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Бруцеллёз 

Бруцеллёз (лат. brucellosis) — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных 

человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма 

человека. Микробов — виновников этой болезни — впервые в 1886 году обнаружил 

английский учёный Дэвид Брюс. В его честь их и назвали бруцеллами, а вызываемое ими 

заболевание — бруцеллёзом.  К заболеванию восприимчивы все виды домашних 

животных, в том числе и птицы.  

Возбудитель заболевания — группа микроорганизмов рода бруцелл. Патогенными 

для человека являются три: возбудитель бруцеллёза мелкого рогатого скота (Brucella 

melitensis), возбудитель бруцеллёза крупного рогатого скота (Brucella abortus), 

возбудитель бруцеллёза свиней (Brucella suis). Все они названы в честь английского 

микробиолога Дэвида Брюса. Бруцеллы очень мелкие, неподвижные, не образуют спор, но 

при определённых условиях могут образовывать капсулу. Характерен полиморфизм 

микробных клеток — в одном препарате можно встретить кокковые, овоидные и 

палочковидные формы. Они легко окрашиваются всеми анилиновыми красителями, 

грамотрицательны. 

Бруцеллы растут на обычных питательных средах, преимущественно на печёночном 

агаре, на средах с добавлением глюкозы и глицерина. Они способны паразитировать 

внутриклеточно. Известно 6 типов возбудителей бруцеллёза и 17 биоваров. Источником 

опасных для человека 4 типов бруцелл являются главным образом козы, овцы 

(Br.melitensis), коровы (Br.abortus bovis), свиньи (Br.abortus suis) и собаки (Br.canis), 

выделяющие возбудителя с молоком, мочой, околоплодными водами, более того, 

переносчиком бруцеллёза является жигалка осенняя (Stomaxys calcitrans). Заражение 

человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при 

употреблении в пищу заражённых продуктов, — сырого молока, сыра, изготовленного из 

непастеризованного молока.  

Во внешней среде бруцеллы остаются жизнеспособными довольно длительное 

время: в почве — до 100 и более дней, в пыли — до 44 дней, в воде — 6—150 дней, в 

засоленном мясе — 80—100 дней. При низкой температуре воздуха бруцеллы не теряют 

жизнеспособности до 160 дней и более. В сухой среде бруцеллы погибают в течение 1 

часа при температуре 90—95 °C, во влажной среде при температуре 55 °C — за 1 час, при 

60 °C — за 30 минут. Кипячение убивает бруцелл моментально.  

Инкубационный период составляет 1—2 недели. Заболевание развивается, как 

правило, постепенно и не имеет специфических черт. Но больные обычно предъявляют 

четыре основные жалобы:  

 перемещающаяся боль в суставах, преимущественно в нижних конечностях, иногда 

весьма сильная и мучительная. 

 повышение температуры тела в виде длительного субфебрилитета (до 38°C) или 

волнообразного типа с резкими подъёмами и падениями. 

 усиленная потливость, испарина, иногда ночная потливость. 

 резкая слабость и упадок сил. 

Системные поражения многообразны и затрагивают практически все органы. 

Бруцеллёз редко становится причиной смерти. Даже до появления антибиотиков 

смертность при нём не превышала 2 % и была в основном обусловлена эндокардитом. 

Однако бруцеллёз нередко заканчивается инвалидностью. Тяжесть остаточных дефектов 

зависит от вида возбудителя. Самые тяжёлые последствия оставляет бруцеллёз, 

вызванный Brucella melitensis. Одна из причин инвалидности — неврологические 
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расстройства, в том числе поражение спинного мозга и параплегия. Описана 

нейросенсорная тугоухость как осложнение менингоэнцефалита и лечения 

стрептомицином.  
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