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Аннотация. Цель исследования – провести обзор распространения эймериоза крупного рогатого скота на территории 
Российской Федерации. Кокцидиозы часто встречаются во многих регионах России и в других странах мира. Возбуди-
тели – более 10 видов эймерий, которые имеют специфическую локализацию в организме животных, а также морфоло-
гические отличия друг от друга. E. zuernii, E. bovis и E. alabamensis характеризуются наиболее высокой патогенностью 
и чаще всего ассоциируются с клиническим проявлением заболевания. Болеет преимущественно молодняк в возрасте от 
двух недель до года, у взрослых животных отмечают бессимптомную форму инвазии. У многих животных эймерии вызы-
вают опасные болезни, сопровождающиеся снижением продуктивности, рождением слабого приплода, нередко гибелью 
молодняка, дополнительными затратами корма на единицу продукции. На животноводческих комплексах заболевае-
мость телят эймериозом составляет 10–100%, смертность – 25–60%. Максимальная зараженность телят и взрослых 
животных отмечается в весенний и осенний периоды, в некоторых регионах и осенне-зимний. Установлено, что с по-
вышением плотности поголовья телят в станке зараженность их эймериями растет. Минимальная инвазированность 
телят при содержании в индивидуальных станках. Учитывая, что паразиты имеют сложную биологию развития, одним 
из важнейших мероприятий в комплексе мер, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию заболеваний животных 
кокцидиозами, считается фармакотерапия и профилактика, способствующие не только освобождению животных от 
паразитов, но и предотвращению рассеивания инвазионного начала в окружающей среде и предупреждению угрозы нового 
заражения.
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Abstract. The purpose of the study is to review the spread of bovine eimeriosis in the territory of the Russian Federation. Objectives of the 
study: to analyze the epizootic situation of bovine eimeriosis in the territory of the Russian Federation. Bovine coccidiosis is widespread in 
many regions of Russia and in other countries of the world. The pathogens are more than 10 species of eimeria, which have a specific lo-
calization in the body of animals, as well as morphological differences from each other. Three species (E. zuernii, E. bovis and E. alaba-
mensis) are characterized by the highest pathogenicity and are most often associated with the clinical manifestation of the disease. Mostly 
young animals aged from 2 weeks to 1 year are ill, and adult animals have an asymptomatic form of invasion. In many animals, eimeria 
causes dangerous diseases, accompanied by a decrease in productivity, the birth of weak offspring, often the death of young animals, and 
additional feed costs per unit of production. In livestock complexes, the incidence of calves with eimeriosis is 10–100%, and mortality is 
25–60%. The maximum infection of calves and adult animals is observed in the spring and autumn periods, and in some regions in the 
autumn-winter period. It was found that with an increase in the density of calves in the machin e, their infection with eimeria increases 
significantly. The invasion of calves was minimal when kept in individual machines. Given that parasites have a complex developmental 
biology, one of the most important  measures in the complex of measures ensuring the prevention and elimination of animal diseases with 
coccidiosis is currently still pharmacotherapy and prevention, contributing not only to the liberation of animals from parasites, but also to 
prevent the dispersion of the invasive origin in the environment and to prevent the threat of new infection.
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Повышение сохранности телят – одна из наибо-
лее важных задач в современном животноводстве. 
Анализ ветеринарной статистики свидетельствует 
о том, что падеж среди телят мясного и молочного 
направления продуктивности по причине болезней 
органов пищеварения в среднем 23%. Заболевания 
приводят к  серьезным экономическим потерям, 
которые могут быть краткосрочными (связанные 
с затратами на лечение и выбытием поголовья) 
и долгосрочными (обусловленные снижением 
приростов, увеличением возраста первого осеме-
нения и выбраковки ремонтного молодняка).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данном исследовании мы рассмотрели доступ-
ную научную литературу из различных источни-
ков (Российская научная электронная библиотека, 
Cyberleninka, PubMed, WoS, Scopus).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Один из важных резервов повышения продуктив-
ности крупного рогатого скота и предотвращения 
экономического ущерба – выздоровление животных 
от заболеваний различной этиологии, в том числе 
и инвазионных. Эймерии вызывают опасные болез-
ни, сопровождающиеся снижением продуктивно-
сти, рождением слабого приплода, нередко гибелью 
молодняка, дополнительными затратами корма на 
единицу продукции. Гибель животных от этой инва-
зии – 25…50%. Кокцидиозы крупного рогатого скота 
широко распространены в разных регионах России 
и других странах мира. [1, 2, 5, 8, 13, 19–22]

Болезни желудочно-кишечного тракта могут 
быть инфекционной, незаразной, а также инвази-
онной этиологии. Инвазионные заболевания у мо-
лодняка вызываются различными возбудителями, 
среди которых значительный вес занимают кок-
цидии (эймерии). По некоторым данным, на жи-
вотноводческих комплексах заболеваемость телят 
эймериозом – 20…80%, смертность – 40…60%. Эй-
мериоз крупного рогатого скота – остро, подостро 
или хронически протекающее заболевание преи-
мущественно молодняка в возрасте от двух недель 
до года, взрослые животные болеют бессимптом-
но, ооцисты при этом присутствуют в фекалиях 
и считаются источником заражения для молодня-
ка. Возбудители – более 10 видов эймерий, кото-
рые имеют специфическую локализацию, а также 
морфологические отличия друг от друга. E. zuernii, 
E. bovis и E. alabamensis характеризуются наиболее 
высокой патогенностью и чаще всего ассоцииру-
ются с клиническим проявлением заболевания. [9]

Эймериоз наносит огромный урон организму 
животного, особую опасность представляет для 
молодых телят, так как в большинстве случаев без 
лечения приводит к летальному исходу. Принято 
считать, что кокцидии поражают только кишечник, 
но интоксикация и желудочно-кишечный синдром 
приводят к тому, что в процесс течения болезни 
вовлекается весь организм животного. Желудочно-
кишечный синдром всегда сопровождается диареей, 
эксикозом, сопорозным состоянием, токсикозом, 
лимфопенией, эозинопенией, гипопротеинемией, 

в основном из-за резкого уменьшения альбуминов, 
в особенности иммуноглобулинов, а также воспа-
лением различной степени тяжести слизистой обо-
лочки тонкого и толстого отделов кишечника. Вос-
паление слизистой кишечника всегда проявляется 
болевым синдромом, обусловленным спазмами 
и раздражением интерорецепторов. Вследствие из-
нуряющей диареи возникают полигиповитаминозы 
и алиментарная анемия, при диарейном синдро-
ме с фекалиями теряется 17-19х10(9) лейкоцитов 
и 3…5 г/л иммуноглобулинов, что обусловливает 
гипопротеинемию. [7]

Заражение молодняка происходит через загряз-
ненные ооцистами кокцидий корма, воду, оборудо-
вание и предметы ухода. Время начала диареи после 
инфицирования животного составляет для E. bovis 
и E. zuernii 16…23 дня, E. alabamensis – 3…4. При 
остром течении у животных отмечается угнетенное 
состояние, отказ от корма, повышение температуры 
тела до 40…41°С, каловые массы жидкие, со слизью 
и примесью крови. К концу второй недели диарея 
усиливается, встречается анемичность слизистых 
оболочек, истощение. Летальность – более 50%. 
При подостром течении болезнь имеет менее выра-
женные клинические признаки (снижение аппетита 
и массы тела, диарея, анемичность слизистых оболо-
чек). Хроническое течение заболевания характерно 
для молодняка старшего возраста, а также взрослых 
животных. Наблюдается периодическая диарея. [9]

В настоящее время актуален вопрос определе-
ния сезонной и возрастной динамики эймериоза 
особенно при ассоциативном течении у крупного 
рогатого скота. Проводимые исследования по из-
учению сезонной динамики протозоозов показали, 
что пики зараженности животных в центральной 
зоне Удмуртской Республики отмечали в осенне-
зимний период. Возрастная динамика в районах 
значительно отличалась в зависимости от вида воз-
будителя и возраста животных. Стационарно небла-
гополучный район по эймериозу – Завьяловский 
(зараженность – 96,3%). Максимальное количество 
ооцист отмечали у молодняка 8…12 месячного воз-
раста. В Увинском районе наибольшее количество 
инвазированных животных у телят четырех-шести-
месячного возраста. (73,3%) [6]

Во всех исследуемых хозяйствах выявили высокую 
экстенсивность инвазии – 77%, интенсивность – 
2…485 экз. Установлено паразитирование эймерий 
трех видов: Eimeria zuerni, E. bovis, E. Ellipsoidalis. [14]

За период исследований недополучение живой 
массы телят, зараженных эймериями – 21,5 ± 2,6 кг. 
Резких колебаний по снижению среднесуточ-
ных привесов в данной группе не регистрировали: 
в среднем, 0,248 ± 0,113 кг относительно контроль-
ной группы. [15]

Исследования, проведенные в 11 хозяйствах 
Краснодарского, Ставропольского краев и Ростов-
ской области в 2016–2017 годах показали, что не-
зависимо от типа хозяйств животные были инва-
зированы эймериями. Средняя зараженность КРС 
по всем хозяйствам – 47,43% при обнаружении 
в 1 г фекалий 180,5 ± 8,3 экз. ооцист. Зараженность 
молодняка по хозяйствам колебалась от 0 до 100%, 
максимум в ЗАО «Урожайное» Ставропольского 
края – 362,3 ± 9,7 экз. ооцист в 1 г фекалий. В наи-
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большей степени телята были заражены эймериями 
в возрасте трех-четырех месяцев (ЭИ 70,73%) при 
обнаружении в 1 г фекалий 364,3 ± 8,2 экз. ооцист. 
Минимально оказались заражены взрослые живот-
ные (ЭИ 20,0%). Максимальной была зараженность 
животных весной и осенью – соответственно 53,49 
и 61,81% при наличии 282,3 ± 7,5 и 324,6 ± 8,3 экз. 
ооцист в 1 г фекалий. Установлено, что с повыше-
нием плотности поголовья телят в станке заражен-
ность их эймериями повышается. Минимальная 
инвазированность телят при содержании в индиви-
дуальных станках. [16]

Изучена динамика зараженности крупного рога-
того скота эймериозом в Кировской области с 2018 
по 2020 год. Средний показатель экстенсивности 
эймериозной инвазии – 14,1%. Максимальное 
количество зараженных эймериозом животных 
зарегистрировано в 2018 с ЭИ – 23,79%, в 2020 – 
снизился на 8,02%. [17]

Исследование распространения эймериоза 
крупного рогатого скота в центральных и заречных 
районах интенсивного животноводства Якутии по-
казывает, что экстенсивность инвазии у животных 
колеблется от 14,4 до 86,7%. Более высокая экстен-
сивность и интенсивность инвазии установлены 
у телят двух-трехмесячного возраста (86,7%) при 
интенсивности инвазии до 15 тыс. ооцист в 1 г фека-
лий, а у молодняка 1...1,5-летнего возраста – 70,4%. 
Видовой состав эймерий: E. zuernii, E. smithi, E. bovis, 
E. canadensis, E. ellipsoidalis, E. cyllindrica. [4]

По данным анализа эпизоотической ситуации 
на территории учебно-опытного хозяйства МТФ 
№ 3 «Кубань» по инвазионным болезням установ-
лено, что распространение эймериоза составило 
21%. Максимальная зараженность телят и взрос-
лых животных за последние четыре года отме-
чается в весенний и осенний периоды, тогда как 
зимой и весной лишь 10…15%. Чаще заболевание 
диагностируется у телят в возрасте четырех-шести 
месяцев, тогда как крупный рогатый скот от года 
и старше подвержен заболеванию значительно 
меньше. [10]

В трех хозяйствах Тимашевского района Крас-
нодарского края выявлены клинические призна-
ки эймериоза телят в количестве 80 голов трех-
четырехмесячного возраста. Ооцисты эймерий об-
наружили в фекалиях у 60 телят. Подтверждением 
при микроскопии на эймериоз послужило наличие 
кокцидий в поле зрения более 100 ооцист двух видов: 
Eimeria smithi и Eimeria ellipsoidalis. [1]

В Краснодарском крае за 2015–2017 годы чаще 
обнаруживали эймериозы у крупного рогатого 
скота (46,91%). [18]

В хозяйствах Ульяновской области установлено, 
что у телят в возрастных группах до трех месяцев 
экстенсивность инвазии достигает 56%, в старших – 
100%. [12]

В Свердловской области изучено распростране-
ние кокцидиозов у разных половозрастных групп 
крупного рогатого скота на животноводческих 
предприятиях. Плановым исследованиям ежегод-
но подвергается не более 1,4% животных общего 
поголовья на территории области. Количество по-
ложительных проб от общего числа проведенных 
исследований составляет в среднем 3,7%, а в 2013, 

2015, 2018 годах более 5%. Кокцидиями инвазиро-
ваны младшие и старшие половозрастные группы. 
Наиболее распространен вид Eimeria bovis, экс-
тенсивность инвазии – 16,7%. Eimeria zuernii реги-
стрируется лишь в единичных случаях. [11]

Эймериозы встречаются во всех природно-гео-
графических зонах Алтайского края. Особо яркие 
клинические признаки у больных телят проявля-
ются в апреле-июне, а у молодняка четырех-ше-
стимесячного возраста в октябре-ноябре. Исследо-
вания, проведенные в агропромышленном комплек-
се «Правый берег», расположенном в Заринском 
районе Алтайского края показали, что клинические 
признаки инвазии были обнаружены у 17 телят, при 
этом их сильное проявление – у 11 гол. (64%), сред-
нее – 4 (24%), слабое – 2 (12%). [3] Учитывая, что па-
разиты имеют сложную биологию развития, одним 
из важнейших мероприятий в комплексе мер, обе-
спечивающих предупреждение и ликвидацию за-
болеваний животных кокцидиозами, в настоящее 
время остается фармакотерапия и профилактика, 
способствующие не только освобождению живот-
ных от паразитов, но и предотвращению рассеи-
вания инвазионного начала в окружающей среде 
и предупреждению угрозы нового заражения. При 
этом особое внимание необходимо уделять и про-
филактическим мероприятиям, направленным на 
предотвращение распространения инвазионного 
начала в окружающей среде для предупреждения 
угрозы нового заражения. Ключ к успешной реа-
лизации лечебно-профилактических мероприя-
тий – постановка точного диагноза на основании 
анализа эпизоотической обстановки, клинических 
признаков, патологоанатомических изменений 
и результатов лабораторных исследований. [3, 9]
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