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Работа посвящена рассмотрению пастереллёза крупно-рога-
того скота в условиях промышленых комплексов. В России для вы-
ражен профилактики паслереллеза рекомендовано более 15 вакцин.

При промышленном содержании крупного рогатого скота созда-
лись условия для возникновения и активизации эпизоотического про-
цесса болезней с алиментарным и воздушно-капельным путями пере-
дачи [1,2,3,4,5]. К таким болезням относится - пастереллёз крупного 
рогатого скота.

Широкое распространение, высокая заболеваемость и леталь-
ность, значительные затраты на лечение и профилактику, недополуче-
ние мясных и молочных продуктов питания все это наносят большой 
экономический ущерб хозяйствам и государству в целом. Это приводит 
к тому, что пастереллёз становится одной из наиболее актуальных и 
важных проблем [6].

Эта болезнь известна давно, а инфекционная природа ее была уста-
новлена только в 1878 году  Е. М. Земмером, Ривольята и Пиррончито. В 
1880 году Л. Пастер впервые выделил возбудителя. В том же году он про-
вел первые опыты по ослаблению культур бактерий, выделенных от пав-
ших кур, осуществил иммунизацию птиц. В честь его заслуг возбудитель 
был назван пастереллой, а вызываемая им болезнь — пастереллёзом.

Болезнь распространена во всех странах мира. В нашей стране 
пастереллёз регистрируется во всех регионах, но самая высокая заболе-
ваемость отмечается в средней полосе России. Экономический ущерб 
от пастереллёза складывается из потерь от падежа, вынужденного убоя 
больных животных, затрат на проведение оздоровительных и профи-
лактических мероприятий [7].
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Возбудитель пастереллеза — Pasteurella multocida (рис. 1) — это 
полиморфные, чаще короткие грамотрицательные, неподвижные эл-
липсовидные палочки, располагающиеся изолированно, парами, спор 
не образуют; аэробы и факультативные анаэробы. В мазках из крови и 
органов характерна биполярная окраска, часто с выраженной капсулой. 
На обычных питательных средах дают хороший типичный рост.

 
Рисунок 1 - Возбудитель пастереллеза — Pasteurella multocida

В антигенном отношении P. multocida неоднородна, имеет 4 кап-
сульных серотипа (А, В, D, Е) и 12 соматических типов. Определение 
антигенной структуры штаммов P. multocida играет большую роль при 
подборе вакцинных штаммов, в частности для приготовления вакцины 
против пастереллёза крупного рогатого скота — серотип В, птиц — А и 
D и свиней — А, В, D.

В возникновении пастереллёза среди животных определенное 
значение имеет гемолитическая пастерелла (P. haemolytica), имею-
щая два биотипа: А и Т, которая таксономически в настоящее время 
включена в род Actinobacillus. Для дифференциации P. multocida от P. 
haemolytica используют выращивание на агаре Мак-Конки, тест рези-
стентности белых мышей и гемолиз на кровяном агаре.

Пастереллы устойчивы в крови, навозе, холодной воде в течение 
2-3недель, в замороженном мясе — в течение 1 года, в трупах — до 4ме-
сяцев. Прямые солнечные лучи убивают их в течение нескольких минут, 
при температуре 70-90 С они погибают в течение 5-10 минут. Обработка 
5%-ным раствором карболовой кислоты обезвреживает пастереллы через 
1 минуту, 3%-ным раствором — через 2 минуты, 5%-ным раствором извест-
кового молока — через 4-5 минут, 3%-ным горячим раствором гидрокарбо-
ната натрия и 1%-ным раствором хлорной извести — через 3 минуты.

Источником возбудителя инфекции  являются переболевшие и 
больные животные, носители инфекции. Факторами передачи являются 
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инфицированные вода, корма, воздух, предметы ухода, также трупы и 
продукты убоя. Переносчиками инфекции могут быть клещи, грызуны, 
кровососущие насекомые. Заражение происходит аэрогенно, алимен-
тарно или трансмиссивно, или через поврежденную кожу.

Проявляется пастереллез в виде спорадических случаев, если спо-
собствуют его распространению, может приобретать характер эпизоотии.

Факторами, способствующие эпизоотическому распространению 
пастереллеза в промышленных комплексах являются: массовые пере-
движения животных без должного учета степени благополучия хозяйств 
по пастереллезу; отсутствие надлежащей организации ветеринарно-са-
нитарных и хозяйственных мероприятий в птицеводческих хозяйствах 
и животноводческих; широкое использование в качестве кормов недо-
статочно обезвреженных боенских отходов.

Летальность и заболеваемость при пастереллезе сильно варьиру-
ются взависимости от вирулентности возбудителя, условий кормления 
и содержания, иммунологической структуры стада, наличия сопутству-
ющих инфекций и своевременности проведения оздоровительных ме-
роприятий. 

В современных условиях содержания животных пастереллез мо-
жет протекать одновременно с другими болезнями: инфекционным ри-
нотрахеитом, парагриппом, сальмонеллезом, аденовирусной инфекци-
ей, стрептококкозом, диплококкозом. Смешанные инфекции протекают 
более продолжительно и злокачественно.

Инкубационный период при пастереллезе в зависимости от ви-
рулентных свойств и путей проникновения возбудителя длится от не-
скольких часов до 3 суток. Болезнь может протекать сверх остро, остро, 
подостро, хронически (табл. 1).

На основании комплекса клинических, эпизоотологических, пато-
логических исследований устанавливают диагноз на пастереллез.

Диагноз на пастереллез, вызванный P. multocida, считают установ-
ленным:

- при выделении вирулентных пастерелл из крови или одновре-
менно из нескольких паренхиматозных органов;

- при выделении культуры только из легких крупного рогатого ско-
та или свиней.

При постановке диагноза пастереллез необходимо дифференци-
ровать от лихорадочных болезней септического характера, которые со-
провождаются появлением воспалительных отеков под кожей: эмфизе-
матозного карбункула, сибирской язвы, злокачественного отёка.
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Животные которые переболели пастереллезом. Приобретают им-
мунитет на 6-12 месяцев.

Для профилактики болезни в России рекомендовано более 15 
вакцин: поливалентная эмульгированная против пастереллеза свиней; 
лиофилизированная против пастереллеза крупного рогатого скота; 
сорбированная против пастереллёза птиц; против сальмонеллёза, па-
стереллёза и стрептококкоза поросят; ассоциированная против сальмо-

Таблица 1 - Течение болезни у крупного рогатого скота
Форм 

протека-
ния

Симтомы Протекание болезни

сверх-
острая

внезапное повышение температуры 
тела до 41С, тяжелые расстройства 
течении сердечной деятельности, 
возможен кровянистый понос.

Через несколько часов при 
быстро нарастающей сердеч-
ной слабости и отеках легких.

острая температура тела повышена

преимущественное пораже-
нием кишечника, органов 
дыхания, с появлением 
отеков в различных участках 
тела.

кишечная 
Характеризуется диареей, слабо-
стью животных, нередки случаи 
появления крови в каловых массах.

жажда, анемичность слизи-
стых оболочек, нарастающее 
угнетение.

грудная 

признаки острой фибринозной  
кашель, затрудненное дыхание и 
ускоренное дыхание, истечения 
из носовых отверстий, вначале се-
розные, а затем серозно-гнойные, 
пульс учащен.

к концу болезни нередко 
развиввнезапное ается 
диарея с примесью крови; 
заболевание длится несколь-
ко дней. Многие больные  
животные погибают.

очечная

Образованием быстро распростра-
няющихся восполительных отёков 
подкожой клетчатки и межмы-
шечной соединительной ткани в 
области шеи, головы, срамных губ, 
подгрудка, конечностей. Слизи-
стая обологка полости рта, язык и 
уздечка языка отечны, окрашены 
синюшно. Дыхание хрипящее, за-
трудненное.

из угла рта выделяется тягу-
чая слюна. Животные гибнут 
при явлениях нарастающей 
сердечной недостаточности 
и асфиксии.
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неллеза, пастереллеза и энтерококовой инфекции поросят и живая вак-
цина против пастереллёза водоплавающих птиц из штаммов АВ и К [8].

Напряженный иммунитет формируется на 7-10 день после ревак-
цинации и сохраняется до 6 месяцев.

Для пассивной иммунизации используют гипериммунные сыво-
ротки против пастереллёза крупного рогатого скота, буйволов, овнц и 
свиней.

Больным животным вводят гипериммуную сыворотку против 
пастереллёза в лечебной дозе и свойственные один из антибиотиков, 
препараты пролангированного действия  или более современные пре-
параты. С лечебной целью можно использовать патогенетические и 
симптоматические средства.

При установлении заболевания животных пастереллёзом хозяй-
ство объявляют неблагополучным по пастереллёзу, вводят ограничения 
и утверждают план организационно-хозяйственных и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий по ликвидации заболевания. 
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The work is devoted to the consideration of pasteurellosis of 

cattle in industrial complexes. In Russia, more than 15 cold vaccines are 
recommended for the prevention of pasteurellosis.


