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Через 5 дней после инъекции гормона произошло 
увеличение числа Т – лимфоцитов, продолжавшееся 
и в последующие наблюдаемые периоды, достигшее 
максимальных величин к концу эксперимента: 0,63, в на-
чале эксперимента, против 0,84х109/л (33,3%) – в конце.

Значительные сдвиги произошли и в активации В – 
клеточного иммунитета. К концу эксперимента коли-
чество этих иммунокомпетентных клеток увеличилось 
на 24,1%.

Введение тироксина отразилось и на концентра-
ции субпопуляций Т – клеток. При снижении уровня 
Т – супрессоров, произошло заметное увеличение Т – 
хелперов, отразившееся на увеличении цифровых зна-
чений иммунорегуляторного индекса (ИРИ).

Установлено, что к концу эксперимента (30-й день) 
в периферической крови опытных ягнят циркулировало 
меньше Т– супрессоров, больше Т– хелперов, соответ-
ственно – 0,17 и 0,28х109/л, обусловивших 1,65 величи-
ну иммунорегуляторного индекса в конце эксперимента, 
против 0,21; 0,22х109/л и 1,05 – в начале.

Мы полагаем, что экзогенный тироксин, замедляя 
накопление Т-супрессоров и не препятствуя при этом 
накоплению Т-хелперов, тем самым способствует пол-
ному становлению иммунной реактивности.

Таким образом, выявленные закономерности сви-
детельствуют о непосредственном участии тиреоид-
ных гормонов в регуляции иммунной реактивности 
организма во все периоды постнатального онтогенеза, 
а также указывают на возможность её коррекции при 
нарушении гормонообразующей функции щитовидной 
железы.
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В статье представлены результаты анализа эпизоото-
логических особенностей и клинического проявления конта-
гиозной эктимы овец в овцеводческих хозяйствах Бурятии 
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Контагиозная эктима овец и коз (Ecthyma 
contagiosum) – заболевание, вызываемое эпителио-
тропным вирусом, характеризующееся образованием 
везикул, пустул и струпьев в области губ, на слизистой 
оболочке ротовой полости, конечностей, вымени, по-
ловых органов и других участков тела. Болезнь явля-
ется стационарной инфекцией в странах с развитым 
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овцеводством и козоводством. В нашей стране за-
болеваемость среди овец и коз характерна также для 
субъектов с развитым овцеводством, где болезнь имеет 
тенденцию к расширению в связи с увеличением по-
головья овец и коз.

Экономический ущерб хозяйствам может быть 
немалым в связи с тем, что у ягнят в результате по-
ражения ротовой полости, губ, десен затруднен прием 
корма, сосания маток, поэтому они отстают в росте 
и развитии, теряют в весе. Отсюда значительное сни-
жение мясной и другой продуктивности. У взрослых 
овцематок снижается шерстная продуктивность. У жи-
вотных, переболевших контагиозной эктимой, шерст-
ное волокно ослаблено по всей длине роста с утоне-
нием в середине волокна. Такая шерсть оценивается 
на 15% ниже по сравнению с нормальной [2].

Смертность при контагиозной эктиме в различных 
хозяйствах, расположенных в разных природно-клима-
тических условиях, может варьировать от 1,5 до 54% 
[5]. Смертность среди ягнят может быть высокой 
в случае несвоевременного лечения и осложнения ос-
новного заболевания секундарной инфекцией.

Материал и методика исследований. Объектом 
исследований служили овцы в хозяйствах Бурятии 
и Тывы.

Материалом исследований служили результаты 
клинических наблюдений, эпизоотологического ана-
лиза, данные ветеринарной отчетности Управления 
ветеринарии Эрзинского района РТ с 2007 по 2015 гг., 
пробы паренхиматозных органов, соскобы с кожи 
на пораженных участках больных ягнят для лаборатор-
ных исследований, акты ветеринарного обследования, 
фото и видеоматериалы.

Эпизоотологическое исследование проведено в со-
ответствии с «Методическими указаниями по эпизоо-
тологическому исследованию» [1]. Лабораторные ис-
следования (бактериологические, вирусологические) 
проведены в Тувинской ветеринарной лаборатории 
и во ВНИИВВиМ (г. Покров).

Результаты исследований. В Бурятии контаги-
озная эктима овец впервые была диагностирована 
в 1970 году Цыдыповым Б. Б. [4]. Но клинические 
признаки, характерные для этой болезни, выявлялись 
среди овец и ранее. Болезнь характеризовалась стаци-
онарностью, поддерживаемой взрослыми овцематка-
ми, которые и являлись основным источником инфек-
ции. Широкое распространение болезни практически 
во всех районах Бурятии было связано с несвоевре-
менной диагностикой, недостаточным уровнем вете-
ринарно-санитарных мероприятий (в кошарах, на при-
легающих территориях), длительной устойчивостью 
возбудителя в инфицированных помещениях, на при-
легающей территории и предметах ухода. По данным 
Урбана В. П., И. Л. Найманова [3], в овцеводческих хо-
зяйствах РБ регистрировались преимущественно сто-
матитная, губная, генитальная формы болезни в неос-
ложнённой форме, не сопровождающиеся гибелью 
заболевших животных.

В настоящее время в республике овцеводство вновь 
развивается после длительного сложного экономиче-
ского спада. Эпизоотические проявления контагиоз-
ной эктимы в хозяйствах разных форм собственности, 
широкий ареал распространения и стационарность 
вынуждают вновь обратить внимание на эту болезнь, 
которая, несомненно, приобретает актуальность в ов-
цеводческих хозяйствах Восточной Сибири.

Так, например, вспышка контагиозной эктимы 
была установлена в СПК «Бай-Хол» Эрзинского ко-
жууна Республики Тыва, приграничного с Монголией. 
В начале августа 2015 г. среди ягнят текущего года 
рождения общим поголовьем 204 головы, отбитых 
от овцематок, был установлен падеж 4 ягнят. При про-
ведении эпизоотологического анализа установлено, 
что ягнята поступили на чабанскую стоянку после от-
бивки. В местности не регистрировались какие-либо 
инфекционные заболевания среди сельскохозяйствен-
ных животных, разводимых в хозяйстве (крупный 
и мелкий рогатый скот, лошади). Ягнята содержатся 
на пастбищном содержании, доступ к водопою свобод-
ный в 1,5 км от чабанской стоянки.

При проведении тщательного клинического осмо-
тра были выявлены ягнята в количестве 60 голов с по-
ражениями кожных покровов в различных частях ту-
ловища. По результатам эпизоотологического опроса 
опытных чабанов, ветеринарных специалистов ранее 
среди овец не отмечались случаи подобного клиниче-
ского проявления болезни, среди такого значительно-
го поголовья. В предыдущие годы регистрировались 
лишь единичные случаи с похожими клиническими 
признаками среди ягнят, но падежа не отмечалось. 
Среди специалистов хозяйства были предположения 
на отравление, паразитарные болезни, микозы, бакте-
риальные, инфекционные и вирусные болезни.

Больные животные были изолированы от основ-
ного стада и подвергнуты клиническому исследова-
нию. Клиническая картина болезни начиналась с по-
краснения кожи ушей, опухания их, покраснения 
кожного покрова в других частях туловища. В даль-
нейшем на голове, вокруг глаз, ушей, на животе 
и конечностях появлялись высыпания. Значительно 
поражалась лицевая часть головы, кожа вокруг глаз 
и ушей. У заболевших животных выявлялись истоще-
ние, очаги депиляции в этих местах, гнилостное раз-
ложение на кончике уха.

При описании клинической картины не были за-
фиксированы какие-либо поражения на слизистой обо-
лочке ротовой полости. Отсутствие таких поражений, 
а также тяжелое течение болезни, специфическая ло-
кализация патологического процесса говорят о про-
явлении редкой, лишаевидной формы контагиозной 
эктимы [3]. В связи со схожестью клинической карти-
ны КЭ с такими особо опасными болезнями как оспа, 
блютанг и ящур, необходимо проведение дифферен-
циации от сходных болезней. Также были проведены 
исследования проб кормов на наличие микотоксинов, 
давшие отрицательный результат.
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Для выяснения причины заболевания ягнят были 
получены следующие биологические материалы (сы-
воротка крови от ягнят текущего года рождения, кровь 
от больных с выраженными клиническими призна-
ками, соскобы с пораженных участков конечностей, 
ушей, носа, вокруг глаз, а также паренхиматозные орга-
ны – печень, легкие, сердце, селезенка, лимфатические 
узлы). При исследовании биологического материала 
методом ПЦР был получен положительный результат 
на наличие вируса контагиозной эктимы. Исключено 
наличие вирусов оспы овец и коз, блютанга.

Заключение. Таким образом, контагиозная экти-
ма овец в современных условиях ведения овцевод-
ства продолжает регистрироваться. В связи с этим, 
необходим эпизоотологический контроль, особенно 

в хозяйствах, расположенных на приграничных тер-
риториях, прилегающих к эпизоотически неблагопо-
лучным странам.
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Рис. 1. Клиническое проявление контагиозной 
эктимы: очаги депиляции кожи вокруг глаз, 
на морде и кожи ушей. Гнилостное разложение 

тканей на кончике уха

Рис. 2. Клиническое проявление контагиозной 
эктимы: поражение кожи конечности

Рис. 3. Клиническое проявление контагиозной 
эктимы: поражение кожи вокруг глаза


