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ХЛАМИДИИ И АССОЦИИРОВАННЫЕ С ХЛАМИДИЯМИ ИНФЕКЦИИ У ТЕЛЯТ 

 

Резюме 
В статье показано распространение хламидий среди телят с клиническими признаками инфекционных забо-

леваний в хозяйствах Республики Беларусь, рассматривается их участие в этиологической структуре заболеваемо-

сти, определены наиболее часто встречаемые виды хламидий. 

 

Summary 
In the article it was shown the spreading of Chlamydia infection in calves with clinical infection pathology in farms of 

Belarus Republic. It was revealed the importance of Chlamydia infection in the etiology structure of infection diseases and de-

tected the most common Chlamydia species. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития жи-

вотноводства у крупного рогатого скота на 

фоне нарушений условий содержания, вы-

пойки телят и погрешностей кормления кли-

нически проявляются инфекции, как правило, 

в виде ассоциаций. С социальной и экономи-

ческой точки зрения наиболее опасными 

представляются природно-очаговые инфек-

ции, общие для животных и человека, пред-

ставителем которых являются хламидиозы. 

Ветеринарными практикующими специали-

стами не до конца осознана роль хламидий 

при возникновении и развитии ассоциирован-

ных инфекционных заболеваний у телят. 

Хламидии представляют собой мелкие 

грамотрицательные микроорганизмы округ-

лой формы, характеризующиеся облигатным 

внутриклеточным паразитизмом. Существу-

ют в виде двух основных форм: элементар-

ные тельца (инфекционная форма) и ретику-

лярные тельца (вегетативная, неинфекцион-

ная форма). Элементарные тельца (диаметр 

250–450 нм) окружены двумя трехслойными 

мембранами, которые по своему строению 

сходны с клеточной оболочкой грамотрица-

тельных бактерий, способны выживать вне 

клетки хозяина [2, 8]. В результате жизнедея- 

тельности ретикулярных телец (размер 400–

600×800–1000 нм) формируется новое поко-

ление элементарных телец [12], которые раз-

рушают клетку, выходят в окружающую сре-

ду и инфицируют другие соседние клетки. 

Ретикулярные тельца так же, как и элемен-

тарные покрыты двумя трехслойными мем-

бранами; ригидный слой клеточной стенки 

отсутствует, что определяет чувствитель-

ность хламидий на этой стадии развития к 

физико-химическим факторам. Кроме основ-

ных форм, при развитии хламидий различа-

ют промежуточные, или переходные, тельца, 

а также L-подобные формы [15], которые 

отличаются слабой антигенностью и не спо-

собны активно взаимодействовать с иммуно-

компетентными клетками организма. L-фор- 

мы хламидий могут появляться при неблаго-

приятных условиях существования, в том 

числе в случаях бесконтрольного примене-

ния антибиотиков. Жизненный цикл разви-

тия хламидий при благоприятных для пара-

зита условиях составляет 48–72 часа. Основ-

ными мишенями в организме крупного рога-

того скота для хламидий являются эпители-

альные и эндотелиальные клетки. Наряду с 

этим размножение хламидий может происхо-

дить  в  лейкоцитах  и макрофагах [14, 9, 3], с 
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помощью которых возбудитель способен 

проникать в ткани, находящиеся далеко от 

первичного очага инфекции. Хламидии могут 

персистировать в организме на протяжении 

нескольких лет [6, 7]. По наблюдениям ряда 

исследователей персистенция хламидий зна-

чительно увеличивает риск осложнений, ха-

рактеризующихся хронизацией патологиче-

ских процессов [1]. 

Благодаря способности длительно со-

храняться в клетках организма хозяина, изна-

чально хламидии были отнесены к вирусам. 

Однако в связи с наличием клеточной стенки, 

процесса деления вегетативных форм, содер-

жанием ДНК и РНК, чувствительностью 

микроорганизмов к ряду антибиотиков и не-

которых других морфологических и биохи-

мических характеристик хламидий их отнес-

ли к бактериям семейства Chlamydiaceae. Со-

гласно уточненной классификации, в 2009 

году все патогенные хламидии были отнесе-

ны к семейству Chlamydiaceae и выделены в 

один род Chlamydia, в котором насчитывают 

на сегодняшний день 12 видов, различаю-

щихся между собой по ряду молекулярно-

генетических признаков. Отсутствие видо-

специфичности у хламидий является одной 

из наиболее важных эпизоотологических осо-

бенностей этих микроорганизмов: один и тот 

же вид можно обнаружить у животных, птиц 

и человека. Например, ранее считали, что 

Chlamidia trachomatis паразитирует исклю-

чительно у человека. С развитием молеку-

лярно-генетических методов диагностики 

установлено, что C. trachomatis зачастую 

является причиной абортов у крупного и мел-

кого рогатого скота [13, 16], а циркулирую-

щие среди животных и птиц виды хламидий 

могут вызывать различной тяжести заболева-

ния у людей [4]. Хламидиоз может протекать 

в виде персистирующей или латентной ин-

фекции, которая при снижении иммунной 

защиты организма сменяется острой или хро-

нической формой. Антигенное воздействие 

хламидий на организм сопровождается вос-

палительными процессами в эндотелии кро-

веносных сосудов различных внутренних 

органов и серозных оболочек, приводящими 

к дистрофии и некрозу эндотелиоцитов, об-

разованию  атеросклеротических бляшек, по- 

вышению тканево-сосудистой проницаемо-

сти, деструкции элементов соединительной 

ткани, формированию тромбов [5]. Как пра-

вило, хламидии встречаются в ассоциациях с 

другими патогенными и условно-патогенны-

ми микроорганизмами (вирусами, бактерия-

ми и др.). В ассоциациях микроорганизмов 

хламидии быстрее адаптируются к внутри-

клеточному паразитированию; кроме того, 

повышается патогенность и устойчивость к 

действию антибиотиков каждого возбудителя 

ассоциации [11]. Среди причин хронизации 

инфекционного процесса, развития репродук-

тивной патологии и патологии других орга-

нов указывают колонизацию хламидиями 

желудочно-кишечного тракта [1, 17]. Также 

очагом хронической инфекции с системными 

проявлениями и прямой связью с другими 

очагами инфекции являются верхнечелюст-

ные пазухи [10]. 

В связи с тем, что хламидиоз крупного 

рогатого скота за последние годы, согласно 

сообщениям исследователей различных 

стран, получает все большее распростране-

ние и постепенно вырастает в экономиче-

скую и социально-медицинскую проблему, 

мы поставили перед собой цель установить 

роль хламидийной инфекции в структуре ин-

фекционной патологии телят в животновод-

ческих хозяйствах Республики Беларусь. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На молочно-товарных фермах и 

комплексах по производству молока от те-

лят с поражением органов дыхания, желу-

дочно-кишечного тракта, суставов и конъ-

юнктивитами отбирали пробы биоматериа-

ла для последующих серологических 

(ИФА) и ПЦР-исследований с целью ис-

ключения бактериальных и вирусных ин-

фекций. Для постановки реакции иммуно-

ферментного анализа (ИФА) на хламидиоз 

и вирусные инфекции использовали набо-

ры ИФА для выявления антител к Chlamyd-

ia abortus, вирусу инфекционного ринотра-

хеита (ИРТ), вирусу вирусной диареи (ВД) 

крупного рогатого скота (IDEXX, Швейца-

рия), а также антигенов рота- и коронави-

русной инфекции (IDEXX, Франция). По-

лимеразную цепную реакцию (ПЦР) стави- 
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ли с использованием набора «Chlamydia 

spp. PCR real-time», тест-систем для обнару-

жения генома вирусов ИРТ, ВД, ПГ-3, рота- и 

коронавирусной инфекции, возбудителей па-

стереллеза (РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского») и 

коммерческого набора «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-

ФАКТОР» фирмы «Ветфактор» (Россия). 

От трупов и вынужденно убитых 

телят отбирали пробы патологического ма-

териала: паренхиматозные органы, соско-

бы со слизистой кишечника, региональные 

лимфоузлы для бактериологических и    

ПЦР-исследований. Выделенные культуры 

микроорганизмов идентифицировали с ис-

пользованием биохимического анализато-

ра «Vitek 2» (США). Патогенность изоли-

рованных культур микроорганизмов изуча-

ли на белых мышах. От коров с признака-

ми маститов и послеродовых эндометритов 

методом ПЦР исследовали молозиво, мо-

локо и соскобы со стенок канала шейки 

матки. На отдельных молочно-товарных 

фермах проводили отстрел голубей, пато-

логический материал которых (кишечник, 

легкие, печень) также исследовали в поли-

меразной цепной реакции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате исследований 300 проб 

биологического и патологического матери-

ала от телят и коров в полимеразной цеп-

ной реакции в 36 пробах (12,0 %) установ-

лен геном возбудителей, относящихся к 

семейству Chlamydiaceae. При дальнейшем 

изучении видового состава хламидий было 

показано, что в 29 пробах биологического 

материала (что составляет 9,7 % от всех 

исследованных проб) обнаружен геном C. 

аbortus, в том числе в 14 пробах носовой 

слизи, в 6 пробах патологического матери-

ала, в 7 пробах фекалий от телят и 2 про-

бах молока от коров с клиническими ма-

ститами. В 27 пробах биологического ма-

териала (что составляет 9,0 % от всех ис-

следуемых проб), в том числе в 11 пробах 

носовой слизи, 5 пробах патологического 

материала, 5 пробах фекалий от телят, в 3 

пробах молока от коров с клиническими 

маститами и 2 пробах от коров с субклини- 

ческими маститами, 1 пробе соскобов со 

слизистой оболочки канала шейки матки 

обнаружен геном C. pecorum. Геном C. 

psittaci установлен в 22 пробах биологиче-

ского материала, что составляет 7,3 % от 

всех исследованных проб. В пробах носо-

вой слизи от телят C. рsittaci встречалась в 

8 случаях, в 5 пробах патологического ма-

териала, в 6 пробах фекалий, у коров – в 2 

пробах молока при клиническом и субкли-

ническом мастите, в 1 пробе соскоба из 

стенки канала шейки матки. 

Необходимо отметить, что в боль-

шинстве случаев (61,1 %) различные виды 

хламидий паразитировали ассоциативно. 

Так, в 13 пробах встречалась ассоциация 

C. pecorum + C. аbortus + C. psittaci, в 2 

случаях – C. pecorum + C. аbortus и в 7 

пробах – C. pecorum + C. psittaci. В виде 

монохламидийной инфекции регистриро-

вали C. pecorum и C. аbortus. 

Для уточнения источников инфици-

рования крупного рогатого скота хламиди-

ями на одной из молочно-товарных ферм 

республики нами был проведен отбор проб 

молока от коров с признаками маститов, 

соскобы со слизистой канала шейки матки 

при послеродовом эндометрите и патоло-

гического материала (кишечник, легкие и 

печень) от голубей, которые присутствова-

ли на ферме. Из 9 проб патологического 

материала от голубей в 5 случаях обнару-

жен геном C. psittaci, в 2 – ассоциация C. 

pecorum + C. psittaci. Полученные резуль-

таты представлены в таблице 1. 

Как показано в материалах наших 

исследований (таблица 1), из патматериала 

от синантропной птицы (голубей) выделен 

генотип возбудителей хламидиоза, причем 

как Chlamydia psittaci, так и Chlamydia pe-

corum. Из молока коров при клинических и 

субклинических маститах, а также из со-

скобов со слизистой оболочки канала шей-

ки матки коров с признаками эндометрита 

был обнаружен в полимеразной цепной 

реакции генотип тех же возбудителей хла-

мидиоза. Однако Chlamydia pecorum у ко-

ров регистрировался несколько чаще. 

Chlamydia psittaci у телят до 2-месячного 

возраста  встречается  редко.  Как правило, 
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представителем хламидий в этой группе 

животных является Chlamydia pecorum. 

Однако у отдельных телят генотип Chla-

mydia psittaci обнаруживали в носовой сли- 

зи, легких и фекалиях, что может указы-

вать на различные пути инфицирования 

животных: воздушно-капельный и перо-

ральный. 

Таблица 1. – Результаты ПЦР-исследований проб молока, соскобов со стенок канала шейки 

матки коров, биологического материала от телят и патологического материала от голубей, 

отобранных на молочно-товарной ферме Республики Беларусь 

Наименование  
пробы 

Chlamydia pecorum Chlamydia psittaci Chlamydia abortus 

Сt  
(пороговое 

число  
циклов) 

Результаты 

Сt  
(пороговое 

число  
циклов) 

Результаты 

Сt  
(пороговое 

число  
циклов) 

Результаты 

Клин. мастит 
(молоко) 

- отриц. - отриц. - отриц. 

Клин. мастит 
(молоко) 

44,69 полож. - отриц. - отриц. 

Клин. мастит 
(молоко) 

34,98 полож. 24,35 полож. 38,04 
полож. 

  

Клин. мастит 
(молоко) 

35,63 полож. - отриц. - отриц. 

Клин. мастит 
(молоко) 

- отриц. - отриц. 24,04 
полож. 

  

Субкл. мастит 
(молоко) 

- отриц. - отриц. - отриц. 

Субкл. мастит 
(молоко) 

- отриц. - отриц. - отриц. 

Субкл. мастит 
(молоко) 

42,15 полож. - отриц. - отриц. 

Субкл. мастит 
(молоко) 

36,09 полож. 28,66 полож. - отриц. 

Соскоб со стенок  
канала шейки матки 

- отриц. - отриц. - отриц. 

Соскоб со стенок  
канала шейки матки 

- отриц. - отриц. 33,79 
полож. 

  

Соскоб со стенок  
канала шейки матки 

38,38 полож. 24,58 полож. - отриц. 

Соскоб со стенок  
канала шейки матки 

- отриц. - отриц. - отриц. 

Фекалии теленка - отриц 37,47 полож. - отриц. 

Легкое теленка - отриц. 37,63 полож. - отриц. 

Носовая слизь  
теленка 

- отриц. 39,35 полож. - отриц. 

Кишечник 
голубя 

45,03 полож. 26,56 полож. - отриц. 

Легкое голубя 35,11 полож. 34,81 полож. - отриц. 

Печень голубя - отриц. 42,74 полож. - отриц. 

Положительный 
контрольный  
образец 

22,42 полож. 22,28 полож. 22,89 
полож. 

  

Отрицательный 
контрольный  
образец 

- отриц. - отриц. - отриц. 
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Голуби, являясь одним из основных 

природных резервуаров хламидий и био-

компонентов экосистемы, вероятно, спо-

собны длительное время без проявления 

клинических признаков заболевания под-

держивать жизнедеятельность бактерий в 

своем организме и периодически контами-

нировать окружающую среду, создавая та-

ким образом угрозу заражения крупного 

рогатого скота на ферме возбудителями C. 

pecorum и C. psittaci. Инфицированные 

хламидиями коровы клинически могут 

оставаться незамеченными, однако явля-

ются бактерионосителями и выделяют воз-

будителя во внешнюю среду с послеродо-

выми истечениями из половых органов, 

молозивом и молоком. В организм ново-

рожденных телят хламидии могут попасть 

как из окружающей среды, так и от мате-

рей при родах и выпойке. 

Таким образом, одним из основных 

природных источников возбудителей хла-

мидиоза крупного рогатого скота в экоси-

стеме молочно-товарных ферм являются 

синантропные птицы (голуби), которые 

контаминируют своими выделениями воз-

дух, корма и питьевую воду. Телята, мо-

лодняк крупного рогатого скота и взрос-

лый скот инфицируются хламидиями из 

внешней среды воздушно-капельным и пе-

роральным путем. Больные животные так-

же активно выделяют возбудителей в окру-

жающую среду и при групповом содержа-

нии способствуют заражению чувствитель-

ных к инфекции особей. Взрослые живот-

ные, как правило, переболевают бессимп-

томно и длительный период времени явля-

ются бактерионосителями, рассеивая хла-

мидии во внешней среде. Лактирующие 

коровы способны передавать инфекцию 

новорожденным телятам с молозивом и 

молоком. 

Хламидии являются облигатными 

внутриклеточными паразитами, отличаю-

щимися широким тропизмом, и в связи с 

эндотелио- и эпителиотропностью вызыва-

ют заболевания с полиорганными пораже-

ниями, в том числе с поражением иммуно-

компетентных органов. Подавление фор-

мирования  иммунокомпетентных клеток в  

организме, особенно растущем, способ-

ствует персистенции возбудителя, пораже-

нию различных органов и тканей и даль-

нейшей хронизации инфекционного про-

цесса. Кроме того, хроническому течению 

хламидийной инфекции также способству-

ет снижение резистентности организма 

телят в результате нарушения обменных 

процессов на фоне погрешностей кормле-

ния (неполноценное, некачественное, не-

сбалансированное кормление), следствием 

чего является создание благоприятных 

условий для развития хламидий и других 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Этиологическую структуру заболе-

ваемости телят на различных молочно-

товарных фермах и комплексах по произ-

водству молока изучали на телятах в воз-

расте до 6 месяцев. Биоматериал (носовая 

слизь, соскобы с конъюнктивы глаз, фека-

лии, кровь) для лабораторных исследова-

ний отбирали у животных с клиническими 

признаками поражения глаз, суставов, ре-

спираторного и желудочно-кишечного 

тракта. В случае вынужденного убоя или 

падежа телят бактериологическими мето-

дами исследовали патологический матери-

ал (головной мозг, паренхиматозные орга-

ны, региональные лимфоузлы). В результа-

те проведенных исследований установле-

но, что основными компонентами ассоциа-

тивных вирусно-бактериальных инфекций 

у телят являются эшерихиоз, пастереллез, 

инфекционный ринотрахеит, вирусная диа-

рея крупного рогатого скота, рота- и коро-

навирусная инфекция, хламидиоз (таблица 

2). На молочно-товарных фермах и ком-

плексах наблюдается тенденция распро-

странения хламидий среди поголовья 

крупного рогатого скота. По результатам 

клинических и лабораторных исследова-

ний подозрительных по заболеванию и 

больных хламидиозом телят наиболее ча-

сто можно обнаружить на фермах, где 

наблюдается скопление синантропной пти-

цы (голуби, воробьи, скворцы, ласточки) и 

отсутствует специфическая профилактика 

инфекции. У новорожденных телят в пер- 

вую неделю жизни отмечается диарея, 

трудно поддающаяся лечению  с использо- 
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ванием антибиотиков. В материалах, пред-

ставленных в таблице 2, показано, что при 

исследовании проб фекалий от таких телят 

методом ПЦР в одной из 7 проб обнару-

жен геном хламидий (14,3 %), в одной про-

бе – возбудителя коронавирусной инфек-

ции и в двух пробах – геном возбудителя 

вирусной диареи (28,6 %). Причем геном 

хламидий обнаружен у серонегативного по 

хламидиям теленка. Бактериологическими 

исследованиями из 100 % проб выделена 

E. coli, патогенная для белых мышей. Се-

рологическими исследованиями сыворотки 

крови в ИФА, отобранной от этих же те-

лят, специфические антитела к хламидиям 

обнаружены в 4 пробах, к возбудителю ко- 

ронавирусной инфекции – в 5 (+2 – со-

мнительный результат), к вирусу диареи – 

в 6 пробах. Почти 100%-ное наличие спе-

цифических антител у новорожденных 

телят к возбудителю коронавирусной ин-

фекции и вирусу диареи можно объяснить 

проведением вакцинации стельных коров 

и нетелей в хозяйстве против данных ин-

фекций и присутствием в связи с этим в 

организме телят колостральных антител. 

Наличие у 57,1 % исследованных телят 

антител к хламидиям профилактическими 

вакцинациями объяснить нельзя, так как 

они в хозяйстве не проводились, однако 

геном возбудителя (Chlamidia psittaci) об-

наружен у 1 головы (14,3 %). 

Таблица 2. – Результаты изучения вирусно-бактериальных ассоциаций крупного рогатого 

скота 

Группы 

животных 

Кол-во 

живот-

ных, 

гол. 

Диагноз 

по клини-

ческим  

признакам 

Результаты  

исследований 

методом ИФА 

Результаты  

исследований 

методом ПЦР 

Результаты 

бакиссле-

дований 

Заключительный 

диагноз 

Телята в  

возрасте 

3–7 дней 

7 диарея 

хламидиоз –  

4 (положительно), 

3 (отрицательно); 

ВД –  

6 (положительно), 

1 (отрицательно); 

коронавирусная  

инфекция – 

5 (положительно);  

2 (сомнительно) 

хламидиоз –  

1 (положительно), 

6 (отрицательно); 

ВД –  

2 (положительно); 

5 (отрицательно); 

коронавирусная  

инфекция – 

1 (положительно);  

6 (отрицательно) 

E. coli – 

7 проб 

хламидиоз +  

эшерихиоз – 1; 

ВД +  

эшерихиоз – 3; 

коронавирусная 

инфекция +  

эшерихиоз – 1; 

эшерихиоз – 2 

Телята в  

возрасте 

20–25 

дней 

5 
поли-

артрит 

хламидиоз –  

3 (положительно),  

2 (отрицательно) 

хламидиоз –  

5 (отрицательно); 

ВД –  

5 (отрицательно) 

не исслед. 
этиология  

не установлена 

Телята в 

возрасте 

2–3 мес. 

9 

бронхо-

пнев-

мония 

хламидиоз –  

6 (положительно), 

3 (отрицательно); 

ИРТ –  

6 (положительно), 

2 (сомнительно),  

1 (отрицательно) 

хламидиоз –  

2 (положительно), 

6 (отрицательно); 

ИРТ –  

1 (положительно), 

7 (отрицательно); 

пастерелла –  

7 (положительно), 

1 (отрицательно) 

патматериал 

от 1 трупа: 

выделены 

P. multocida  

и M. haemo-

lytica 

хламидиоз +  

пастереллез – 2; 

ИРТ +  

пастереллез – 1; 

пастереллез – 6 

Телята в 

возрасте 

4–6 мес. 

14 

керато-

конъюн-

ктивит 

хламидиоз –  

11 (положительно), 

3 (отрицательно) 

хламидиоз –  

2 (положительно), 

12 (отрицательно) 

стафило-

кокки 
хламидиоз 
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При поражении запястных и скака-

тельных суставов у телят в возрасте 20–25 

дней на одной из молочно-товарных ферм 

исследованиями сыворотки крови в ИФА в 

трех пробах (60,0 %) выявлены противохла-

мидийные антитела, но ни в крови, ни в 

смывах из носовой полости этих животных 

геном хламидий не обнаружен. Исследова-

ние парных сывороток крови на хламидиоз 

не выявило каких-либо существенных из-

менений в титрах антител, что может ука-

зывать на латентную хламидийную инфек-

цию. 

Обследование с использованием ла-

бораторных методов 9 телят с клинически-

ми признаками бронхопневмонии показало, 

что в ИФА 6 из них позитивно реагировали 

на хламидии и вирус инфекционного рино-

трахеита; исследованиями в ПЦР установ-

лен диагноз на хламидиоз (обнаружен ге-

ном возбудителя в носовой слизи) у 2     

(22,2 %) телят, на инфекционный ринотра-

хеит – у 1 (11,1 %), на пастереллез – у 8 

(88,9 %) телят. Кроме того, бактериологи-

ческими исследованиями из паренхиматоз-

ных органов одного павшего теленка выде-

лены культуры Pasteurella multocida и 

Manncheimia haemolytica. Ассоциативная фор-

ма заболевания (хламидиоз + пастереллез) у 

телят протекает наиболее тяжело: высокая 

температура тела (до 41,7 °С), угнетение, пол-

ный отказ от корма, отсутствие движений, 

учащенное дыхание, обильные катаральные 

истечения из носа, болезненный кашель, ле-

тальный исход в течение суток. 

У 14 телят в возрасте 4–6 месяцев 

наблюдали поражение глаз, главным образом 

одностороннее – кератоконъюнктивит. При 

исследовании сыворотки крови на хламидиоз 

в ИФА получено 11 (78,6 %) положительных 

результатов, в ПЦР геном возбудителя обна-

ружен в двух пробах (14,3 %). При промыва-

нии конъюнктивального мешка пораженных 

глаз физиологическим раствором и последую-

щей микроскопии центрифугата собранной 

жидкости телязий не обнаружено. Бактерио-

логическими исследованиями смывов с конъ-

юнктивы специфических возбудителей ин-

фекционного кератоконъюнктивита (морак- 

селла) не установлено; обнаружена сопутству- 

ющая микрофлора: грамположительные кок-

ки, диплококки, грамотрицательные палочки. 

При микроскопии мазков-отпечатков содер-

жимого конъюнктивального мешка после 

окраски по методу Романовского-Гимзы рик-

кетсий не найдено. Характерные клиниче-

ские признаки, наличие в организме больных 

животных специфических к хламидиям анти-

тел, а также присутствие генома хламидий в 

двух пробах позволяют подозревать вызван-

ные поражения глаз возбудителями хламиди-

оза крупного рогатого скота. Исследования 

биоматериала с использованием полимераз-

ной цепной реакции позволили выявить ассо-

циированную инфекцию C. аbortus + C. рsit- 

taci у обоих быков. 

Обнаружение генетического мате-

риала возбудителей инфекционных заболе-

ваний при наличии характерных клиниче-

ских признаков и патологоанатомических 

изменений у животных дает основание для 

постановки диагноза. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Возбудители заболеваний крупно-

го рогатого скота семейства Chlamydiaceae 

(Chlamydia pecorum, Chlamydia abortus и 

Chlamydia psittaci) паразитируют в орга-

низме животных в виде моноинфекции и 

ассоциаций. 

2. Основными возбудителями ассо-

циативных инфекционных заболеваний, 

характеризующихся поражением органов 

дыхания у телят в возрасте до 3 месяцев, 

являются Mannheimia haemolytica, Pas-

teurella multocida, вирус инфекционного 

ринотрахеита, хламидии; при наличии син-

дрома диареи – E. coli, вирус диареи, рота- 

и коронавирус, хламидии. 

3. В организме синантропной птицы 

(голуби) – одного из основных природных 

источников возбудителей хламидиоза – 

сохраняются различные виды хламидий, в 

частности Chlamydia psittaci и Chlamydia 

pecorum. От коров-матерей, у которых за-

болевание хламидиозом, как правило, про-

текает скрыто, телята могут заражаться 

при родах и в результате скармливания им 

контаминированного хламидиями молози-

ва и молока. 
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