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Инфекцдошнй эпидидишт (ИЭ) баранов -  недавно откры
тая разнов)вдность бруцеллеза овец, вызываемого особым ви
дом бруцелл -  (Brucella о via Наиболее чувствительны к
возбудителю бараны * у которых поражается главшш образом 
придаток о&мешшка -  эпидидимис.

Характеристика воз будете ля. Возбудитель ЙЭ по морфоло
гии и многим свойствам сходен с другими видами бруцелл,
Это очень мелкие бактерии, имеющие длину О,5-Х,5 мкм и 
ширину 0 ,3 -0 ,7  ш .  Спор не образуют, жгутиков не имеют, 
но подвижны, грамотрицателыш. По методу Козловского окра- 
-тт:; л:я в красный цвет (непостоянно), Культуры, длктель- 

' ...r . L:'"чеся па питательных средах, проявляют широкую 
.»‘4r,w .лъиОить морфологии, окраски, антигенных, агглюти- 
наоелышх и других свойств.

Сутдос^вуот мнение, что это сильно изменявшийся вари- 
з т  (н -форма) возбудителя обычного бруцеллеза овец,утра
тивший п процессе эволюции характерный для типичных 
( пчМдаО бруделл поверхностный лйгополисахуридн?;й (ЛПС) 
ан^пгон и в значительной степняк вирулентность.

Ifcточиада возбудителя и пути распространен^. Осноijtxui.i 
hcitJ mTikkom Bvrovis явтяюгся больные сараны.

Наиболее частый путь заноса возбудителя в  рапсе О^.го- 
шхдучыые хозяйства (фермы, отары) -  ввоз пнфнцнрозшпнх 
животных, чаще всего молодых племенных баранов, приобре
тенных в неблагополучном хозяйстве.

Пинбол мнут опасность в распространении ИО предотаял -от 
инфицированная сперма, полученная от больных бороног нл 
нлемп]ч.дириятиях (станциях искусственного осеменения).

Кроме спермы возбудитель ИЭ может выдаллться щ орга
низма U МОЧОЙ т колом и другими ЭКСКрГЯ№НтаМИ и инфициро- 
Trinib почту, корм и воду, о также предметы уходе за ян вот- 
яшм, кормлшеь, подстилку и другие объекты внешней среди, 
Зар.шшки jitopowx овец происходит но только половым, по 
я avuMOHTOjwHv i r / m * ,  у . т и п  же через слизистые о б о л  о п т  

S 'чазг поогвий полости к кожный П0 1фСФ



Наибольшее распространение инфекции среди баранов на
блюдается в период естественного осеменения, когда dapa- 
кы используйся для тан называемого дскрытия.

Приведем два наиболее типичных примера,
В колхозе им. Ленина Кыринского района бараны (произ

водители и пробники) перед случкой были исследованы дваж
ды -  в шшо и сентябре 1976 г . Оба раза серологические 
ре а гада били отркцзталышмк. При исследовании после осе
менения в ноябре 1976 г ,  выделен один баран-производитель 
с положительной РДСК, в феврале 1977 г , -  ужа 5 баранов,

В колхозе т .  Лазо Приаргунского района бараны перед 
случкой также имели отрицательные реакции. После осемене
ния в январе 1377 г ,  обнаружены по одной положительной и 
сомнительной реакции в РДСК, а в марта 1977 г , положи- 
тааыше реакции были уже у 35 животных,

Из этих примеров видно, что существенную роль в распро
странении возбудителя играют ошематки, которые являются 
связующим звеном в передаче B r .o v ic  от больных баранов 
здориаьш- При этом они заражают не только баранов, но и 
молодняк.

Патогенез, симптомы д течение инфекции. Опыты по зара
жению баранов разными дозами и различными по вирулентнос
ти культурами B r .ov is  показали, что возбудитель: попав в 
организм, первоначально локализуется в лимфатических уз
лах, расположенных возле ворот инфекции (первичная регио
нарная стадия инфекции) > затем лимфой и кровью разносится 
в отдаленнее лимфатические узлы и паренхиматозные органы 
(генерализованная стадия). После генерализации наступает 
вторичная регионарная стадия инфекционного процесса.В этот 
период возбудитель обнаруживается > как правило „ только в 
половых органах -  в  придатках и теле семенников и продета- 
витальных железах.

При активно протекающем инфекционном процессе у  живот
ных через 7-15 дней после заражения появляются в крови оде- 
пифические антитела и через 30-45 дней начинает развивать
ся аллергическое состояние. Сроки развития и последователь
ность проявлен гл серологических и аллергических реакций 
могут сильно варьировать, У части инфицированшх яшэотнух 
(IO -20S) и более ишунореакцш могут временно или посто
янно отсутствовать.
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Обследование 2000 баранов из хозяйотв, неблагополучных 
по ИЗ, показало у  них клинические признаки, свойственные 
хроническому течению инфекционного процессе. При пальпа
ции часто обнаруживаются уплотнения (узлы) в придатках я 
теле семенников. Хвост придатка иногда бывает увеличен в 
1 ,5 -3  раза; нередко встречается атрофия семенников,тогда 
они, как правило, сильно уменьшены и почти неподвижны,Уве
личение размеров мошонки, свойственное острому воспали
тельному процессу, встречается редко, Б этом случае кожа 
мошонки напряжена и болезненна, тестякулы почти не прощу
пываются и з-за  отечности тканей и скапливающегося экссу
дата: у некоторых баранов на мошонке образуются гнойные
ОЗШЦЙ.

Овцематки и молодняк более устойчивы к заболеванию,чем 
взрослые бараны, У большинства овцематок инфекционный про
цесс протекает скрыто (латентно) без выраженных с ер ©аллер
гических реакций и клинических признаков. Однако у 9-38# 
овцематок после заражения может развиваться ярко выражен
ный инфекционный процесс, с олров ождающий ся появлением в 
сыворотке крови специфических антител в высоких титрах и 
развитием аллергического состояния, а в некоторых случаях 
абортами и рокщением слабых, нежизнеспособных ягнят. В 
производственных условиях массовые аборты, как правило,но 
наблюдаются, но в отдельных отарах б скотный период абор
тируют до 15-20? овцематок. Единичные случаи абортов бы
вают почти во всех  неблагополучных по ИЭ отарах.

Важной особенностью возбудителя, попавшехю в организм 
овцематки, является его  сравнительно быстрая ь -трансфер- 
мащгя, то есть  переход из R -  в L-форку и, как следст
вие, потеря обычной антигенной специфичности. Поэтому поч
ти у  всех зараженных овцематок (91-38?> РДС1С со стандарт
ным овисным антигеном бывает отрицательной. Сроки пребы
вания таких измененных форм в организме инфицированных жи
вотных не ограничиваются сезоном осеменения, а гораздо 
продолжительнее -  до года и более. Некоторые овцематки ос
таются носителями юс, пг всей вероятности, в течение бсо:: 
лет производственного использования.

Молодняк инфицируется чаще при внутриутробном разви
тия б организме больной матери и в первые месяцы жизни 
при сосащш инфицированного молока, Одноко заболевание у
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них развивается в большинстве случаев только при достиже
нии половой зрелости. До случной кампании обычно никаких 
ни иммунологических, ни клинических признаков болезни у  
них нет* Именно с таким молодняком, у  которого инфекция 
протекает окрыто (латентно), занооится, кок правило, возбу
дитель болезни в благополучные хозяйства и стада*

Д и а г н о с т и к а .  Диагноз заболевания, вызванно
го B r .o v ie , устанавливают на основании результатов клини
ческих, серологических, аллергических и бактериологичес
ких исследований с учетом епизоотологических и патолого- 
анатомических данных.

Клиническое обследование животных. Клиническому обсле
дованию в начале подвергают взрослых баранов, которые ис
пользовались для естественного осеменения овцематок. При 
осмотре обращают внимание на их общее состояние и состоя
ние наружных половых органов: семенников, придатков* Жи
вотных, у  которых обнаружены патологические изменения (уве
личение, уменьшение, уплотнение семенников и придатков), 
характерные для инфекционного эпидидимита, изолируют и 
затем от них берут кровь для серологического исследования. 
Одновременно кровь берут и от всей группы (отары) баранов, 
в которой обнаружены животные, подозреваемые в заболевании 
инферщионшм эпидидимитом.

При установлении диагноза на ИЭ все поголовье хозяйст
ва (ферш) исследуют комплексно, включая серологический и 
клинический методы.

Серологический метод основан на выявлении в сыворотке 
крови исследуемых животных специфических к Br.ovis анти
тел, к поэтому он особенно эффективен в начальных стадиях 
инфекционного процесса, когда идет активный синтез иммуно
глобулинов.

Изучение диагностической эффективности реакции длитель
ного связывания комплекта (РДСК) показало, что эта 
реакция очень специфична и позволяет своевременно 
установить наличие и степень распространения инфекции в 
отарах. Вместе с этим был выявлен и ряд ее недоотатков* 
Установлено, что позитивная РДСК в отдельные сроки после 
заражения может "выпадать", то есть показания ее не стро
го постоянны. При повторных исследованиях, проведенных че
рез 1 -3 -6  месяцев, позитивные реакции могут исчезать у
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пятой части естественно инфицированных баранов. Отрица
тельную РДСК имеют до 15-20# баранов, являющихся носите
лями Sr. о v ie  и имеющих клинически выраженные признаки
эпидидимига.

Особенно неудовлетворительные результаты РДСК дает при 
исследовании ощематок из неблагополучных по ИЭ отар и 
молодняка. Это связано, с одной стороны, с особенностями 
инфекционного процесса у  этих групп овец, с другой -  с 
изменчивостью антигенных свойств возбудителя. Иногда эф
фективность РДСК пропорциональна чувствительности применя
емого R -антигена.

В отдельных случаях при исследовании сыворотки крови 
овец неблагополучных только по ИЭ отар могут быть получе
ны положительные результаты в РА и РСК со стандартным 
бруцеллезным s -антигеном. Это отмечается там, где в 
окотный период было много абортов. У абортировавших овце
маток РА обычно бывает положительной при разведении сыво
ротки 1:50*1:100 и с оценкой реакции в 2 и 3 креста. Сле
дует учитывать и возможность получить положительные РДСК 
с овиснш антигеном при исследовании овец в отарах, бла
гополучных по ИЭ, но неблагополучных по бруцеллезу. Она 
определяется очень близким антигенным родством бруцелл 
видов о via и meiitenais и образованием среди последних 
к з- и R -форм клеток (колоний).

Учитывая возможность таких перекрестных положительных 
реакций, первичный диагноз на ИЭ необходимо подтверждать 
выделением культур возбудителя на питательных средах и 
идентификацией их по общепринятой схеме.

Аллергический метод также применим для диагностики ИЭ, 
Установлено, что у  баранов, зараженных бруцеллами ov is  , 
развивается аллергическое состояние, которое можно выявить 
пальпебральной и внутрикожкой пробами. Аллергическое со
стояние наблюдается у  значительной частя баранов, не имею
щих серологических и клинических признаков болезни. Аллер
гия у многих развивается во 2 -3 -й  меаяц после заражения и 
сохраняется у  некоторых животных в течение 2 лет*

Степень аллергизшш организма овец наладится в прямой 
зависимости от свойств возбудителя: более вирулентные 
культуры бруцелл вида ev le  вызывают, соответственно, я 
более выраженную реакцию.
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В зависимости от активности течения и степени распро
странения инфекции аллергической пробой дополнительно к 
РДСК и клиническому обследованию выявляется от 2 до 29% 
тфщхровзншх баранов- Эта пробе эффективна и при иссле
довании овцематок- Боли в РДСК выявляются только единицы 
реагирующих положительно овцематок, то аллергической про
бой -  6-38? от количества исследованных животных* Особен
но хорошие результаты дает эта проба в длительно сущест
вующих очагах, где преобладает хроническая форма инфекции.

При взыскании аллергенов, пригодных для практического 
применения, были испытаны бруцеллин ВЙЭВ, бруцеллизат, а 
также аллергены, изготовленные из B r.ovia  , Дучшяе ре
зультаты получены при использовании видоспецифического 
аллергена -  бруцеллоовина. При этом установлено, что паль
пебральная проба более пригодна для аллергической диагно
стики ИЭ, чем внутри» ожная, в области падхв ос тобой склад
ки. Эффективность первой пробы по сравнению со  второй вы
ше в 2-6 раэ,

Удовлетворительные результаты были получены и с  бру- 
целлином ШЭВ, на который реагировало 6.3-77? всех живот
ных имеющих серологические реакции и клинические призна
ки инфекции Br.oviG .

Применение пальпебральной пробы бруцеллином в неблаго
получных по ИЭ хозяйствах позволяет иногда выделять в 1 ,5 -  
2 раза больше инфицированных овец, чем РДСК и клиническим 
методом. Введение этого препарата и учет реакции осущест
вляются так же, как при диагностике бруцеллеза, вызванного 
бруцеллами вида m eliten sis .

Применение аллергической пробы, в том числе я бруцелли- 
ном ВДЭЬ. наиболее целесообразно при широком распространи- 
нии МЭ и в отарах- сп смешанной инфекцией (ИЭ и бруцеллез), 
когда одновременно можно выявить животных, зараженных Вг. 
оvis и B r.m elitendis f а также при контрольных профилак
тических исследованиях овзц благополучных хозяйств зоны, 
находящейся под угрозой заноса возбудителя ИЭ к бруцеллеза

Аллергическую пробу пока можно применять только как до
полнительны# диагностический теът при определении степени 
распространения инфекции в хозяйстве (отара), а также при 
выборе животных для диагностического убоя и бактериологи
ческого исследования.
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Бактериологическая диагностика включает 3 основных эта
па: бактериоскопию мазков из петолохического материала, 
выделение чистой культуры возбудителя на питательных сре
дах н, при необходимости, постановку биологической пробы 
на лабораторных животных* Этот метод применим и для иссле
дований прижизненной и посмертной диагностики ИЗ.Для бак
териологического исследования от животного нужно брать в 
первую очередь пробы органов (2 ,0x2,5  см) и лимфатичеокие 
узлы, имеющие видимые патологические изменения. Для взя
тия материала проводят либо специальный усой животных,ли
бо кастрацию я взятие от баранов только сегенников и при
датков, имеющих выраженные патологические изменения. При 
хронически протекающей инфекции возбудитель в 70-IGG/f 
с .луча ев находится именно в этих органах. Для прижизненной 
диагностики у баранов удобным объектом исследования явля
ется  и эякулят (сперма). При убое баранов дополнительно 
берут предстательные железы, лимфатические узлы (срамлые, 
паховые, тазовые, брыжеечные, предлопаточные, заглоточные, 
средостенные), кусочки селезенки, печени, легких и почки.

От овцематок для исследования берут абортированные пло
да, плодные оболочки (плаценту) и выделения из плодных 
путей, а при убое -  измененные участки матки, вымена, се 
лезенки, печете, легких, почки и лимфатические узлы.

Если в течение суток взятый материал невозможно доста
вить в лабораторию, его консервируют стерильным ЗС^-м раст
вором химически чистого глицерина ( 1 :5 ) .  При отсутствии 
этого  консерванта материал замораживают б бытовом ходо- 
ди.аьни.ко %ш (в  зимнее время) при минусовой естественяой 
температуре. Такой материал пригоден для бактернидогьчес- 
когс исследования в  течение 3-5 суток . В лабораторию от
правляется с  нарочным и с подробной сопроводительной 
справкой.

При бактериоскопия патологического материала и вырос
ших культур цужчо учитывать сильно вчргаюкиу» склонность 
в г .  о via  к полиморфизму и образованию гетзрадзрфеих куль
тур в виде крупных и мелких кокков, своядов, тонких нитей, 
ги ган тск и  шаров и эдепсоидоз размером 3-5x10-12 мкм,удли
ненных зорнист'чх палочек и других необидных ^срм. Такие 
Культуры ъ баоы ш ю тве случаев теряют опосгбяссгь к харак
терней окраске по методу Козловского, а прк окраске по
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] с̂юму принимают фиолетовый и темпо-синий цвета. Изменен
ные клетки бруцелл даже в одном мазке часто бывают разно
родны по форме, размерам и окраске, что связало с различ
ной степенью дефектности их клеточной оболочки. Встречают
ся также культуры в виде классических ь-форм со всеми 
присущими им свойствами. Восстановить типичную морфологию 
и окраску измененных культур в некоторых случаях удается 
лишь путем многократных пересевов на полужидкие и плотные 
сывороточные среды или пассирования через организм мор
ской свинки.

Бруцеллы вида о v is  очень слабо али совсем не растут 
на питательных средах, применяемых для культивирования 
других видов. Поэтому для их выращивания рекомендуется 
применять плотные Ж полужидкие агаровые Среда с добавле
нием 10-20% сыворотки крупного рогатого скота или амино- 
пептида. Хорошие результаты дает сухая среда -  эритрит 
агара. Выращивание культур возбудителя проводят в экси
каторе при концентрации углекислоты 10-1556, для создания 
которой можно использовать бикарбонат натрия и растворы 
соляной и серной кислот. На I л воздуха требуется 0 ,48  г 
бикарбоната натрия и 5 мл 25%-го раствора серной кислоты 
или 0 ,4  г  бикарбоната натрия и 0,35 ш  концентрированной 
соляной кислоты. Удовлетворительные результаты дает сжи
гание в эксикаторе ватного тампона, пропитанного спиртом. 
При отсутствии эксикатора ватные пробки можно заливать 
парафином или заменять резиновыми пробками. Посевы выдер
гивают б термостате при 37~38°С в течение 30 дней.

Серологическую идентификацию выделенных от овец куль
тур бручодя вида о v is  проводят обычно путем 2-кра.тногс 
внутривенного введения 2-3 кроликам 2 мл взвеси этих куль
тур в концентрации 3-4 млрд м .т . в I мл с интервалам 7 - 
8 дней и последующего исследования гшериммунной сыворот 
ки в РДСК со  стандартным овисным антигеном. Сыворотку 
крови исследуют через 10-12 дней после повторного введе
ния культуры. Появление положнтельнзлх РДСК при исследова
ния кроличьих сывороток с овясным антигеном свидетельст
вует о принадлежности изучаемой культуры к возбудителю ИЭ.

Могут выделяться измененные варианты ьазоуджтдя, вы
зывающие в организме кроликов антитела, которые являются 
гетерогенными я не улавливаются в РДСК бяофабричкнм R -а н -
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ткгеном. Отдельные культуры Br.ovie цриобретают s -анти- 
гекностъ и вызывают в организме кроликов s -антитела, 
взаимодействующие со стандартным бруцеллезным антигеном в 
РА и РСК, Поэтому при первичном выделении и идентификации 
бруцавд вида о v ie  следует исследовать антигенные свойст
ва не одной, а нескольких выделенных культур. Серологи
ческую идентификацию можно осуществлять в плаотшгчатой 
РА, используя гомологичную антнъидовую сыворотку шш ге
терологичную, полученную к к -формам других видов бру- 
целл.

Применять в пластинчатой РА позитивную овксную сыво
ротку из диагностического набора для РДСК нецелесообраз
но, так как она в большинстве случаев дает отрицательную 
реакцию агглютинации с овисяыш. культурами из-за  низкой 
концентрации в ной специфических антител.

М е р ы  п р о ф и л а к т и к и .  Чтобы предупредить 
занос возбудителя ИЭ в благополучные хозяйства (фермы, 
отары), необходимо завозить племенных и пользовательных 
овец только из тех хозяйств и стад, в которых отсутствие 
данной инфекции подтверждается лабораторными методами по
следований в течение нескольких лет (не менее 7 -3 ) .

Все вновь поступившее поголовье (бараны, овцематки, 
молодняк) обязательно караятинируют, В период карантина 
животных исследуют комплексно: клиническим, серологичес
ким (РДСК) и аллергическим методами.

При клиничеоком обследовании баранов нужно всегда паль
пировать (ощупывать) семенники и придатки. В случае обна
ружения в них характерных для болезни патологических из
менений (увеличение или атрофия, отсутствие подвижности, 
плотные тяжи, увлы), изменений в окружающих тканях или 
положительных серологичеоких реакций даже у  отдельных жи
вотных, вся группа признается неблагополучной л не допус
кается в общее стадо,

Выяснение эпизоотической ситуации по ИЗ в хозяйстве 
следует начинать со взрослых баранов. Диагностические ис
следования лучше осуществлять в летний период посла стриж
ки и купки.

Бараны-производители обязательно должны быть провере
ны за 3 -4  меояца до начала осеменения для того, чтобы в 
случае выявления больных успеть удалить из стада всех
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зараженных животных я получить минимум 2-кра тше группо
вые отрицательнее результаты исследований.

При абортах среди овцематок, обнаружении эпщщдимитов 
или орхитов у  баранов диагностические исследования нужно 
начинать немедленно^ любое время года,От предполагаемых 
больных животных берут кровь я сыворотку направляют в ла
бораторию.

В случае установления ИЗ следует сразу же провести кем- 
ллено ветеринарно-санитарных мероприятий по предупрежде
нию распространения болезни, предусмотренный "Инструкци
ей о мероприятиях по профилактике и ликвидации бруцелле
за животных" (1982). Необходимы немедленная изоляция и 
убой больных животных независимо от племенной я производ
ственной ценности, а также быстрое исследование всех вос
приимчивых для определения степени распространения инфек
ции я выбора наяболее рационального метода ее ликвидации.

В зонах широкого распространения ИЭ целесообразно при
менять в комплексе охранных я оздоровительных мер специ
фические средства профилактики, в частности бруцеллезную 
вакцину из штамма Рев-1, Прививку проводят в соответствии 
с "Наставлением" по ее применению.

У баранов, привитых этой вакциной в возрасте 4-5 меся
цев, развивается относительно напряженный иммунитет. 7 
4Q% он сохраняется дс 22 месяцев (срок наблюдения), что 
позволяет в производственных условиях снизить заболевае
мость баранов в 2-3 раза.

Поствакцинальные положительные реакции (РА, РСК), уста
навливаемые со стандартным бруцеллезным антигеном у приви
тых баранчиков, угасают через 9-12 месяцев. Следовательно, 
серологический контроль за их статусом по бруцеллезу мож
но осуществлять уже по истечении этого срока. На ИЭ бара
нов и ярок можно исследовать в любое время после прививки 
вакцины штамма Рев-1.

Учитывая, что основным связуиялм звеном в цепи передачи 
возбудителя являются овцематки, в неблагополучных по ИЭ 
хозяйствах ях следует прививать с  профилактической целью 
также в молодом возрасте (4-6 месяцев). Эта мора особенно 
полезна в зонах, где 4-5 лет назад или в настоящее время 
наряду с ИЗ регистрируется и бруцеллез, так как будут про- 
фиявктировагься сразу две инфекция.
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