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Анаплазмоз домашних жвачных животных регистрируется в разных субъектах Российской Федерации, 
и за последние несколько лет увеличился нозоареал анаплазмоза рогатого скота. Появление очагов анаплаз-
моза на ранее благополучных территориях свидетельствует об увеличении числа заражённых клещей во 
внешней среде. Заболевание наносит ощутимый экономический ущерб животноводству. На территории 
Российской Федерации имеются прекрасные условия для распространения анаплазмоза среди крупного 
и мелкого рогатого скота: благоприятные природно-климатические показатели для развития основных пере-
носчиков анаплазм – иксодовые клещи, слепни, комары, мошки и другие двукрылые кровососущие насеко-
мые; длительное, практически пожизненное носительство анаплазм в организме однократно переболевших 
животных. Немало важным фактором в распространении анаплазмоза является нерегулярность плановых 
ветеринарных мероприятий по борьбе с заболеванием. Снижение молочной, мясной и шерстной продуктив-
ности, возможность заражения здоровых животных от паразитоносителей, а также опасность распростра-
нения данного заболевания в дикой фауне вынуждают ветеринарных врачей своевременно лечить и про-
филактировать данное заболевание. Следовательно, необходим определенный план действий и современные 
методы борьбы с анаплазмозом домашних жвачных животных. В данной работе приведены результаты ана-
лиза данных ветеринарной отчетности и научных публикаций авторов по рассматриваемой теме.
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Anaplasmosis of ruminants is registered in different regions of the Russian Federation, and over the past few 
years the area of disease of anaplasmosis of cattle has increased. The appearance of anaplasmosis foci in previously 
prosperous areas indicates an increase in the number of infected mites in the external environment. The disease 
causes significant economic damage to livestock. On the territory of the Russian Federation has excellent conditions 
for distribution of anaplasmosis large and small cattle: climatic indicators for the development of the major carriers 
of Anaplasma – ticks, horse flies, mosquitoes, gnats and other Diptera blood-sucking insects; long, almost life-long 
carriage of Anaplasma in the body once animals recover from. Many important factor in the spread of anaplasmosis 
is the irregularity of planned veterinary measures to combat the disease. The reduction of milk, meat and wool 
productivity, the possibility of infection of healthy animals from carriers, and the danger of the spread of this disease 
in the wild fauna force veterinarians to treat and prevent this disease in a timely manner. Therefore, a certain plan of 
action and modern methods of combating anaplasmosis of domestic ruminants are needed. This paper presents the 
results of the analysis of veterinary reporting data and scientific publications of the authors on the topic.
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Анаплазмоз – широко распространен-
ный гемоспоридиоз, вызываемый простей-
шими, относящимися к царству Protista, 
роду Anaplasma (Rickettsia). Заболевание 
регистрируется у крупного и мелкого до-
машнего рогатого скота на территории Рос-
сийской Федерации. Так же восприимчивы 
и дикие жвачные животные. 

Это заболевание представляет большой 
интерес для науки и практики, так как ха-
рактеризуется своеобразием паразито – хо-
зяинных взаимоотношений, иммуно – био-
химического и клинического проявления 
и причиняет значительный ущерб животно-
водству и дикой фауне [1].

Возбудители анплазмоза – круглые 
включения в эритроцитах, могут быть об-
наружены в тромбоцитах и лейкоцитах. 
В эритроцитах локализуются преимуще-
ственно на периферии, иногда ближе к цен-
тру. В одном эритроците может быть от 
одного до четырех возбудителей. Паразите-
мия составляет от 3 % до 40 %, в отдельных 
случаях может достигать 80 %[2]. Являются 
анаплазмы типичными прокариотами, не 
имеющие «истинного» ядра и других ор-
ганоидов, свойственных простейшим. От 
вирусов они отличаются клеточной органи-
зацией и наличием в своем составе обеих 
нуклеиновых кислот – ДНК и РНК [3].
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Первыми анаплазм на территории Рос-
сийской Федерации обнаружили Е. Джун-
ковский и И. Луис в 1903 году. В настоящее 
время в числе административно-территори-
альных единиц, поражённых данным заболе-
ванием, насчитывается 27 муниципалитетов: 
Башкортостан, Северный Кавказ, Закавка-
зье, Нижнее Поволжье, Новосибирская, Че-
лябинская, Смоленская, Калининградская, 
Рязанская, Калужская и другие области, пре-
имущественно в зоне Полесья [2, 4].

Сегодня важнейшим направлением 
животноводства в России является молоч-
ное и мясное скотоводство. Но, к сожале-
нию, при заболевании коров анаплазмозом 
молочная продуктивность снижается до 
27,3 %, а ежегодный экономический ущерб 
только от снижения молочной продуктивно-
сти составляет свыше 1 000 000 рублей [4].

Возбудителями у крупного рогатого ско-
та является Anaplasmamarginale и Anaplas-
macentrale, у овец и коз- A. ovis.

Продолжительность инкубационного 
периода зависит от способа заражения и сте-
пени паразитемии и составляет от 10 до 175 
суток, в среднем 1…2 месяца. У больных 
наблюдают повышение температуры тела 
(иногда до 42 °С). Животные больше лежат. 
Слизистые оболочки вначале желтушны, 
анемичны, в дальнейшем приобретают бе-
лый цвет. Дыхание учащается, увеличива-
ются поверхностные лимфатические узлы; 
возникают отеки век, щек, подчелюстного 
пространства, области шеи, подгрудка, жи-
вота. Животные испытывают жажду, аппе-
тит у них обычно извращен (лижут стены 
и землю). Наступает атония ЖКТ. Больные 
быстро истощаются и слабеют. Молокоот-
деление резко снижается и иногда не вос-
станавливается до нормы. При тяжелой 
форме болезни отмечают аборты, мышеч-
ную дрожь и судороги [2, 5].

Довольно часто анаплазмоз жвачных 
животных диагностируется в виде смешан-
ной инвазии с бабезиозами, тейлериозом, 
эперитрозоонозом. Такие инвазии у живот-
ных протекают тяжелее моноинвазий: со-
кращается длительность инкубационного 
периода, появляются более яркие клиниче-
ские признаки, а больные животные нужда-
ются в комплексном лечении [5].

Больные животные и паразитоносители 
являются источниками инвазии, а иксодо-
вые клещи и другие кровососущие члени-
стоногие – векторами передачи возбудителя. 
Передача анаплазм от больных животных 
к здоровым возможна через ветеринарный 
инструмент для забора крови и хирургиче-
ских манипуляций [2].

Разные учёные отмечают, что длитель-
ное, а иногда пожизненное носительство 

возбудителя в организме однократно пере-
болевших животных способствует поддер-
жанию эпизоотических очагов [5]. Широ-
кое распространение анаплазмоза среди 
поголовья домашних жвачных обеспечива-
ют абиотические и биотические факторы, 
а также нарушение режима лечебных и про-
филактических мероприятий[6].

Видовое разнообразие, увеличение чис-
ленности и высокий уровень экстенсивно-
сти инвазии в популяции иксодовых клещей 
инфицированности возбудителями клещей 
является основной причиной роста заболе-
ваемости анаплазмозом домашних жвачных 
животных в России[7].

Георгиу Х., Белименко В.В. (2015) 
указывают, что передача анаплазм от па-
разитоносителей и больных животных 
здоровым может осуществляться при не-
соблюдении правил асептики и антисепти-
ки во время проведения вакцинации, взя-
тия крови, кастрации, бонитировки и др.
[2]. Перед проведением этих мероприятий 
изучают эпизоотическую ситуацию и пла-
нируют профилактические и лечебные ме-
роприятия [8]. Ведущее значение имеют 
акарицидные обработки животных, а так-
же мероприятия, направленные на разрыв 
контакта между восприимчивыми живот-
ными и векторами передачи. Для этого 
в пастбищный период при высокой актив-
ности иксодовых клещей животных реко-
мендуется содержать на прифермских тер-
риториях или выпасать на окультуренных 
пастбищах.

Профилактические мероприятия долж-
ны включать борьбу с векторами передачи 
анаплазм- клещами на животных и в есте-
ственных биотопах. Эти мероприятия 
проводят ранней весной. Окультуривание 
пастбищ, дезакаризация и дератизация по-
зволяют сократить популяцию иксодовых 
клещей в естественных биоценозах.

В животноводческих помещениях и на 
самих животных клещей уничтожают раз-
ными акарицидными средствами из группы 
синтетических пиретроидов, авермектинов, 
хлор и фосфорорганических соединений 
в соответствии с наставлениями к ним. Кро-
ме того, уничтожают сорную раститель-
ность на территориях ферм, проводят сво-
евременный ремонт помещений [9–11].

Животных обрабатывают первый раз за 
5-7 дней до планируемого выгона на паст-
бища, затем в зависимости от препарата 
каждые 10-20 дней, до окончания пастбищ-
ного периода. Необходимо учитывать огра-
ничения и противопоказания к акарицид-
ным препаратам: для дойных животных, 
больных, ослабленных или планируемых 
к убою [12].
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Для профилактики заражения животных 
и распространения инвазии всех поступаю-
щих в хозяйство животных необходимо во 
время карантина исследовать клинически 
и гематологически на наличие возбудите-
ля в клетках крови. Строгое соблюдение 
правил асептики и антисептики во время 
хирургических вмешательств, плановых 
вакцинации и других ветеринарных меро-
приятий позволяет так же профилактиро-
вать инвазию [13].

Возможно использование вакцины про-
тив анаплазмоза, которая предохраняет жи-
вотных от заболевания при введении заве-
домо инфицированной крови и нападении 
инвазированных клещей [3].

Для лечения анаплазмоза было предло-
жено более 200 препаратов, но выраженным 
лечебным эффектом обладают лишь препа-
раты тетрациклинового ряда, что подчёрки-
вает необходимость поиска специфических 
лекарственных средств. Подход к лечению 
должен быть комплексным и включать в себя 
патогенетическую и симптоматическую те-
рапию, направленную на восстановление 
функции кроветворения, нормализацию ра-
боты пищеварительного тракта [3, 13, 14].

Для восстановления нормальной дея-
тельности пищеварительного тракта живот-
ным скармливают свежие, зелёные, добро-
качественные корма, болтушку из овсяных 
отрубей, молоко.

При атонии преджелудков назначают 
внутривенно 0,9 %-ный раствор хлористо-
го натрия из расчёта 0,75 мл на 1 кг массы 
животного, настойку чемерицы. Из средств, 
регулирующих сердечно-сосудистую систе-
му, – кофеин [11,1 4].

Таким образом анаплазмоз является 
тяжёлым заболеванием, которое сопрово-
ждается с расстройством системы кровет-
ворения, пищеварительной и сердечно-со-
судистой. И требует комплексного подхода 
в оценке эпизоотической ситуации и разра-
ботке системы лечебно-профилактических 
мероприятий, применительно к конкретно-
му хозяйству с учётом прирордно – эконо-
мических и климатических условий.
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