

 

 
Рис. 4.13. Кора головного мозга. Кровоизлияние в корковом и мозговом веществе. х 200. 
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Рис. 4.14. Кора головного мозга. Эндо- и периваскулит 

со скоплением лимфоцитов и единичных гистиоцитов.х 200. 

 

 
Рис. 4.15. Гипофиз. Выраженная застойная гиперемия 

кровеносных сосудов. х 400. 

Симулиидотоксикоз характеризуется яркой клинической картиной, отмеча-

ются патоморфологические изменения в структурных органах и тканях животных, 

с патоморфологией состава и биохимических показателей крови. 

 

 

3.3.8. Ветеринарно-санитарная и биологическая оценка качества мяса 

больных животных. 

 При осмотре туш животных, вынужденно убитых при остром симулиидо-

токсикозе  установлено, что степень обескровливания удовлетворительная, воло-

сы взъерошены, имеются расчесы, припухлости, точечные и полосчатые кровоиз-

лияния на кожном покрове, особенно ярко выражено на лицевой части, на ушных 

раковинах, на животе, вымени и промежности. При осмотре подкожной клетчатки 
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отмечается отечность светло-желтого цвета, наиболее заметные изменения в об-

ласти головы, шеи, брюшной области, промежности, в зоне холки. Мышцы дряб-

лой консистенции и отечны 

Осмотр головы произведен совместно с извлеченными паренхиматозными 

органами и лимфатическими узлами. Установлено увеличение в размере подче-

люстных, околоушных и медиальных лимфатических узлов. В области губ полос-

чатые кровоизлияния на видимых слизистых оболочках. Язык без изменений. При 

осмотре и на срезе жевательных мышц цистицеркоз (финны) не обнаружены.  

При осмотре дыхательной системы в верхнем отделе отмечается наличие 

мошек, просвет сужен. В грудной полости скопление экссудата светло-желтого 

цвета. Легкие увеличены, серо-красного цвета, на разрезе пенистая жидкость кро-

вянистого цвета. Кормовые массы отсутствуют в просветах бронхов и трахеи.  

Сердце увеличено, мышца дряблая. В сердечной сумке экссудат, полости 

увеличены, на эпикарде и эндокарде точечные кровоизлияния. При проведении 

продольных и несквозного поперечного размера мышц финны отсутствуют. 

Печень темно-бордового цвета, увеличена, под капсулой присутствуют то-

чечные кровоизлияния. Селезенка  увеличена и гиперемирована, на разрезе края 

неровные кровенаполненные.  

При осмотре желудка и кишечника обнаружено малое количество кормовых 

масс. Слизистая покрасневшая, обильное наличие слизи, местное кровоизлияние 

на протяжении осмотра кишечника. 

При разрезе почек отмечаем сглаживание коркового и мозгового слоев, на 

лоханке кровоизлияния. Мочевой пузырь наполнен жидкостью розового цвета. 

Таблица 4.8 

Физико-химические показатели и биологическая ценность мяса 

Показатели Единица 
измерения 

Опытная группа 
(больные 

животные) 

Контрольная груп-
па (здоровые 
животные) 

рН − 6,14±0,04 5,84±0,03 
Реакция на пероксидазу − Вытяжка сине-

бурого цвета 
соответствует 
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Реакция с формалином − сомнительная соответствует 
Реакция с сернокислой 
медью (СuS04) 

мгКОН/25 г Отмечается легкое 
помутнение буль-

она 

соответствует 

Относительная биологи-
ческая ценность (тест с 
Tetrahymena pyriformis) 

% 82±2,31 100 

Свинец мг/кг 0,154 0,098 
Кадмий мг/кг 0,009 0,006 
Мышьяк мг/кг 0,035 0,037 
Ртуть мг/кг 0,001 0,001 
КМАФАнМ КОЕ/г 1,2 х106 Не обнаружено 
БГКП (колиформы) в 0,001 г Не обнаружено Не обнаружено 
Патогенные микроорга-
низмы, в т.ч. сальмонел-
лы 

в 25 г Не обнаружено Не обнаружено 

Listeria monocytogenes в 25 г Не обнаружено Не обнаружено 
 

        При бактериологическом исследовании мяса и внутренних органов патоген-

ная микрофлора не выделена (табл. 4.8). При оценке физико-химических показа-

телей установлено, что водородный показатель (рН) в опытной группе выше на 

5,14%, в сравнении с контрольной группой. Относительная биологическая цен-

ность мяса (тест с Tetrahymena pyriformis) в опытной группе ниже на 18%. Отме-

чается выраженная токсичность мяса больных симулиидотоксикозом животных 

по снижению подвижности, угнетенному росту и гибели отдельных инфузорий. 

При исследовании массовой доли токсичных элементов установлено, что содер-

жание свинца в пробах мяса опытных животных выше на 36,36%, кадмия на 

33,33%, а мышьяка ниже на 5,71%, в сравнении с контрольной группой животных, 

в тоже время показатель ртути в пределах физиологической нормы. 

В микробиологических показателях зарегистрировано увеличение  количе-

ства мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или 

общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ). 

Мясо от животных больных симулиидотоксикозом отличается пониженны-

ми биологическими и биохимическими показателями, что снижает ценность про-

дукта.  
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На основании полученных данных установлено, что мясо больного симули-

идотоксикозом крупного рогатого скота по качеству уступает мясу здоровых жи-

вотных и может быть использовано для пищевых целей как условно годное. 

 

3.4. Экспериментальный симулиидотоксикоз крупного рогатого скота 

Для экспериментального воспроизведения симулиидотоксикоза были 

отобраны массовые виды мошек (Sсh. pusilla, B. chelevini, S. morsitans) на 

территории Центральной Нечерноземной зоны России, в период лёта которых 

регистрировался симулиидотоксикоз.  

3.4.1. Симулиидотоксикоз, вызываемый токсинами мошек Sсh. pusilla 

Клинические признаки заболевания начали проявляться спустя несколько 

часов после введения вытяжки. Ход эксперимента задокументирован и 

представлен ниже: 

22 мая 2018 г., 10:00 часов. Внутривенное введение пяти телкам вытяжки из 

слюнных желез из мошек Sсh. рusilla.  

22 мая 2018 г., 10:20 часов. Общее состояние телок опытной группы не 

изменилось. Температура тела 38,4−38,7оС. Пульс 70−76 ударов в минуту. Частота 

дыхания 18−25 движений в минуту. 

22 мая 2018 г., спустя 10 минут животные начинают реже реагировать на 

звуки и другие действия со стороны, температура на 2-5 оС выше нормы, пульс 

повышен до 88 ударов минуту, частота дыхания до 35, сокращение рубца  в 

течение 5 минут 3 раза. 

22 мая 2018 г., 11:10 часов. Животные опытной группы приняли не 

естественную позу, шея вытянута, голова опущена до пола, отмечается сильная 

саливация, общее состояние депрессивное.(рис. 5.1). гипертермия тела выше 

нормы на 8-12, пульс учащенный до105−115, частота дыхания 35−45. Руминация 

отсутствуют.  

22 мая 2018 г., 11:40 часов. Отмечается выделение слюней из ротовой 

полости в виде  тягучих тяжей, дыхание тяжелое, учащенное с явными хрипами. 

Три телки лежат на полу, остальные стоят, с широко расставленными конечности, 
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опустив голову и шатаются. На внешние раздражители не реагируют. 

Температура тела колеблется, у некоторых животных регистрируется в пределах 

нормы, но отмечается повешенние у единичных животных до 40,1оС, пульс 70−85 

ударов в минуту, частота дыхания 27−33. 

 

 
Рис. 5.1. Экспериментальный симулиидотоксикоз у телки,  

вызванный токсинами мошек Sсh. рusilla (60 минут после заражения). 

 

22 мая 2018 г., 12:30 часов. Подопытные животные лежат. Реакция на 

происходящее отсутствует. Наблюдается гиперсаливация, непроизвольное 

мочеиспускание и дефекация под себя. Температура тела 35,4−37,4оС, пульс 

28−41, частота дыхания 15−24. Рубец не сокращается. 

22 мая 2018 г., 14:00 часов. Самочувствие телок без улучшений, животные 

лежат на полу (рис. 5.2), на окружаюшие действия не реагируют. Слюгоотделение 

умеренное. Температура тела в пределах физиологической нормы, пульс 45−65, 

частота дыхания 22−30. Руминация не возобновилась.  
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Рис. 5.2. Экспериментальный симулиидотоксикоз у телки,  

вызванный токсинами мошек Sсh. pusilla (4 часа после заражения). 

 

22 мая 2018 г., 16:00 часов. Изменений в общем состоянии животных 

опытной группы не регистрируется. 

22 мая 2018 г., 21:00 час. Общее состояние животных в опыте улучшается. 

Проявляют интерес и реакцию на внешние раздражители. Саливация 

прекратилась. Две телки встали, остальные не поднимаются. К кормушке 

интереса нет, жвачка не возобновилась. Температура тела 37,5−38,5оС, пульс 

45−55, частота дыхания 18−25. 

22 мая 2018 г., 23:00 часа. Животные опытной группы обращают внимание 

на внешние раздражители и крепко стоят на ногах. На корм не реагируют, жвачка 

отсутствует. Температура тела 37,5−39,2оС, пульс 60−70, частота дыхания 22−26. 

При дальнейшем наблюдении отмечаем общее улучшение состояния у 

животных. Животные подходят к кормушке, появляется жвачка, на окружаюшие 

действия персонала обращают внимание. Температура, пульс, дыхание в пределах 

нормы. При более длительном наблюдение (на 48- 96 час) животные в опыте и 

контроле визуально не отличаются. 

При экспериментальном воспроизведении симулиидотоксикоза, 

вызываемым токсинами мошек Sсh. Рusilla, отмечается острое течение болезни в 

течение суток. Патологическая картина отмечается спустя 40 минут после 

введения вытяжки токсина. Регистрируется общее недомогание организма у 

животных, с отказом от корма, прекращением жвачки, повышением температуры 

тела, частоты дыхания и пульса. При дальнейшем развитие заболевания 

отмечается общее ухудшение состояние животных, появляется не характерная 

гиперсаливация. При развитии заболевании уменьшается температура тела, 

частота дыхания и пульс, наблюдается коматозное состояние. Общее улучшение 

состояния наступило через 8−10 часов. Спустя 48 часов отмечается схожее 

физиологическое состояние между опытной и контрольной группами. 

Морфологический состав крови. 
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Из данных таблицы 5.1 видно, что у молодняка крупного рогатого скота, 

зараженного токсинами мошек Sсh. pusilla, отмечаются морфологические 

изменения в составе крови.  

Таблица 5.1 

Гемограмма молодняка крупного рогатого скота,  

зараженного токсинами мошек Sсh. рusilla 

Время исследования 
после заражения (часы) 

Эритроциты 
(1012/л) 

Лейкоциты 
(109/л) 

Гемоглобин 
(г/л) 

4 6,83±0,30 8,8±0,22 90,2±1,63 
6,32±0,49 8,3±0,21 91,4±1,16 

8 5,90±0,28 8,1±1,27 81,1±1,25 
6,32±0,27 8,5±0,24 92,6±1,13 

12 5,21±0,19 7,3±1,27 72,5±0,98 
6,65±0,28 9,6±0,21 93,4±1,33 

24 4,43±0,21 7,8±0,81 70,5±5,28 
6,38±0,26 7,3±0,74 89,1±0,25 

48 3,62±0,24 10,4±0,30 58,6±2,24 
6,25±0,16 8,4±0,26 92,4±0,30 

96 3,94±0,18 12,7±0,37 78,7±3,54 
6,13±0,17 8,4±0,24 87,6±0,78 

192 4,84±0,63 9,5±0,66 86,4±2,52 
6,22±0,18 8,3±0,34 91,7±0,24 

Примечание: в числителе – показатели опытной группы,  

                       в знаменателе – контрольной. 

 

Через 24 часа содержание эритроцитов понизилось на 30,6%. В дальнейшем 

зарегистрировано их снижение и минимальной величины (3,62±0,24 x 1012/л, Р˂ 

0,01) они достигают через двое суток. К концу наблюдений количество 

эритроцитов в крови телок опытной группы не восстановилось к уровню 

животных контрольной группы. Отмечается снижение количества лейкоцитов в 

первые часы воспроизведения заболевания. Так, через 12 часов их соотношение 

уменьшилось на 70,2 % (Р˂ 0,05) в сравнении с контрольной группой. В 

последующие дни количество лейкоцитов начало увеличиваться, достигнув 

максимальной величины (12,7±0,38 х 109/л, Р˂ 0,005) на четвертые сутки. На фоне 

общего изменений эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов меняется содержание 
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гемоглобина, наименьшее количество которого регистрируется на 48 час после 

заражения (58,6±2,24 г/л, Р˂ 0,05). 

У опытных животных в лейкограмме (табл. 5.2) регистрируется 

эозинофилия, длительностью на протяжении всего срока наблюдения, на 192 час 

количество эозинофилов в 3,14 раз выше, чем в контроле. В опытной группе у 

животых присутствует увеличение палочкоядерных нейтрофилов, со сниженным 

количеством сегментоядерных нейтрофилов к концу наблюдения, с разницей в 

контроле 1,61% (Р˂ 0,001), что свидетельствует об остром воспалении.   
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Таблица 5.2. 

Лейкограмма молодняка крупного рогатого скота, зараженного токсинами мошек Sсh. рusilla 

Показатели 
Время исследования (часы)  

4 8 12 24 48 96 192 

Базофилы 
- 0,1 - - - - - 

0,11±0,02 0,25±0,03 0,12±0,09 0,18±0,04 0,15±0,02 0,19±0,03 0,17±0,03 

Эозинофилы 
6,47±0,20 9,63±0,19 9,67±0,21 18,92±0,23 17,47±0,18 12,64±0,28 17,29±0,22 

5,26±0,22 5,25±0,24 5,05±0,31 5,49±0,22 5,76±0,19 5,89±0,30 5,49±0,24 

Нейтро- 

филы 

Юные 
- - - - - - - 

- - 1,78±0,75 - 2,25±1,42 - - 

Палочкоядерные 
3,42±1,05 9,14±1,31 7,61±0,86 9,42±0,69 11,25±1,22 10,53±1,28 11,14±1,16 

3,32±0,99 4,34±0,85 4,67±0,49 4,84±0,51 4,89±0,62 4,78±0,58 5,24±0,74 

Сегментоядерные 
19,67±0,84 18,48±0,69 17,63±0,51 16,11±0,43 14,62±0,69 12,93±0,54 13,58±0,84 

21,58±0,63 22,10±0,72 22,62±0,74 21,69±0,74 22,18±0,51 22,78±0,69 21,95±0,82 

Лимфоциты 
64,59±1,62 59,15±2,86 55,48±2,92 53,66±2,74 47,42±2,61 46,95±2,41 51,29±2,69 

69,73±1,78 71,24±2,67 70,31±2,53 71,48±2,61 69,73±3,22 70,52±2,32 72,18±1,95 

Моноциты 
4,51±0,90 4,16±1,12 2,72±0,82 3,47±0,71 4,29±0,94 5,54±0,86 6,84±0,57 

4,23±0,78 4,02±1,36 3,87±0,62 5,18±0,58 4,76±0,51 5,25±0,63 5,14±0,76 

 

Примечание: в числителе – показатели опытной группы, в знаменателе – контрольной. 
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У животных опытной группы отмечается уменьшение количества 

лимфоцитов на всем протяжение наблюдения, лишь к концу опыта 

зарегистрировано их увеличение. Среди лимфоцтов количество Т-клеток является 

превалирующимв первые сутки (рис. 5.3). На вторые сутки увеличение В-клеток, 

в дальнейшем именно они отвечают на симулиидотоксин и их количество 

повышенно на фоне Т-клеток. 

 
Рисунок 5.3. Динамика Т- и В- лимфоцитов (%) молодняка крупного рогатого скота, 

зараженного токсинами мошек Sсh. рusilla 

 

Белковый состав сыворотки крови.  

При анализе больных животных, зараженных токсинами Sсh. рusilla, 

отмечаются изменения в белковом обмене (табл. 5.3). Общий белок снизилсня на 

4 час после введения токсина (61,39±1,64 г/л). Через 12 часов количество общего 

белка составляло 69,97% к уровню контрольной группы животных. В течение 

следующих 24 часов уровень общего белка был в 1,87 раза ниже, чем у животных 

в контроле. В первые часы отмечается снижение альбуминов, с минимальным 

содержанием спустя 24 часа после заражения (20,77±0,80). 

В динамике глобулинов отмечается изменение содержания гамма-

глобулинов, количество которых повышено после введения токсина.  
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что при 

экспериментальном заражении симулиидотоксикозом у животных происходят 

снижении естественной резистентности. 

Таблица 5.3 

Протеинограмма молодянка крупного рогатого скота,  

зараженного токсинами мошек Sсh. рusilla 

Время 
исследова
ния после  
заражения 
(часы) 

Общий 
белок 

г/л 

Альбумины 
% 

Глобулины, % 
α b g 

4 61,39±1,64 28,91±1,05 18,77±1,31 11,93±0,67 47,48±1,84 
73,12±0,44 37,32±0,77 14,30±0,95 14,15±0,61 41,35±0,71 

8 57,21±3,28 34,64±0,58 19,29±0,71 9,27±0,35 42,63±1,12 
72,15±1,38 41,12±0,54 15,53±0,91 10,83±0,47 41,74±2,11 

12 49,28±1,61 31,73±0,81 17,25±0,67 7,85±0,51 50,18±5,81 
70,43±0,92 41,35±0,41 15,27±0,35 11,10±0,22 38,24±0,78 

24 39,75±0,62 20,77±0,80 19,15±0,88 6,54±0,47 60,54±1,52 
74,29±0,68 40,32±0,84 16,12±0,66 9,94±0,42 38,15±2,21 

48 41,43±0,37 35,58±1,69 18,97±0,95 9,73±0,67 42,65±1,53 
72,18±1,42 41,69±1,35 15,43±0,92 10,26±0,53 39,54±2,16 

96 44,81±0,91 40,22±4,71 19,47±0,39 11,12±0,66 35,63±5,67 
71,82±0,85 42,54±0,43 15,65±0,77 10,72±0,13 37,68±1,22 

192 63,28±5,42 45,46±0,63 18,43±1,16 9,07±0,65 36,17±4,05 
73,58±0,38 42,85±0,59 16,02±0,64 10,75±0,72 37,33±1,90 

Примечание: в числителе показатели опытной группы,  
                         в знаменателе – контрольной. 
 

Фагоцитарная активность нейтрофилов, щелочной фосфотазы, лизо-

цимная и бактерицидная активность сыворотки крови с динамикой 

сульфгидрильных групп.  

Отмечаем, что в первые часы заражения фагоцитарная активность (табл. 

5.4) снижается и через 12 часов в 2,14 раза ниже, чем у животных контрольной 

группы. Через 24 часа она составляла лишь 38,08% (Р˂ 0,005)к уровню фагоци-

тарной активности здоровых животных. К концу наблюдений показатель ниже 

(23,28±1,68), чем в контрольной группы (27,59±1,67). Наиболее низкие показатели 
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лизоцимной активности отмечены через 12−24 часа (4,28±0,84 – 3,98±0,49), что в 

2,14−2,37 раза ниже, чем у здоровых животных. Низкие показатели бактерицид-

ной активности сыворотки крови зарегистрированы через 12−24 часа после зара-

жения. Бактерицидная активность к концу наших наблюдений была ниже показа-

теля контрольной группы, что свидетельствует о сниженой резистентности орга-

низма. Отмечается высокая активность щелочной фосфатазы в первые часы  

(951,1±19,8 – 1437,3±76,8 нкат/л),  что  в 1,51 раза выше, чем в контроле. Через 12 

часов после появления клинических признаков отмечена максимальная актив-

ность фермента в сыворотке крови (1852,7±81,5 нкат/л), что в 2,19 больше, чем у 

животных контрольной группы (843,2±29,5). Далее она снижается до 713,6±42,8 

нкат/л (Р< 0,01), что в 0,89 раза ниже, чем в контроле (797,3±35,9).  

 

Таблица 5.4  

Динамика фагоцитарной активности нейтрофилов, лизоцимной (%) и 

бактерицидной (%) активности сыворотки крови молодняка крупного рогатого 

скота, зараженного токсинами мошек Sсh. рusilla 

Время 
иссле-
дова-
ния 

Группа Показатель  
Фагоцитарная ак-
тивность нейтро-

филов (М±m) 

Лизоцимная ак-
тивность сыво-

ротки (%) (М±m) 

Бактерицидная 
активность сыво-
ротки (%)(М±m) 

4 1 15,43±1,29 4,59±0,34 74,56±2,44 
2 27,14±1,72 8,45±0,44 71,28±3,17 

8 1 13,88±1,53 5,31±0,78 56,74±1,69 
2 29,41±1,62 9,18±1,13 71,41±1,38 

12 1 12,84±1,41 4,28±0,84 37,53±1,87 
2 27,54±1,59 9,17±0,58 71,32±2,14 

24 1 10,42±1,47 3,98±0,49 34,52±2,67 
2 27,36±1,49 9,44±0,69 73,52±1,61 

48 1 17,32±1,48 4,93±0,51 56,74±1,43 
2 27,68±1,87 9,98±0,46 70,47±1,85 

96 1 18,34±1,55 6,67±0,74 66,12±1,77 
2 27,35±1,74 9,63±0,54 70,83±1,35 

192 1 23,28±1,68 9,54±0,34 62,37±0,71 
2 27,59±1,67 9,69±0,49 69,47±1,22 

Примечание: в числителе показатели опытной группы,  
                       в знаменателе – контрольной. 
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С активностью сульфгидрильных групп связаны важные функции 

организма, обеспечивающие клеточное деление, дыхание, проницаемость 

мембран и т. д. 

Результаты наших исследований (табл. 5.5) показывают, что через 4 с 

начала опыта происходит снижение количества сульфгидрильных групп у 

животных в опыте и составляло 17,98±0,96 ммоль, что в 2,24 раза ниже, чем у 

здоровых. На 12 час регистрируется максимальное снижение SH-групп после 

заражения (10,60±0,85 ммоль, Р˂ 0,001). Постепенно количество их 

увеличивается, но к уровню контрольной группы показатели не сравнялись и на _ 

сутки. 

Результаты полученные в процессе эксперимента, а именно снижение SH-

групп влияет на работу печени, которая обеспечивает антитоксическую, углеводо- 

и белковообразовательные процессы в организме, что свидетельствует о 

полиорганном патогенезе при симулиидотоксикозе животных. 

Таблица 5.5  

Динамика сульфгидрильных групп (ммоль)  молодняка крупного рогатого  скота,  

зараженного токсинами мошек Sсh. pusilla (M±m) 

Время исследо-
вания после за-
ражения (часы) 

Группы животных 
Опытная Контрольная 

4 17,98±0,69 40,34±1,27 
8 15,94±2,40 40,45±0,93 

12 10,60±0,85 37,10±2,39 
24 17,12±2,10 40,02±0,50 
48 30,28±0,59 40,87±0,59 
96 34,44±1,82 40,22±0,63 
192 36,92±0,52 41,30±0,66 

 

Динамика кальция, неорганического фосфора и железа в сыворотке 

крови.  

Уровень кальция (табл. 5.6) в крови контрольной группы на 4 час экспери-

мента 2,52±0,24– 2,41±0,33 ммоль/л, что соответствует содержанию этого микро-

элемента у здорового молодняка крупного рогатого скота. У животных опытной 
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группы в первые 24 часа содержание кальция приравнивается с контрольной 

группой, но с проявлением симптомов отмечается его снижение и на 4 сутки со-

ставляет 1,85±0,26ммоль/л. На вторые сутки регистрируется максимальное сни-

жение (1,73±0,31ммоль/л, Р˂ 0,01), что на 30,33% меньше, чем у животных кон-

трольной группы. 

Содержание неорганического фосфора у животных в контроле составляет в 

начале наблюдения 1,72±0,17 – 2,33±0,21 ммоль/л, данные находятся в пределах 

нормы для молодняка крупного рогатого скота [Клейменов Н.И. с соавт., 1987]. В 

норме, содержание Ca:Р должно быть 2:1–1:1. 

Таблица 5.6  

Динамика кальция, неорганического фосфора (ммоль/л) и железа (мкмоль/л) в сы-

воротке крови молодняка крупного рогатого скота 

 после заражения токсинами мошек Sch.pusilla 

Время иссле- 
дования (часы) 

Показатели 
Ca P Fe 

4 2,52±0,24 
2,41±0,33 

1,72±0,17 
2,33±0,21 

28,11±1,62 
27,27±1,56 

8 2,75±0,24 
2,15±0,31 

1,64±0,16 
2,17±0,22 

24,33±1,34 
29,24±1,35 

12 1,75±0,14 
2,52±0,26 

1,47±0,15 
1,76±0,27 

25,12±0,87 
27,41±1,55 

24 2,57±0,26 
2,57±0,45 

1,04±2,22 
1,75±0,26 

19,16±1,91 
26,17±1,36 

48 1,73±0,31 
2,47±0,10 

0,85±0,71 
1,63±0,24 

18,67±0,42 
29,54±1,71 

96 1,85±0,26 
2,54±0,27 

0,71±0,84 
1,96±0,25 

15,35±0,72 
29,57±1,23 

192 2,33±0,24 
2,84±0,21 

1,49±1,22 
1,64±0,29 

19,16±0,41 
29,85±0,74 

 Примечание: в числителе – показатели опытной группы,  

                       в знаменателе – контрольной. 

         

В первые 8 часов содержание фосфора у подопытных животных существен-

но не менялось. В дальнейшем (через 12 часов) его количество снизилось до 
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1,47±0,15ммоль/л, максимальное снижение показателя регистрируется на 96 час 

(0,71±0,84 ммоль/л, Р˂ 0,05), что на 36,22% меньше показателя контрольной 

группы животных. 

В дальнейшей картине экспериментального симулиидотоксикоза количе-

ство железа в сыворотке крови пониженное (табл. 5.6). Наименьший результат 

регистрируется в опытной группе на третьи сутки и составляет 15,35±0,72 

мкмоль/л (Р˂ 0,01), что на 48,08% ниже, чем в контроле. Оценивая полученные 

результаты по содержанию эритроцитов, гемоглобина и железа установлено, что у 

животных развивается железодефицитная анемия. 

 

3.4.2. Симулиидотоксикоз, вызываемый токсинами мошек B. chelevini и S. 

morsitans 

 

Результаты опытов показали, что слюна мошек обоих видов является 

токсичной для подопытных животных. Признаки симулиидотоксикоза у опытной 

группы животных замечены спустя 55-60 минут с момента заражения 

симулиидотоксином. У животных второй группы клинические признаки 

отмечались через 60−65 минут. В обеих группах отмечены признаки 

беспокойства, общее раздражение, усиление саливации, мочеиспускание и 

дефекация. Несколько повысилась температура тела (39,4−39,9оС). Через 2 часа 

телки перестают принимать корм, голова направлена вниз, на окружающие 

действия не обращают внимание. Отмечается повышение частоты пульса (до 

83−97 ударов в минуту) и дыхательных движений (39−46 в минуту). Отмечается 

слышимый на расстоянии сердечный толчок. Жвачка отсутствует. Рубец не 

сокращается. В последующие часы животные ложились на пол, не проявляли 

активности и не реагировали на внешние раздражители. Головы опущены и 

повернуты назад к телу, конечности вытянуты. Отмечается тремор отдельных 

скелетных мышц и с конечностями. Животные пассивные. Гипертермия с 

увеличением на 6оС выше физиологической нормы, пульс 78−105 удара в минуу, 
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частота дыхания 44−56 в минуту. Руминация отсутствуют. Данное состояние 

отмечается 5−6 часов. Подопытные телки не принимали корм и воду в течение 36 

часов. Улучшение общего состояния зарегистрировано через 7−8 часов после 

заражения. Клиническое выздоровление телок отмечается на третьи сутки после 

заражения. 

Животные контрольной группы клинически здоровыв течение всего 

эксперимента. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что слюна мошек  

B. shelevini обладает болеем сильным токсическим действием по сравнению с S. 

morsitans. Изучение морфологических и биохимических показателей крови 

больных животных полностью раскрывает течение заболевания симули-

идотоксикоза, вызванного токсинами мошек B. сhelevini и S. morsitans. 

Морфологический состав крови.  

При оценке гемограммы на 4 час с начала опыта отмечается снижение 

количества в 1 группе (B. сhelevini) эритроцитов (4,7±0,26 х 1012/л), лейкоцитов 

(8,2±0,41 х 109/л) и гемоглобина (86,64±2,51 г/л), так и во 2 группе происходит 

снижение эритроцитов (5,9±0,30 х 1012/л), лейкоцитов (8,9±0,56 х 109/л), 

гемоглобина (97,58±3,32 г/л), что значительно ниже по сравнению с животными 

контрольной группы. В дальнейшем их количество уменьшается и максимально 

низкие показатели отмечены через 48–96 часов.  

Так, через 96 часов количество эритроцитов 1 и 2 группе было 3,2±0,41 х 

1012/л (Р˂ 0,01) и 4,0+0,13 х 1012/л (Р˂ 0,01), лейкоцитов 5,4±0,49 х 109/л (Р˂ 0,05) 

и 11,9±0,35 х 109/л (Р˂ 0,05), гемоглобина 47,31±3,57 г/л (Р˂ 0,001) и 69,96±3,03 

г/л (Р˂ 0,001). Стоит отметить, что показатели крови в 1 группе значительно хуже, 

что соответствует более яркой картине проявления заболевания. Снижение 

лейкоцитов отмечается в период всего эксперимента, и на 8 сутки составляет 

(8,3±0,64 х 109/л и 11,1±0,42 х 109/л, Р˂ 0,05 в контрольной группе 9,5±0,22 х 

109/л).  
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Таблица 5.7 

Гемограмма молодняка крупного рогатого скота,  

зараженного токсинами мошек B. сhelevini и S. morsitans (М±m) 

Время исследования 
после заражения 
(часы) 

Группы 
животных 

Эритроциты 
(1012/л) 

Лейкоциты 
(109/л) 

Гемоглобин 
(г/л) 

4 
 

1 4,7±0,26 8,2±0,41 86,64±2,51 
2 5,9±0,30 8,9±0,56 97,58±3,32 
3 6,7±0,34 9,3±0,18 99,00±1,07 

8 
 

1 4,3±0,22 6,9±0,36 79,66±2,31 
2 5,7±0,19 7,8±0,19 93,63±1,22 
3 7,0±0,84 8,5±0,66 96,71±3,36 

12 
 

1 4,8±0,20 5,5±0,3 72,19±1,72 
2 5,5±0,15 6,5±0,13 94,37±1,58 
3 6,7±0,39 9,1±0,93 97,26±2,66 

24 
 

1 3,9±0,19 4,8±0,88 58,19±2,48 
2 4,6±0,15 6,4±0,67 82,28±3,32 
3 7,3±0,26 10,0±0,46 98,44±3,63 

48 
 

1 3,3±0,09 5,8±0,37 57,14±3,95 
2 3,8±0,08 6,8±0,47 66,77±4,70 
3 6,6±0,43 9,3±0,42 96,46±3,96 

96 
 

1 3,2±0,41 5,4±0,49 47,31±3,57 
2 4,0±0,13 11,9±0,35 69,96±3,03 
3 6,8±0,58 9,3±0,13 96,14±1,98 

192 
1 3,6±0,28 8,3±0,64 66,18±4,25 
2 4,6±0,18 11,1±0,42 78,12±4,06 
3 6,7±0,25 9,5±0,22 95,04±2,56 

Примечание: 1 группа – заражались токсинами мошек B. chelevini;  
                      2 группа – заражались токсинами мошек S. morsitans;  

             3 группа – контрольная группы.  
 

При анализе лейкограммы установлено, что у опытных животных 2 группы, 

быстро развивается эозинофильная реакрегистрируется повышенное количество 

эозинофилов, при этом содержание эозинофилов достигало 5,43±0,60 – 10,50±0,17 

(табл. 5.8). В опытных группах отмечается наличие юных нейтрофилов на 2 сутки 

наблюдения (0,5±0,12:1,8±0,60, Р˂ 0,01). 
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Так же установлено увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов на 96 

час наблюдения (23,47±0,49). Относительное содержание лимфоцитов на 24 час 

после заражения показывает разницу показателей между опытными группами и 

контрольной в 1,62 и 1,46. К концу наших наблюдений их количество достигло 

разницы  в 1,13 и 1,2 между 1 и 2 группой относительно  контроля. Количество 

моноцитов в 1 группе значительно выше показателей 2 экспериментальной 

группы и контроля, что указывает на происходящие в организме остром 

воспалительном процессе и интоксикацию. 

Белковый состав сыворотки крови.  

При анализе белкового состава  сыворотки крови (табл. 5.9) нами 

установлено, что введение токсинов мошек приводит к снижению содержания 

общего белка отмечено через 4 часа в 1,21 в 1 группе и в 1,23 раза во 2 группе. 

Наиболее низкое количество общего белка наблюдалось у животных на 24 час 

наблюдения в сравнении с контрольной группой (31,62±0,78, 38,95±0,74 и 

66,58±0,68 г/л). К концу опыта количество общего белка в контрольной группе 

было в 1,46 (Р˂ 0,001) и в 1,23 (Р˂ 0,005) раза выше, чем в эксперименте. 

При изучении белковых фракций установлено, что количество альбуминов в 

первые дни опыта у животных опытной группы понижено. При этом 

минимальное их количество было через 24 часа (19,17±0,66 и 26,74±0,94). 

В первые часы после заражения количество гамма-глобулинов повышенно в 

сравнении с контролем, в дальнейшем их количество начало уменьшаться и к 

концу опыта составляло 65% (Р˂ 0,005)и 61% (Р˂ 0,001) к уровню их в контроле в 

сравнении 1 и 2 опытными группами животных. 
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Таблица 5.8 
Лейкограмма молодняка крупного рогатого скота, зараженного токсинами мошек B. сhelevini и S. morsitans 

Показатели 
Группа жи-

вотных 

Время исследования (часы)  

4 8 12 24 48 96 192 

Базофилы 

1 - - - - 0,1 0,1 0,1 

2 - - - 0,1 0,1 0,15 - 

3 0,1 0,21±0,02 0,18±0,04 0,20±0,03 0,30±0,04 0,20±0,02 0,18±0,04 

Эозинофилы 

1 5,72±0,54 6,81±0,35 4,45±0,29 5,28±0,31 4,81±0,42 8,64±0,15 10,41±0,23 

2 5,43±0,60 5,20±0,40 7,45±0,21 9,72±0,18 9,87±0,26 14,68±0,23 10,50±0,17 

3 4,83±0,21 4,65±0,19 4,52±0,11 5,10±0,19 5,25±0,20 5,11±0,17 4,89±0,15 

Нейтро- 

филы 

Юные 

1 - - - - 0,5±0,12 - - 

2 - - - - 1,8±0,60 - 1,12±0,90 

3 - - - - - - - 

Палочкоядерные 

1 4,21±0,74 7,61±1,66 6,47±0,84 5,22±1,61 7,29±1,25 7,55±1,44 8,51±1,84 

2 4,15±0,85 6,74±1,22 7,19±0,96 9,74±1,20 8,76±1,47 8,57±1,32 9,57±1,21 

3 3,41±0,84 4,10±2,14 3,93±0,87 4,24±0,76 4,68±1,40 4,10±0,74 3,86±0,53 

Сегментоядерные 

1 21,36±0,41 20,59±0,58 23,55±0,17 22,10±0,44 25,19±0,52 20,77±0,61 21,83±0,36 

2 19,54±0,63 18,90±0,73 20,14±0,49 21,96±0,59 22,62±0,69 23,47±0,49 22,38±0,43 

3 20,84±0,53 20,45±0,68 21,58±0,96 21,37±0,54 19,49±0,73 20,91±0,75 19,85±0,79 

Лимфоциты 

1 61,36±1,64 69,47±1,45 49,85±1,76 43,52±1,65 41,50±1,85 45,17±1,46 62,17±2,10 

2 67,43±1,82 66,10±1,49 58,69±1,94 48,37±2,18 52,47±1,96 51,38±2,17 58,49±2,60 

3 70,13±1,63 71,44±1,82 69,84±2,47 70,87±2,31 71,42±2,68 70,43±1,59 70,57±1,67 

Моноциты 

1 4,82±0,72 5,10±1,45 4,61±0,58 4,68±0,71 3,51±0,49 4,10±0,82 5,06±0,43 

2 3,71±0,84 3,52±1,27 4,15±0,87 4,72±0,57 2,86±0,76 4,58±0,66 4,28±1,13 

3 4,47±0,58 4,83±1,22 4,28±0,96 5,45±0,78 4,60±0,42 4,87±0,36 4,58±0,61 
Примечание: 1 группа – заражались токсинами мошек B. сhelevini;  
                       2 группа – заражались токсинами мошек S. morsitans;  
                       3 группа – контрольная группы.  
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Таблица 5.9  

Протеинограмма крупного рогатого скота,  

зараженного токсинами мошек B. сhelevini и S. morsitans 

Время 
исследования 
после за-
ражения(часы) 

Груп-
пы жи-
вот-
ных 

Общий 
белок 

г/л 

Альбуми
ны 
% 

Глобулины, % 
l b g 

4 1 57,51±1,20 29,30±0,85 16,58±1,25 16,24±0,70 45,61±1,47 

2 56,41±1,58 28,39±1,24 17,22±1,34 11,30±0,58 43,31±1,28 

3 69,71±0,58 35,57±0,64 13,75±1,44 11,28±0,75 40,28±0,77 

8 1 58,42±1,54 32,18±1,20 16,52±1,34 22,18±1,68 37,24±1,52 

2 61,47±2,84 30,47±1,47 18,63±1,53 14,10±0,49 41,13±1,28 

3 67,74±1,87 37,24±0,71 14,88±0,69 10,49±0,58 40,57±1,64 

12 1 40,38±1,54 24,85±0,58 16,20±0,74 24,69±0,52 35,69±1,79 

2 48,72±1,47 27,14±0,57 16,49±0,94 18,22±0,63 39,44±2,11 

3 66,53±0,73 38,37±0,49 14,31±0,65 10,89±0,55 38,82±1,58 

24 1 31,62±0,78 19,17±0,66 17,36±0,48 25,84±0,49 33,75±1,57 

2 38,95±0,74 26,74±0,94 14,87±0,59 14,10±0,69 44,28±1,62 

3 66,58±0,68 38,48±0,58 15,78±0,69 9,48±0,96 41,38±1,74 

48 1 35,68±0,62 20,15±0,84 12,58±0,46 31,42±0,47 27,61±1,23 

2 40,48±0,58 29,74±0,59 17,43±0,38 24,69±0,74 28,74±1,41 

3 68,47±1,20 38,75±1,19 16,49±0,61 12,34±0,49 37,74±1,30 

96 1 31,13±0,43 19,86±1,64 19,28±0,48 21,69±0,84 25,49±1,86 

2 43,81±0,57 37,58±1,74 16,49±0,79 25,49±0,81 29,73±2,31 

3 67,98±0,49 38,40±0,77 15,30±0,67 11,38±0,49 36,50±1,44 

192 1 46,19±1,43 26,25±0,61 16,81±1,20 34,64±0,71 25,13±2,19 

2 54,82±1,99 43,58±0,66 14,69±1,57 15,28±0,64 23,54±2,74 

3 67,84±1,60 39,18±0,55 16,59±0,61 11,30±0,94 38,58±2,33 

 

Примечание: 1 группа – заражались токсинами мошек B. сhelevini;  

                     2 группа – заражались токсинами мошек S. morsitans;  

                     3 группа – контрольная группы.  
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При изучении популяции Т- и В-лимфоцитов (рис. 5.4), отмечается увели-

чение Т-лимфоцитов в первые 24 часа у обеих опытных групп, со сменой на 2 

сутки увеличения числа В-клеток.  

Токсин B. сhelevini оказывает влияние на гематологические показатели кро-

ви животных, что свидетельствует о том, что под влиянием токсинов данного ви-

да  протекают более тяжелые патологические процессы, которые сопровождаются 

менее выраженной эозинофильной реакцией. Стоит отметить, что у животных, за-

раженных токсинами S. morsitans, былее выраженная эозинофильная реакция. 

 

 
Рисунок 5.4. Динамика Т- и В- лимфоцитов (%) молодняка крупного рогатого скота, 

зараженного токсинами мошек B. chelevini и S. morsitans. 
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Фагоцитарная активность нейтрофилов, щелочной фосфотазы, 

лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови с динамикой 

сульфгидрильных групп.  

Анализ данных таблицы 5.10 показывает, что токсины мошек  B. сhelevini и 

S. morsitans вызывают нарушение естественной резистентности и иммунной 

реактивности животных опытных групп. 

Так фагоцитарная активность нейтрофилов у животных первой группы 

спустя 4 часа после введения токсинов составляет 70% (P< 0,05), у второй группы 

– 60% (P< 0,05) к уровню ее у животных контрольной группы. При дальнейшем 

изучении фагоцитарной активности нейтрофилов отмечаются колебания в 

показателе, однако через двое суток он был выше (31,0±2,23) у животной 2 

группы по сравнению с контролем (27,1±3,39). У животных 1 группы в это время 

отмечается снижение фагоцитарной активности в 3,22 раза. 

Анализ лизоцимной активности сыворотки крови (табл. 5.10) подтверждает 

изменения в иммунном статусе животного, что ведет к резкому снижению 

естественной резистентности животных опытных групп. Лизоцим на протяжении 

всего срока наблюдения был ниже контрольных цифр. Лишь к концу опыта его 

количество у животных было почти таким же во 2 группе (9,4±0,42), как и в 

контроле (9,5±0,71).  

Снижение бактерицидной активности сыворотки крови (табл. 5.10) у 

животных 2 групп отмечается сразу после введения токсинов и наблюдается на 

протяжение всего опыта. Только к концу наблюдений у животных 2 группы она 

приближается к показателям контрольной группы животных (83,5±1,58 к 

82,0±2,42). 

У животных 1 группы, зараженных токсинами B. chelevini на 8 сутки 

регистрируется разница между фагоцитарной активности нейтрофилов, 

лизоцимной активности и бактерицидной активностью сыворотки крови между 

контролем составляет 1,68; 2,5 и 1,33. 

В первые часы после заражения токсинами в обеих опытных группах жи-

вотных отмечается высокая активность щелочной фосфатазы (от 1004,1±77,2 
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нкат/л у B. chelevini до 986,8±36,9 нкат/л у S. morsitans), что в 1,03–1,05 раза вы-

ше, чем в контроле. На 12 час после введения токсина щелочная фосфотаза 

1455,6± 29,3 нкат/л у B. chelevini до 1535,7±47,5 нкат/л  у S. morsitans. К концу 

экспериментальных исследований она составила от 815,2±43,4 нкат/л у B. 

erythrocephala (Р< 0,05) до 791,2± 35,5 нкат/л у S. morsitans (P< 0,01), что в 1,02–

0,97 раза ниже, чем в контроле. 

Полученные в результате опытов данные показывают, что при изучении ди-

намики сульфгидрильных групп в сыворотке крови животных после заражения  

Таблица 5.10 

Динамика активности сыворотки крови молодняка крупного рогатого скота,  
зараженного токсинами мошек B. сhelevini и S. morsitans 

Время 
исследования 

после заражения 
(часы) 

Групп
ы 

живот-
ных 

Показатель 
Фагоцитарная 

активность 
нейтрофилов (М±m) 

Лизоцимная 
активность 
(%) (М±m) 

Бактерицидная 
активность 

сыворотки крови 
(%) (М±m)  

4 1 9,1±0,61 4,4±0,35 51,6±0,84 
2 18,2±0,59 5,2±0,05 68,1±0,92 
3 30,3±2,42 8,3±0,76 81,6±4,47 

8 1 9,5±0,46 3,4±0,45 44,68±068 
2 16,4±0,92 5,4±0,21  63,1±0,60  
3 28,1±0,92 9,3±0,40 81,3±2,77 

12 1 12,5±1,10 2,9±0,55 37,6±0,51 
2 17,0±1,21 5,0±0,49  43,8±0,92  
3 26,1±2,52 9,9±1,03 77,0±4,38 

24 1 7,6±1,31 2,8±0,71 32,6±1,47 
2 11,4±0,92 4,9±0,37 42,1±1,25 
3 27,1±1,25 9,3±0,35 80,3±6,60 

48 1 8,4±0,63 4,9±0,61 29,4±1,54 
2 31,0±2,23 9,8±0,39 62,4±1,98 
3 27,1±3,39 9,0±1,02 80,6±3,72 

96 1 9,8±1,62 3,5±0,49 36,1±0,94 
2 22,4±1,85 6,0±0,22 70,4±2,18 
3 25,2±3,15 9,6±0,55 74,9±1,26 

192 1 15,9±1,56 3,8±0,52  61,59±1,72 
2 28,1±2,10 9,4±0,42 83,5±1,58 
3 26,8±0,59 9,5±0,71 82,0±2,42 

Примечание: 1 группа – заражались токсинами мошек B. сhelevini;  2 группа – заражались 
токсинами мошек S. morsitans;   3 группа – контрольная группы.  
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Отмечается, что в опытных группах выраженнп интоксикация организма, с 

клинической картиной заболевания, но также отмечаются изменения в 

морфологии и биохимии крови. Данные подтверждаются при изучении динамики 

сульфгидрильных групп (табл. 5.11). 

 

Таблица 5.11  

Динамика сульфгидрильных групп (ммоль)  молодняка крупного рогатого  скота,  

зараженного токсинами мошек B. сhelevini и S. morsitans (M±m) 

Время исследова-
ния после зараже-
ния (часы) 

Группы животных 
Опытная 1 группа  Опытная 2 группа Контрольная 

4 10,2±0,71 18,7±1,82 40,6±0,90 
8 9,1±0,92 17,7±0,85 40,43±0,34 
12 8,3±0,67 10,4±1,23 40,11±0,66 
24 6,4±0,36 12,6±0,75 39,3±1,23 

48 16,1±0,76 32,6±0,87 39,5±0,58 
96 21,5±0,58 35,6±1,68 39,9±0,90 
192 27,2±0,71 40,4±0,77 39,7±1,25 

 

Примечание: 1 группа – заражались токсинами мошек B. сhelevini;  

                      2 группа – заражались токсинами мошек S. morsitans;  

                      3 группа – контрольная группы.  

 

Так, уже через 4 часа количество SH-групп у животных 1 и 2 групп 

составляло лишь 46% (Р< 0,05) и 25% (Р< 0,05) к уровню у животных 

контрольной группы. В дальнейшем количество сульфгидрильных групп к концу 

опыта было почти одинаковым, как и у животных контрольной группы. 

Сульфгидрильные группы полностью восстановились у 2 группы животных и к 

концу наших наблюдений разница составляла 1,7% в сравнении с контролем. 
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Динамика кальция, неорганического фосфора и железа в сыворотке 

крови. Уровень кальция (табл. 5.12) в контрольной группе составляет 2,71±0,38 – 

2,97±0,16 ммоль/л, что является нормой у здоровых животных. 

 

Таблица 5.12  

Динамика кальция, неорганического фосфора (ммоль/л) и железа (мкмоль/л)   

в сыворотке крови молодняка крупного рогатого скота,  

зараженного токсинами мошек B. chelevini и S. morsitans  

Время иссле-
дования (часы) 

 

Группы 
животных 

Показатели  

Са  Р  Fе  
 
4 

1 
2  
3  

2,84±0,11 
2,65±0,42 
2,71±0,38  

1,61±0,11 
1,84±0,08 
1,84±0,17  

28,54±0,68 
29,37±0,42 
29,33±1,42  

 
8 

1 
2  
3  

2,51±0,22 
2,76±0,13 
2,86±0,21  

1,51±0,10 
1,74±0,16 
1,93±0,22  

19,24±0,41 
28,69±0,22 
29,95±1,37  

 
12 

1 
2  
3  

2,52±0,18 
2,73±0,17 
2,95±0,25  

1,49±0,17 
1,95±0,11 
1,97±0,12  

18,37±0,52 
26,80±0,55 
29,12±0,43  

 
24 

1 
2  
3  

2,43±0,17 
2,67±0,11 
2,97±0,16  

0,98±0,10 
1,67±0,09 
2,18±0,13  

19,24±1,44 
25,22±1,38 
29,11±1,25  

 
48 

1  
2  
3  

1,91±0,34 
2,42±0,20 
2,79±0,14  

0,88±0,10 
1,47±0,22 
1,92±0,08  

17,39±1,62 
19,67±0,36 
29,88±0,42  

 
96 

1 
2 
3  

1,93±0,24 
2,74±0,12 
2,88±0,37  

0,84±0,17 
1,35±0,14 
1,58±0,30  

16,58±0,28 
20,41±1,55 
29,33±0,57  

 
192 

1 
2  
3  

2,49±0,16 
2,72±1,41 
2,96±0,12  

1,44±0,23 
1,18±0,27 
2,14±0,12  

19,54±1,36 
19,28±0,71 
29,95±0,66  

 

Примечание: 1 группа – заражались токсинами мошек B. сhelevini;  

                     2 группа – заражались токсинами мошек S. morsitans;  

                     3 группа – контрольная группы.  
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возраста. В первые сутки уровень кальция не сильно отличается между контроль-

ной  и опытными группами, но на 4 сутки происходит резкое снижение во 2 груп-

пе опытных животных до 1,93±0,24 ммоль/л (S. morsitans). Снижение кальция в № 

груупе опытов происходит на 2 сутки 2,42±0,20 ммоль/л, Р< 0,01  у B. chelevini до 

1,91±0,34 ммоль/л, Р< 0,05  у S. morsitans), что на 31,54–13,26% меньше, чем у 

животных контрольной группы. 

Содержание неорганического фосфора (табл. 5.12) у животных контрольной 

группы 1,84±0,17–2,14±0,12 ммоль/ л. До 8 часов после введения токсинов не от-

мечается резких изменений по содержанию фосфора. у животных обеих опытных 

групп. При дальнейшем наблюдении (через 12 часов) выявлено его уменьшение 

от 1,49±0,17 ммоль/л (B. chelevini) до 1,95±0,11 (S. promorsitans), достигнув мак-

симального показателя на 96 час наблюдения (от 1,35±0,14 ммоль/л, Р< 0,01 у B. 

chelevini до 0,84±0,17 ммоль/л, Р< 0,01 у S. morsitans), что соответственно на 

46,83–14,55% меньше по сравнению с контролем. 

Отмечается снижение уровня железа в течение всего времени (табл. 5.12). 

Резкое уменьшение регистрируется у опытныхгрупп через двое суток и составля-

ло от 19,67±0,36 мкмоль/л у B. chelevini до 17,39±1,62 S. morsitans. На 192 час 

опыта железо у животных 1 группе отмечается его снижение на 35,76% (Р< 0,01), 

а во второй группе опытных животных – на 35,62% (Р< 0,05) ниже, чем в контро-

ле. У больных животных отмечается железодефицитная анемия. 

При экспериментальном изучение патогенных свойств токсинов 2 видов 

мошек (B. chelevini, S. morsitans) было полученно, что оба вида мошек вызывают 

симптомы болезни, схожие при спонтанном заболевании. В патогенезе болезни 

отмечается эритропения, с лейкоцитарной реакцией и эозинофили. У животных 

угнетается иммунная реактивность и естественная резистентность, с выраженной 

интоксикацией организма. 

При экспериментальном изучении токсинов 3 видов мошек (Sсh. pusilla, B. 

chelevini, S. morsitans) отмечается, что токсины всех 3 видов являются 

высокотоксичными. Они вызывают симптомы болезни, схожи с клинической 

картиной при спонтанном симулиидотоксикозе. При экспериментальном 
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воспроизведении заболевания отмечается острое течение болезни. Наиболее 

токсичными свойствами обладает слюна мошек Sсh. pusilla. Отмечается 

заболевание с ярко выраженной эритропенией, эозинофилией с выраженной 

лейкоцитарной реакцией. У животных снижается иммунная реактивность и 

естественная резистентность, с ярко выраженной интоксикацией организма. 

 

3.5. Терапия крупного рогатого скота при симулиидотоксикозе 

 

В весенне-летний период отмечаются случаи заболевания животных симу-

лиидотоксикозом, но предоставленное лечение на данное время не отражает всю 

картину препаратов, представленных на рынке фармацевтической продукции. 

Были рекомендованы в использовании такие препараты как: растворы глюкозы, 

кофеина и 30% алкоголь. Для местной терапии животным проводили компресси-

онные примочки из поваренной соли, нашатырного спирта, 10% карболовой или 

салициловой мази для снятия кожного зуда и раздражения (Каплич В.М., Усова З. 

В. 1990). В  XX в. была изучена эффективность натрия тиосульфата и аскорбино-

вой кислоты в комплексной терапии (Каплич В.М., 1999; Скуловец М.В., 2005). 

Нами было решено провести лечение животных, больных симулиидо-

токсикозом, уже зарекомендовавшими себя препаратами, такими как натрия тио-

сульфат и аскорбиновой кислоты в комплексной терапии в сравнении с ̶новым 

препаратом на рынке «Антитокс». 

3.5.1. Эффективность применения препарата «Антитокс».  

В состав препарата входят следующие компоненты: натрия тиосульфат, 

натрия глутамат, хлоркрезол и натрия бисульфит. Стоит отметить, что натрий 

тиосульфат является антидотом и оказывает противочесоточное, противопарази-

тарное, противовоспалительное, дезинтоксикационное и десенсибилизирующее 

действие. Также препарат улучшает эндокринную, иммунную и метаболическую 

функции организма, играющих основную роль в предотвращении полиорганной 

недостаточности при критических состояниях, что является важным условием те-

рапии этого состояния (Инструкция по применению препарата «Антитокс»). 
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При лечении животных препарат вводен в дозе 30 мл/животное. При выборе 

дозы руководствовались инструкцией по применению.  

Паралельно с терапией проводились другие мероприятия. От основного 

стада животные были укрыты под навес с удалением мошек из волосяного покро-

ва при помощи ткани, смоченной водой. Перед началом терапии с помощью пре-

парата «Антитокс» у отобранных животных наблюдалась типичная картина симу-

лиидотоксикоза: рассеяное внимание, животные не подходят к кормушкам, по-

вышенное выделение слюны, тяжелое дыхание, нарушение в работе рубца, отсут-

ствие жвачки. Температура тела выше нормы 39,5−40,9°С, частота пульса 84−105, 

дыхательных движений 45−55 в минуту. 

Перед применением курса терапии была исследована картина крови. У жи-

вотных отмечается эритропения, лейкопения и гемоглобинемия. Через 4 часа по-

сле лечения установлено увеличение эритроцитов в 1,08 раз, через 24 часа – в 

1,14, через 48 часов – в 1,25 по сравнению с исходными данными (табл. 1). Спустя 

48 часов количество лейкоцитов было выше в опытной группе, по сравнению с 

контрольной. Что свидетельствует об активизации иммунного ответа больных 

животных.  

Это подтверждается и изучением динамики общего белка, так его количе-

ство выше на конец наблюдений у животных после терапии, по сравнению с кон-

трольной здоровой группой (табл. 6.1).  

Под влиянием препарата фагоцитарная активность стремится к физиологи-

ческой норме, лизоцимная и бактерицидная активность выше у контрольной 

группы под конец наблюдения, в сравнении с контролем. 

После применения препарата «Антитокс» быстро наступало улучшение 

клинической картины больных животных через 25−35 минут, а полное выздоров-

ление в последующие 3−10 часов. Уже в первые минуты применения препарата 

прекратилась саливация, температура тела стремится к физиологической норме. 

Через 4−5 часов животные стали проявлять активность, температура тела, частота 

пульса и дыхания соответствуют физиологическим нормам, появилась жвачка. 
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Через 10 часов животные по внешним признакам не отличаются от контрольной 

группы, однако остаются полосчатые кровоизлияния с припухлостями тканей в 

местах укусов мошек. При терапии препаратом наблюдаем следующую картину 

крови: эритроциты и лейкоциты спустя 4 часа после лечения изменяются в 1,08 и 

1,09, после 96 часов динамика показателей смещается в 1,26 и 1,44 соответствен-

но. Картина гемоглобина на начало терапии и на конец наблюдения составляет 

разницу до лечения в 1,23 и 1,19. Общий белок и фагоцитарная активность, спустя 

4 часа после начала лечения, выглядят с отличием в 1,23 и 1,43, и на момент про-

хождения 96 часов разница в 1,47 и 1,99. Лизоцимная и бактерицидная активность 

на 4 час терапии имеет отличие в 1,21 и 1,23 от показателей до лечения, на 2 сутки 

динамика изменений в 1,76 и 1,27. 

Из всего выше представленного следует, что препарат «Антитокс» обладает 

высоким терапевтическим эффектом при лечении больных животных при симу-

лиидотоксикозе. С быстрым выздоровлением животных происходит активный от-

вет иммунной системы, восстанавливается естественная резистентность живот-

ных. 

3.5.2. Эффективность применения натрия тиосульфата.  

Данный препарат является средством из группы антидотов и оказывает про-

тивопаразитарный, противочесоточный, дезинтоксикационный, противовоспали-

тельный, десенсибилизирующий и дезинтоксикационный эффекты. Натриевая 

соль тиосерной кислоты обладает антигистаминным действием. Натрия тиосуль-

фата вводили внутривенно в виде 5%-ного раствора из расчета 0,02 г/кг массы 

животного (Каплич В.М., 1995, Скуловец М.В., 2005, Егоров С.В., 2012).  

Перед применением препарата был проведен клинический осмотр больных 

животных с ярко выраженными клиническими признаками. Установлено общее 

угнетенное состояние животных, отказ от корма, гиперсаливация, затрудненное 

дыхание, отсутствие руминации и слабое сокращение рубца. Температура тела 

выше нормы (39,7−40,5)°С,  частота пульса 81−102 в минуту, дыхательных дви-

жений 42−56 в минуту. 
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После применения натрия тиосульфата наступало улучшение клинической 

картины больных животных через 35−45 минут, а полное выздоровление насту-

пило через 5−12 часов. Спустя 10 минут после применения препарата прекрати-

лась саливация, температура тела стремится к физиологической норме. Через 5−7 

часов животные стали проявлять активность, температура тела, частота пульса и 

дыхания соответствуют физиологическим нормам, появилась жвачка. Через 12 

часов животные по внешним признакам не отличаются от контрольной группы. 

Однако остаются полосчатые кровоизлияния с припухлостями тканей в местах 

укусов мошек. 

Показатели картины крови: эритроциты и лейкоциты на момент терапии 

спустя 4 часа составляют разницу в 1,13 и 0,99, через 96 часов − разница в 1,31 и 

1,24. Показатель гемоглобина на момент начала лечения составляет разницу в 

1,18, а через 96 часов 1,21. Общий белок и фагоцитарная активность нейтрофилов 

на 4 час лечения отличается в 0,99 и 1,09 с изменением на 3 день в 1,19 и 1,90. Ли-

зоцимная и бактерицидная активность на 4 час применения препарата выглядит в 

1,02 и 1,09, а спустя 2 суток разница составляет в 1,26 и 1,19 соответственно. 

Из всего выше представленного следует, что препарат натрия тиосульфат 

обладает терапевтическим эффектом при лечении больных животных при симу-

лиидотоксикозе.  

3.5.3. Эффективность аскорбиновой кислоты в комплексной терапии.  

Аскорбиновая кислота активно участвует во многих окислительно-

восстанови-тельных реакциях, оказывает неспецифическое общестимулирующее 

влияние на организм. Кальция хлорид оказывает противовоспалительное, дезин-

токсикационное, противоаллергическое, гемостатическое действие, способствует 

снижению проницаемости капилляров. Глюкоза повышает внутрисосудистое ос-

мотическое давление, усиливает поступление жидкости из тканей в кровь, уско-

ряет процессы обмена веществ, улучшает антитоксическая функция печени, уси-

ливает сократительную деятельность сердечной мышцы, возрастает диурез (Кап-

лич В.М., 1995, Скуловец М.В., 2005, Егоров С.В., 2012).  
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Таблица 6.1 
Гематологические показатели крови при лечении симулиидотоксикоза крупного рогатого скота 

Время  
исследования 

Группы 
животных 

Эритроциты                           
(1012/л) 

Лейкоциты                
(109/л) 

Гемоглобин                           
(г/л) 

Общий  
белок  
(г/л) 

Фагоцитарная 
активность 
нейтрофилов 

Лизоцимная 
активность 
(%) 

Бактерицидная 
активность 
(%) 

До лечения 

1 4,92±0,24 6,84±0,28 77,61±1,24 44,25±3,18 16,5±2,35 5,95±2,84 52,54±2,35 
2 4,87±0,27    7,64±0,2 75,41±1,39 53,46±3,14 18,14±2,64 5,32±2,65 54,76±2,16 
3 5,31±0,22 6,62±0,32 74,82±1,41 51,19±3,46 14,61±1,95 5,78±2,85 53,61±2,65 
4 6,37±0,28 8,54±0,21 93,25±1,18 63,79±3,51 30,25±2,24 8,61±3,12 68,74±2,91 

После лече-
ния         
(4 часа) 

1 5,31±0,27 7,43±0,15 87,63±0,78 54,62±3,61 23,65±2,63 7,22±2,28 64,61±2,68 
2 5,52±0,33 7,57±0,14 89,19±0,84 52,94±3,46 19,77±2,41 5,43±2,15 60,21±2,87 
3 5,42±0,36 6,32±0,16 74,31±0,71 56,31±3,21 16,84±1,84 6,24±2,46 56,25±2,74 
4 5,97±0,12 8,67±0,15 91,09±0,68 62,89±3,14 29,46±1,92 9,34±1,28 70,62±2,86 

24 часа 

1 5,59±0,19 7,84±0,14 78,24±1,12 58,43±3,16 26,51±1,78 6,65±2,36 65,14±1,86 
2 5,67±0,21 8,17±0,11 87,47±0,80 55,16±3,25 23,96±1,64 6,46±1,52 67,64±2,61 
3 5,57±0,13 6,97±0,13 72,63±1,22 61,34±3,85 25,16±1,21 7,35±1,64 57,48±2,62 
4 6,03±0,29 8,27±0,13 91,97±1,36 63,25±3,21 31,53±1,67 8,72±2,17 68,76±2,48 

48 часов 

1 6,15±0,21 8,43±0,2 93,24±1,63 60,56±2,94 28,64±2,11 10,46±2,15 66,97±2,21 
2 6,23±0,17 9,31±0,21 91,83±1,34 58,41±3,37 24,94±1,89 6,84±2,54 65,46±2,59 
3 5,70±0,29 7,33±0,17 82,5±2,39 59,76±2,74 27,31±2,46 8,61±1,65 64,36±2,42 
4 6,17±0,18 8,23±0,22 93,13±1,76 64,94±2,64 30,68±2,05 10,61±2,14 69,61±2,36 

96 часов 

1 6,21±0,24 9,85±0,34 92,58±1,64 64,92±3,46 32,87±2,25 11,68±1,94 72,64±2,35 
2 6,40±0,34 9,47±0,29 91,37±1,81 63,67±2,85 34,51±2,41 12,32±1,86 71,63±2,64 
3 6,23±0,17 7,77±0,25 89,77±1,33 68,74±3,23 37,48±2,52 10,94±2,22 68,97±2,46 
4 6,03±0,21 8,41±0,17 94,30±1,72 63,88±2,34 31,66±2,32 9,46±1,68 70,36±2,18 

Примечание: 1 – опытная группа животных ("Антитокс") 
            2 – опытная группа животных (натрия тиосульфат) 
            3 – опытная группа животных (аскорбиновая кислота с 40%-ным раствором глюкозы и 10%-ным раствором хлорида кальция) 
            4 – контрольная группа (здоровые животные) 
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Хорошо себя зарекомендовало применение аскорбиновой кислоты в дозе 3 

мл/кг массы животного внутривенно в виде 5%-ного раствора в сочетании с 40%-

ным раствором глюкозы (350−400 мл) и 10%-ным раствором кальция хлорида в 

дозе 100−150 мл. Дозы препаратов расчитаны  в соответствии с инструкциями по 

их применению и рекомендациями применяемыми в терапии  при внутренних не-

заразных болезнях крупного рогатого скота. 

Больные животные вывели из стада под навоставлены под навесом отдельно 

от общего стада. У опытных животных теже клинические признаки, регистрируе-

мые ранее. Животных не активные, не проявляют интерес на окружающее про-

странство, лежат на полу. В области подгрудка, промежности и вымени присут-

ствует отечность, на местах со слабым волосяным покровом присутствуют точеч-

ные и пятнистые кровоизлияния. 

На 2 час с начала терапии отмечается улучшение состояние животных, но 

выздоровление происходит через 6 часов после повторного введения препаратов.. 

При исследовании крови у подопытных животных перед лечением зарегистриро-

вано пониженное содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего 

белка, лизоцимной и бактерицидной активности по сравнению с контрольной 

группой. 

Картина крови: эритроциты и лейкоциты на 4 час после начала лечения от-

личаются в 1,02 и 0,95, а на 96 час − в 1,17 и 1,17 раза до применения комплекс-

ной терапии. Гемоглобин составляет разницу на 4 час и 96 час после лечения в 

0,99 и 1,19 соответственно. Общий белок и фагоцитарная активность выглядят 

следующим образом: на момент начала лечения разница составляет 1,10 и 1,15, 

после 3 суток − в 1,34 и 2,56. Лизоцимная и бактерицидная активность на начало 

экспериментального лечения составляет разницу в 1,08 и 1,09, спустя 2 суток из-

менения составляют 1,49 и 1,20 по сравнению с показателями крови до лечения. 

Терапия аскорбиновой кислотой в комплексе с глюкозой и кальцием хлори-

дом не вызывает быстрого восстановления животных, воспалительные реакции 

протекают более ярко в организме, по сравнению с другими способами лечения-
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ми, на что указывает сравнение общего белка и активности нейтрофилов при раз-

ном способе лечения. Так, при применении «Антитокса» и натрия тиосульфата 

общий белок на 96 час терапии составляет 1,47 и 1,19, а при применении аскорби-

новой кислоты в комплексной терапии − 1,34. Фагоцитарная активность на мо-

мент 3 суток у «Антитокса» и натрия тиосульфата составляет 1,99 и 1,90, при ас-

корбиновой кислоте в комплексной терапии − 2,56 по сравнению с данными пока-

зателями крови на момент отсутствия лечения у контрольной группы животных. 

Таким образом, наиболее эффективными для лечения симулиидотоксикоза 

крупного рогатого скота являются препарат «Антитокс» и натрия тиосульфат, при 

отсутствии их можно использовать аскорбиновую кислоту в комплексной тера-

пии. 
 

3.6. Защита крупного рогатого скота от кровососущих мошек  

(DIPTERA: SIMULIIDAE) на территории Центральной Нечерноземной  

зоны России 

Вредоносное влияние кровососущих мошек на крупный рогатый скот обу-

славливают необходимость разработки как защиты от нападающих насекомых, 

так и их уничтожение при одновременном проведении контроля за численностью 

кровососов. Немаловажное значение имеет изыскание эффективных средств ле-

чения животных, больных симулиидотоксикозом. 

В условиях Центральной Нечерноземной зоны России успешно прошли ис-

пытания репеллентов, приготовленных из местного лекарственного сырья: ба-

гульника болотного и пижмы обыкновенной (рис. 6.1). 

В СХА «Нива», ООО «Волконское», ЗАО АФ «Оптино»  Козельского райо-

на Калужской области на 192 голов животных 16-18 мес. возраста изучены репел-

лентные свойства багульника болотного, пижмы обыкновенной и препарата окса-

репа. 

Багульник болотный (Ledum polustris L.) – вечно зеленый ветвистый кустар-

ник высотой до 125 см. Имеет широкое распространение в болотистых лугах и за-
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болоченных хвойных лесах. Для обработки животных применяли настой, из зара-

нее заготовленных в августе-сентябре листьев и молодых побегов. 

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) – многолетнее дикорастущее 

травянистое растение высотой около 120 см, произрастающее на исследуемой 

территории. Пижму собирают обыкновенную в июле-августе. Соцветия обладают 

терапевтическим действием, которое широко применяют в медицинской и вете-

ринарной практике. 

В качестве репеллентов практические работники широко используют окса-

реп (оксамат 10%), выпускаемый промышленностью в расфасованных беспропе-

леннтных пластмассовых флаконах вместимостью 500 мл. Оксареп (оксамат  

10%) – смесь алифатических эфиров N, N-диэтилоксаминовой кислоты). Пред-

ставляет собой светло-желтую маслянистую жидкость со слабым специфическим 

запахом спирта. По отношению к теплокровным животным - малотоксичное со-

единение (4 класс опасности). Результаты исследований представлены на рис. 6.1 

 
Рис 6.1. Влияние настоев багульника болотного и пижмы обыкновенной  

на активность нападения мошек (май 2018 г.) 

 

В первые сутки на животных опытной группы насекомые не садились, од-

нако кровососущие мошки замечены на расстоянии 10-25 см от животных. 

Эффективность защиты животных от мошек реппелентом багульника бо-

лотного (настой из листьев и молодых побегов в соотношении 1:20) при малообъ-



97 
 

емном опрыскивании, коэффициент защитного действия более 70% сохранялась 

24 часа; пижмы обыкновенной (настой из соцветий в соотношении 1:10) при ма-

лообъемном опрыскивании – 12 часов, 1%-ной водной эмульсии оксарепа – 10 ча-

сов. 

Таким образом, обработку животных реппелентами в течение пика сезонной 

активности мошек проводилась ежедневно. 

Для защиты крупного рогатого скота и снижения вредоносного влияния 

мошек рекомендуем проводить общехозяйственные и санитарно-

энтомологические мероприятия, направленные на сокращение мест выплода мо-

шек, а также истребительные меры, позволяющие защитить крупный рогатый 

скот от нападения кровососущих мошек. 

– Проводить мелиорацию земель, с использованием гидротехнических со-

оружений, с помощью которого можно изменять и регулировать гидрологический 

режим в водоемах, рекомендуем закрытый дренаж как наиболее перспективный 

метод в хозяйственном и санитарном отношениях. Стоит отметить, что мелиора-

ция негативно сказывается на биоценозах водных ресурсов, также уничтожая ме-

ста выплода симулиид и других насекомых. 

– Рекомендуем изменять уровень воды (до 1,0 м) в местах выплода мошек с 

помощью гидротехнических шлюзов в период массового отложения личинок (ко-

нец апреля – май), что увеличит их миграцию. 

– Для уничтожения водных фаз мошек в системе отводных каналов и дру-

гих ирригационных сооружениях рекомендуется механическая чистка русла. 

– Рекомендуется создавать регулируемый уровень воды в проточных водо-

емах. Плотины, пруды и водохранилища на реках уменьшают скорость течения, в  

связи с чем мошки не размножаются. 

– Все мероприятия должны проводиться согласно планам на исследуемой 

территории, совместно с уполномоченными лицами и с приглашением специали-

стов ветеринарного и/или медицинского персонала.   

Для защиты животных в весенне-летний период стоит рационально органи-

зовывать содержания и выпас животных, основываясь на эколого-биологических 
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особенностей кровососущих мошек Центральной Нечерноземной зоны России 

[Василевич Ф.И., 1986; Егоров С.В., 2012; Петров Ю.Ф. с соавт., 2011в,г]. 

Не планировать стройку животноводческих ферм (комплексов), загонов и 

летних лагерей с навесами и сетками на входной группе и окнах близко от рек, 

рекомендумое минимальное расстояние  не менее 1,5 км от водоемов. Лучше вы-

бирать возвышенные места с хорошей розой ветров. 

Для выпаса животных ориентироваться на активность гнуса в течение дня и 

в зависимости от сезона. В условиях Центральной Нечерноземной зоны России, 

начиная со середины мая и до начала июня организовывать выпас животных с 10–

11 ч утра до 15–16 ч дня. Лучше держать животных в загонах или под навесами в 

период активного лета мошек и во время безветренной погоды. В случае активно-

го лета перенести выпас скота в ночное время. Для снижения стресса в период ин-

тенсивного нападения мошек рекомендуется молодняк скота оставлять в загонах 

или теневых укрытиях. 

В летний период выпаса скота рекомендуется на пастбищах обустраивать 

летние лагеря с навесами обеспечивающими тень. Внутри сооружения находятся 

кормушки со свободным доступок к воде и минеральным добавкам.  

В местах выпаса животных себя зарекомендовали переносные дымокурные 

аппараты в виде жаровни (рис. 6.2), благодаря чему создаются дымовые завесы, 

что отпугивает кровососущих насекомых. Удобство их в использовании заключа-

ется в возможности переноса аппарата, что удобно в связи с постоянным переме-

щением скота. 

Для уменьшения экономических затрат во время интенсивного лета мошек 

(период II–III декады мая, середина июля) желательно ежедневно проводить од-

норазовую обработку волосяного покрова животных реппелентами. В дни с не-

благоприятной погодой животных не обрабатывают. Опрыскивание производить 

массово в утреннее время после доения через раскол или через штанги горизон-

тальные распылительные универсальные. 
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                                                                      а                       б 

Рис. 6.2. Переносной дымокурный аппарат типа жаровни (Каплич В.М., 1987): 
а – общий вид, б – на поперечном разрезе: 1 – колпак над трубой, 2 – крышка,  

3 – горящий дымящийся материал, 4 – второе дно, 5 – отверстия для тяги воздуха. 
 
Животные подвергаются полной обработке всего тела, включая вымя  и па-

ховую зону у самцов. Для снижения загрязнения окружающей среды был изго-

товлен желоб для распыления жидкостей из метаалических листов  размером 0,7 

(высота) х 1,3 (ширина) х 2,0 (длина) м (рис. 6.3) 

В устройстве имеются 2 ячейки, куда вставляется нижняя штанга (ШГР) с 

распылительными форсунками. По бокам имеются 4 внутренних "ручки" для 

фиксации и переноса прибора. 

У передней боковой стенки в основании имеется сливной канал с внутрен-

ним клапаном, с помощью которого регулируется сток жидкости. Желоб устрой-

ства сверху закрывается решеткой с отверстиями для стока жидкости. 

 
Рис. 6.3. Металлический желоб  

для сбора жидкости от опрыскивающих устройств (по Капличу В.М., 1987). 
 

Стенки, боковые края вогнуты к основанию под 15-20° для ускорения сбора 

жидкости. Основная функция рещетки – защитить нижнюю штангу с форсунками 

во врем обработки животных. Металлический желоб рекомендуется размещать на 

выходе животных из загонов и ферм. Использование ШГР позволяет распылять 

жидкость в 2 раза более быстрее и предотвратить случайное отравление живот-

ных во время обработки. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Территория Центральной Нечерноземной зоны России богата своими вод-

ными ресурсами, что создает благоприятные условия для выплода мошек. В ре-

зультате проведенных морфо-биологических исследований установлено, что в во-

дотоках обитают личинки и куколки 25 видов мошек из 10 родов, из них 20 – за-

регистрированы как кровососы домашних животных: Byssodon (1 вид), Schoen-

baueria (2), Cnetha (1), Nevermannia (3),  Eusimulium  (2), Wilhelmia (3), Boophthora  

(2), Odagmia (3), Argentisimulium  (2) и Simulium (6). 

В течение года регистрируется два пика активности лёта мошек: весений 

(май) и летний (июль). В весеннем поколении среди симулиид доминируют (более 

70%) представители родов Schoenbaueria, Boophthora и Simulium. Весенний подъ-

ем не продолжительный, но более активный, по сравнению с летним подъемом. 

Летом симулииды проявляют наибольшую активность в середине июля с домини-

рованием самок родов Boophthora и Simulium (более 60%). 

Доминирующими видами мошек на изучаемой территории являются: B. 

chelevini (ИД 26,1), B. erythrocephala (ИД 16,6), Sch. pusilla (ИД 13,7), S. morsitans 

(ИД 13,2), Sch. nigra (ИД 9,9). 

Массовыми и широко распространенными видами зарегистрированы B. 

chelevini (ИД 12,3, ИВ 75,2), B. erythrocephala (ИД 10,5, ИВ 70,4), S. promorsitans 

(ИД 9,0, ИВ 57,0), S. morsitans (ИД 9,7, ИВ 58,4), многочисленными – Od. ornata 

(ИД 7,3, ИВ 44,6), W. equina (ИД 6,1, ИВ 47,0), Od. pratora (ИД 5,8, ИВ 41,0), W. 

balcanica (ИД 5,4, ИВ 44,2), Sch. pusilla (ИД 4,6, ИВ 21,7), W. lineata (ИД 4,4, ИВ 

29,6), Sch. nigra (ИД 3,8, ИВ 14,6), единичными и редко встречающимися – N. 

lundströmi (ИД 0,5, ИВ 2,1), E. angustipes (ИД 0,4, ИВ 2,1) и S. truncatum (ИД 0,3, 

ИВ 0,5). 

Наиболее активными и широко распространенными кровососами животных 

являются B. chelevini (ИД 26,1, ИВ 75,0), B. erythrocephala (ИД 16,6, ИВ 68,0), Sch 

pusilla (ИД 13,7, ИВ 58,0), S. morsitans (ИД 13,2, ИВ 64,5) и Sch. nigra (ИД 9,9, ИВ 

46,0). 
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Регистрируется утренне-вечерний тип активности мошек. Наибольшая ак-

тивность регистрируется в 8-9 ч. и в 17-18 ч. Основным фактором влияющим на 

активность мошек в течение дня в весенний период является температура, летом –

освещенность. 

При изучении спонтанного симулиидотоксикоза отмечаются схожие симп-

томы для разных возрастных групп жтвотных: отказ от корма во время выпаса, 

сильное возбуждение, повышенная саливация, отставание от стада, молодняк 

проявляет сильное беспокойство: машет хвостом, часто дергает ушами, передер-

гивает судорожно конечностями, ложится на землю. Регистрируемся повышение 

температуры на 1,5–2,0°С , спустя 4–5 часов отмечается общее угнетенное состо-

яние, повышается пульс и дыхание. На коже при визуальном осмотре заметны то-

чечные и полосчатые кровоизлияния, в шерсти находятся кровососущие мошки, у 

некоторых животных отекают ткани в области подгрудка и межчелюстного про-

странства. Болезнь зарегистрирована спустя 5–7 часов после начала выпаса жи-

вотных при интенсивности (3–5 тыс./учет) нападения мошек. Выделено 3 течения 

заболевания: острое, подострое и хроническое. Подострое и хроническое течение 

отмечали при интенсивности нападения симулиид от 250 до 3 тыс./учет. 

Для спонтанного симулиидотоксикоза в начале заболевания проявление 

эритропении  с анемией, в первые сутки наблюдается лейкопения, которая на 48 

час наблюдений сменяется лейкоцитозом. В крови у больных животных реги-

стрируется эозинофилия с увеличенным содержанием палочкоядерных и сегмен-

тоядерных нейтрофилов, с максимальным изменением на 48 час от начала заболе-

вания. Лимфоциты снижены на 31% на протяжении всего периода исследований. 

В начале заболевания характерно увеличение Т-фракции лимфоцитов с последу-

ющей сменой на В-лимфоциты на 24 час от момента проявления заболевания. Ре-

гистрируется снижение общего белка на 47% от контроля. У больных животных 

разница альбуминов составляет 46% в сравнении со здоровыми. В первые часы 

заболевания регистрируется уменьшение уровня гамма-глобулинов, но на вторые 

сутки их количество увеличивается на 65%. Отмечается снижение фагоцитарной 

активности нейтрофилов на 52% в сравнении со здоровыми животными. Лишь 
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спустя 96 часов уровень активности нейтрофилов стремится к схожим показате-

лям здоровых животных. В период наблюдений зарегистрировано снижение со-

держание уровня лизоцима в 1,85–2,25 раза, чем у здоровых животных. На 96 час 

от начала заболевания уровень бактерицидной активности сыворотки крови ниже 

на 39,6% к уровню здоровых животных. В первые часы симулиидотоксикоза ак-

тивность щелочной фосфатазы в 1,49 раз выше, чем у здоровых животных. Ми-

нимальное содержание SH-групп отмечено через 12 часов после заражения 

(8,9±0,61 ммоль, Р˂ 0,01) в сравнении со здоровыми животными (35,4±1,08 

ммоль, Р˂ 0,05), что свидетельствует о глубоких нарушениях в динамике тиоло-

вых ферментов, в состав которых входят SH-группы.  У больных животных отме-

чаются изменения в количестве микроэлементов в крови: кальций снижается на 

62% (Р˂ 0,05), неорганический фосфор − на 66% (Р˂ 0,05) и железо − на 42% (Р˂ 

0,01) в сравнении с контролем. 

У вынужденно убитых животных выявлены патогистологические изменения 

в скелетных мышечных  волокнах: кровоизлияния, иногда отмечается альтератив-

ный миозит; зернистая дистрофия сердечной  мышцы с  набуханием и отеком ме-

жмышечных волокон и очаговыми лимфоидно-макрофагальными пролифератами 

в них; серозно-геморрагическим или серозно-гиперпластическим воспалением 

лимфоузлов со скоплением в мозговых тяжах бластов, митозов и эозинофилов; 

застойной гиперемией межбалочных печеночных капиляров и зернистой дистро-

фией печени, серозно-геморрагическим или гиперпластическим спленитом, за-

стойной гиперемией и зернистой дистрофией почек, иногда регистрируется оча-

говый интерстициальный нефрит с лимфоидно-марофагальными пролифератами; 

эндоваскулитами, васкулитами, периваскулитами и кровоизлияниями в головном 

мозгу; выраженной застойной гиперемией и дистрофией цитоплазмы нервных 

клеток гипофиза. 

При ветеринарно-санитарной оценки качества мяса больных животных па-

тогенная микрофлора не выделена. При оценке физико-химических показателей 

установлено, что водородный показатель (рН) в опытной группе выше на 5,14%, в 
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сравнении с контрольной группой. Относительная биологическая ценность мяса 

(тест с Tetrahymena pyriformis) в опытной группе ниже на 18%. В микробиологи-

ческих показателях зарегистрировано увеличение  количества мезофильных 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериаль-

ная обсемененность (КМАФАнМ). Мясо от животных больных симулиидотокси-

козом отличается пониженными биологическими и биохимическими показателя-

ми, что снижает ценность продукта. На основании полученных данных установ-

лено, что мясо больного симулиидотоксикозом крупного рогатого скота по каче-

ству уступает мясу здоровых животных и может быть использовано для пищевых 

целей как условно годное. 

Для экспериментального воспроизведения симулиидотоксикоза были ото-

браны массовые виды мошек (Sсh. pusilla, B. chelevini, S. morsitans) на территории 

Центральной Нечерноземной зоны России, в период лёта которых регистрировал-

ся симулиидотоксикоз. В ходе эксперимента было установлено, что токсины всех 

3 видов являются высокотоксичными. Они вызывают симптомы болезни, схожи с 

клинической картиной при спонтанном симулиидотоксикозе. При эксперимен-

тальном воспроизведении заболевания отмечается острое течение болезни. 

Наиболее токсичными свойствами обладает слюна мошек Sсh. pusilla. Отмечается 

заболевание с ярко выраженной эритропенией, эозинофилией с выраженной лей-

коцитарной реакцией. У животных снижается иммунная реактивность и есте-

ственная резистентность, с ярко выраженной интоксикацией организма. 

При терапии симулиидотоксикоза был апробирован новый препарат «Анти-

токс» и ранее хорошо себя зарекомендовавшие препараты, такие как натрия тио-

сульфат и аскорбиновой кислотой в комплексе с глюкозой и кальцием хлоридом.  

Наиболее эффективными для лечения симулиидотоксикоза крупного рогатого 

скота являются препарат «Антитокс» и натрия тиосульфат, при отсутствии их 

можно использовать аскорбиновую кислоту в комплексной терапии. 

В качестве защиты от кровососущих мошек были апробированы настои из 

багульника болотного (настой из листьев и молодых побегов в соотношении 1:20) 

при малообъемном опрыскивании, коэффициент защитного действия более 70% 
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сохраняется в течение суток; пижмы обыкновенной (настой из соцветий в соот-

ношении 1:10) при малообъемном опрыскивании – 12 часов, 1%-ной водной эму-

льсии оксарепа – 10 часов. Помимо использования реппелентных препаратов в се-

зонные пики активностии мошек, были рекомендованы общехозяйственные и са-

нитарно-энтомологические мероприятия, направленные на сокращение мест вып-

лода мошек, а также профилактические меры, позволяющие защитить крупный 

рогатый скот от нападения кровососущих мошек. 

Проведена работа, которая позволяет правильно провести лечебно-

профилактические мероприятия при симулиидотоксикозе крупного рогатого ско-

та, представленные в данной диссертационной работе. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Выводы 

1. Установлено, что в водотоках Центральной Нечерноземной зоны России 

обитают личинки и куколки 25 видов мошек из 10 родов: Byssodon (1 вид), 

Schoenbaueria (2), Cnetha (1), Nevermannia (3), Eusimulium (2), Wilhelmia (3), 

Boophthora (2), Odagmia (3), Argentisimulium  (2) и Simulium (6). Массовыми и 

широко распространенными видами зарегистрированы B. chelevini (ИД 12,3, ИВ 

75,2), B. erythrocephala (ИД 10,5, ИВ 70,4), S. promorsitans (ИД 9,0, ИВ 57,0), S. 

morsitans (ИД 9,7, ИВ 58,4), многочисленными – Od. ornata (ИД 7,3, ИВ 44,6), W. 

equina (ИД 6,1, ИВ 47,0), Od. pratora (ИД 5,8, ИВ 41,0), W. balcanica (ИД 5,4, ИВ 

44,2), Sch. pusilla (ИД 4,6, ИВ 21,7), W. lineata (ИД 4,4, ИВ 29,6), Sch. nigra (ИД 

3,8, ИВ 14,6), единичными и редко встречающимися – N. lundströmi (ИД 0,5, ИВ 

2,1), E. angustipes (ИД 0,4, ИВ 2,1) и S. truncatum (ИД 0,3, ИВ 0,5). Разработан 

определитель самок кровососущих мошек исследуемого региона для 

практических работников. 

2. Лёт имаго начинается в начале мая и продолжается до сентября с изменением 

численности кровососов, как в течение сезона, так и в течение суток. 

Зарегистрировано два пика нападения мошек: весенний (май) и летний (июль). В 

весеннем поколении среди симулиид доминируют (более 70%) представители 

родов Schoenbaueria, Boophthora и Simulium. Весенний подъем активности 

кровососущих мошек более высокий (в среднем нападает до 80% от общего числа 

собранных с прокормителей самок), но он не продолжительный (до 35 дней), по 

сравнению с летним подъемом (65–80 дней). Летний подъем активности 

симулиид зарегистрирован в первой половине июля. Летом доминируют (более 

60%) кровососущие самки родов Boophthora и Simulium. Суточная активность 

имеет два подъема: утренний (6–10 ч) и вечерний (17–21 ч). Ведущими 

факторами, определяющим суточный ритм активности самок, являются 

температура и освещенность. Наиболее активными и широко распространенными 

кровососами животных являются B. chelevini (ИД 26,1, ИВ 75,0), B. erythrocephala 

(ИД 16,6, ИВ 68,0), Sch pusilla (ИД 13,7, ИВ 58,0), S. morsitans (ИД 13,2, ИВ 64,5) 



106 
 

и Sch. nigra (ИД 9,9, ИВ 46,0). Высокопатогенными видами являются 

представители родов Schoenbaueria (Sch. pusilla), Boophthora (B. chelevini) и 

Simulium (S. morsitans).  

3. Острое течение при спонтанном симулиидотоксикозе наблюдали у мо-лодняка 

при интенсивности нападения 35 тыс. мошек на учет. Ветеринарно-санитарная и 

биологическая оценка мяса больного симулиидотоксикозом крупного рогатого 

скота показала, что оно по качеству уступает мясу здоровых животных и может 

быть использовано для пищевых целей как условно годное.  

4. Экспериментальное изучение патогенных свойств 3 видов мошек (Sсh. pusilla, 

B. chelevini, S. morsitans) показало, что токсины мошек являются 

высокотоксичными. Особенно тяжелое проявление болезни вызывали токсины 

мошек Sсh. pusilla. Болезнь сопровождается эритропенией, выраженной 

лейкоцитарной реакцией, эозинофилией. У животных наблюдается явно 

выраженная интоксикация организма, резко снижается иммунная реактивность и 

естественная резистентность. 

5. При спонтанном заболевании и экспериментальном заражении токсинами 

мошек установлено, что симулиидотоксикоз крупного рогатого скота 

характеризуется как токсико-аллергическая болезнь, сопровождающаяся, острым 

течением, снижением естественной резистентности, иммунной реактивности и 

обменных процессов в организме больных животных. Наиболее эффективными 

средствами для лечения симулиидотоксикоза крупного рогатого скота являются 

препараты: «Антитокс», натрия тиосульфат, аскорбиновую кислоту в сочетании с 

40%-ным раствором глюкозы и 10%-ным раствором кальция хлорида.  

6. Установлена репеллентная эффективность против симулиид настоев ба-

гульника болотного (до 24 час), пижмы обыкновенной (до 12 час) и оксарепа (до 

10 час). 

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основе эколого-биологических особенностей кровососущих мошек 

Центральной Нечерноземной зоны России в целях защиты животных от их 
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вредоносного воздействия разработаны рекомендации по профилактике си-

мулиидотоксикоза крупного рогатого скота, включающие общехозяйственные и 

специальные мероприятия. Определены сроки профилактических обработок 

животных и применение лечебных средств при симулиидотоксикозе. 

1. Методические положения по профилактике симулиидотоксикоза 

крупного рогатого скота на территории Центральной Нечерноземной зоны 

России, утвержденные на секции Зоотехнии и ветеринарии отделения 

сельскохозяйственных наук РАН от 15.01.2020 г.  

2. Определитель кровососущих мошек (Diptera: Simuliidae) Центральной 

Нечерноземной зоны России (М.: ЗооВетКнига, 2019). 

3. Краткий определитель самок кровососущих мошек Центральной Нечер-

ноземной зоны России (М.: ЗооВетКнига, 2020). 
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