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нодулярный дерматит (синонимы: заразный 
узелковый дерматит, кожная бугорчатка, кожно-
узелковая сыпь, болезнь кожного отека, лоскутная 
болезнь кожи; англ.: Lumpy scin disease, dermatitis 
nodulares) – вирусная контагиозная эмерджентная 
болезнь крупного рогатого скота (крс), характери-
зующаяся лихорадкой, поражением лимфатической 
системы, отеками подкожной клетчатки, образова-
нием кожных узелков, поражением органов зрения, 
слизистых оболочек органов дыхания и пищеваре-
ния. к заболеванию восприимчивы коровы, а так-
же азиатские буйволы. животные молочных пород 
являются более восприимчивыми к заболеванию [8, 
10, 12]. до настоящего времени случаев заболевания 
среди людей не зарегистрировано.

болезнь впервые выявлена в замбии в 1929 г. 
и охарактеризована как аллергическая реакция на 
множественные укусы насекомых. инфекционная 
природа болезни впервые установлена в 1943 г. 
[16]. в дальнейшем произошло расширение ареала 
распространения заболевания на всей территории 

африканского континента.
возбудителем болезни является вирус ноду-

лярного дерматита (англ. Lumpy scin disease virus), 
относящийся к группе Neethling рода Capripoxvirus 
подсемейства Chordipoxvirus семейства Poxviridae. 
род Capripoxvirus представляет один из восьми ро-
дов подсемейства Chordipoxvirus [16, 22]. вирусы 
внутри рода этого подсемейства являются антигенно 
родственными и способны формировать перекрест-
ный защитный эффект [19, 22]. 

вирус нодулярного дерматита является одним 
из самых больших по размеру среди известных ви-
русов человека и животных, вирионы имеют сфе-
рическую форму, диаметр вириона 300–450 нм [7]. 
геномная днк вируса нодулярного дерматита имеет 
размер 150773 пары нуклеотидных остатков (п.н.о.) 
[18, 22]. геном состоит из центрального кодирую-
щего региона, связанного с идентичными инверти-
рованными терминальными последовательностями 
размером 2400 п.н.о. содержание G+C составляет 
25,91 % [18]. 
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нодулярный дерматит представляет собой экзотическое для россии поксвирусное заболевание. в обзоре рас-
смотрены отдельные эпизоотологические характеристики нодулярного дерматита, вопросы лабораторной диа-
гностики заболевания, возможные причины расширения ареала распространения возбудителя, а также проведен 
филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей гена рз2 вируса нодулярного дерматита. отмечено, 
что с учетом экономического урона, вызываемого нодулярным дерматитом, чтобы не допустить возможности 
его распространения в неэнзоотические регионы необходимо активно использовать существующие эффективные 
средства специфической профилактики. быстрое расширение ареала распространения нодулярного дерматита на 
территории рФ следует расценивать как фактор, несущий угрозу биологической безопасности страны. 
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геном вируса нодулярного дерматита содержит 
156 предполагаемых генов. сравнение геномных по-
следовательностей вируса нодулярного дерматита и 
поксвирусов, относящихся к другим родам, позволи-
ло выявить 146 консервативных генов, кодирующих 
белки, включенные в биогенез информационных 
рнк, метаболизм нуклеотидов, репликацию геном-
ной днк, формирование структурных белков, сбор-
ку вириона. данные гены определяют патогенность 
возбудителей для соответствующих чувствительных 
хозяев [22].

в центральном геномном кодирующем регио-
не гены представителей рода Capripoxvirus харак-
теризуются высокой степенью гомологии с генами 
других известных поксвирусов млекопитающих (в 
среднем 65 %). уровень гомологии инвертирован-
ных участков ниже (в среднем 43 %). тем не менее, 
большинство из выявленных различий также каса-
ются генов, определяющих уровень вирулентности 
и круг чувствительных хозяев [23].

геном вируса нодулярного дерматита содержит 
четыре аномальных гена, вероятно, полученных от 
естественных хозяев вируса в ходе эволюции [20]. в 
качестве прототипного штамма вируса нодулярного 
дерматита в настоящее время рассматривают штамм 
Ismailyia 88, выделенный в 1988 г. в египте [8].

с помощью программы MEGA версии 7.0.21 [15] 
нами проведен филогенетический анализ нуклеотид-
ных последовательностей генов кодирующих субъе-
диницу рнк-полимеразы 30 кда (RPO30), G-белок 
хемокинового рецептора (GPCR) и белок оболочки 
(р32) штаммов и изолятов вируса нодулярного дер-
матита. выбор данных генов обоснован в работе 
[22]. наиболее информативным является анализ по 
гену GPCR. Филогенетическое древо, построенное 
методом максимального правдоподобия с использо-
ванием модели кимура [17], представлено на рис. 2. 
индексы поддержки ветвей определяли перестано-
вочным тестом для 1000 повторов. для каждой ну-
клеотидной последовательности представлен номер 
по базе данных GenBank, наименование возбудителя 
(LSDV), область гена, дата и место выделения.

множественное выравнивание последователь-
ностей фрагментов гена GPCR вируса нодулярного 
дерматита свидетельствует о наличии 27 вариабель-
ных сайтов, в которых имеется 18 синонимичных 
и 14 несинонимичных нуклеотидных замен (всего 
32). обнаружено семь сайтов, находящихся под дей-
ствием отрицательной селекции. сайтов, находя-
щихся под действием положительной селекции, не 
выявлено.

по результатам филогенетического анализа 
также можно выделить два кластера: один из них 
формирует изолят LSDV17, выделенный в 1954 г. в 
Южной африке (II подтип), а второй представлен 
всеми остальными штаммами и изолятами (I подтип). 
уровень дивергенции составляет от 18 до 20 %.

входными воротами инфекции при нодулярном 
дерматите являются кожа, слизистые оболочки орга-

нов дыхания, пищеварения и конъюнктивы глаз [8].
инкубационный период при нодулярном дерма-

тите составляет 28 сут [8]. источником возбудителя 
является больное животное. вирус способен выде-
ляться из организма животного с выдыхаемым воз-
духом, слюной, спермой, молоком, отделяемым но-
соглотки и глаз, экссудатами и пораженными участ-
ками кожи и слизистых. источниками заражения мо-
гут являться контаминированные корма, вода. кроме 
того, в неэнзоотические регионы возбудитель может 
быть занесен с поставляемыми туда шкурами живот-
ных, находящимися в период забоя в инкубационном 
периоде заболевания [13]. заражение может проис-
ходить контактным, аэрозольным и трансмиссивным 
способами [8].

при первичных вспышках заболевают 50–100 % 
животных, летальность среди заболевших может до-
стигать 85 %, хотя обычно данный показатель состав-
ляет 1–10 %. продолжительность болезни в среднем 
четыре недели, естественное выздоровление проис-
ходит в 90 % случаев. у переболевших животных 
формируется длительный иммунитет [8, 11].

экономический ущерб от болезни определяется 
резким снижением молочной продуктивности крс, 
снижением массы тела животных, повреждением 
кожных покровов, бесплодием вследствие перене-
сенного заболевания, а также затратами на проведе-
ние профилактических, лечебных и ликвидационных 
ветеринарных мероприятий. 

заболевание проявляется в энзоотических ре-
гионах с определенной периодичностью, а также 
может вызывать эпизоотии, в ходе которых происхо-
дит распространение вируса нодулярного дерматита 
на значительные территории [8]. распространение 
вируса за пределы очага происходит зараженными 
животными в инкубационном периоде заболевания, 
реже реконвалесцентами. эпизоотии заболевания, 
вызванного вирусом нодулярного дерматита, обычно 
возникают летом, в период наибольшей активности 
кровососущих насекомых. установлено, что комары 
родов Aedes и Culex, а также мухи рода Stomaxis мо-
гут лишь механически передавать вирус от больных 
животных здоровым [18].

персистенция вируса нодулярного дерматита в 
межэпидемический период осуществляется инфици-
рованными клещами. установлена возможность ре-
продукции вируса нодулярного дерматита в клещах 
Rhipicephalus appendicularis и Albliomma hebraeum, 
а также трансовариальная передача возбудителя в 
указанных видах и в клещах Rhipicephalus deco-
loratus. у данных видов клещей перезимовка вне 
хозяина является частью их жизненного цикла [18]. 
следовательно, эти клещи являются резервуаром ви-
руса в межэпизоотический период.

при экспериментальном инфицировании кле-
щей Albliomma hebraeum и последующем их содер-
жании при температуре 20 °с днем и 5 °с ночью 
доказано сохранение в них биологически активного 
вируса в течение двух месяцев. авторами сделан 
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вывод, что именно клещи имеют наибольшее по-
тенциальное значение как вектор передачи инфек-
ции [18, 24].

длительное время основным нозоареалом забо-
левания были исключительно страны африканского 
континента, но в конце прошлого века случаи болез-
ни отмечены и на ближнем востоке [10]. первый слу-
чай нодулярного дерматита вне африканского кон-
тинента зарегистрирован в 1986 г. в кувейте, затем 
в израиле, саудовской аравии, йемене, бахрейне, 
омане, иордании, оаэ [12, 18, 26].

возможными причинами расширения ареала 
распространения вируса нодулярного дерматита мо-
гут быть занос возбудителя на неэнзоотические тер-
ритории инфицированными клещами, а также транс-
граничная торговля и выпас крс. можно говорить 
о том, что основным вектором распространения но-
зоареала инфекции является направление на северо-
восток от африканского континента.

по данным национальных ветеринарных служб, 
в 2013–2016 гг. нодулярный дерматит зарегистри-
рован уже в 21 стране средиземноморья, ближнего 
востока, северного кавказа, европы и средней 
азии. следует отметить, что можно судить не только 
о реальных показателях распространения нодуляр-
ного дерматита в соответствующих странах, но и об 

эффективности работы национальных ветеринарных 
служб.

несомненный интерес вызывает распростра-
нение нодулярного дерматита в сопредельных с 
россией государствах, и, в первую очередь, странах 
снг, поддерживающих тесные экономические кон-
такты с нашей страной. после официальной реги-
страции вспышек нодулярного дерматита в иране 
рабочая группа азербайджанского государственного 
контрольного центра провела исследования своего 
крс в пограничных с ираном районах. с июня по 
ноябрь 2014 г. обследованы 2762 животных с при-
знаками нодулярного дерматита. при тестировании 
с помощью пцр-рв 199 (74 %) из 269 исследован-
ных проб были положительными. наиболее часто 
положительные результаты анализа выявляли в про-
бах из кожных узелков. сделан вывод о том, что для 
предотвращения распространения заболевания не-
обходимо проведение вакцинации крс. кроме того, 
российскими и азербайджанскими специалистами 
сделан вывод о возможности распространения забо-
левания в сопредельных с азербайджаном государ-
ствах – грузии, армении и россии [1–6, 14].

в июле 2015 г. в приграничных с азербайджаном 
и грузией селах тляратинского района дагестана у 
пасшегося на горных пастбищах крс выявлен но-

регистрация нодулярного дерматита в российской федерации [8]

годрегионрайон
дата  

появления 
заболевания

кол-во 
очагов,  

шт.
2015республика дагестантляратинский, хунзанский, гергебильский, кумторкалинский, кизлярский,  

ботлихский, тарумовский, ахвахский, гунибский, цумадинский, хасавюртовский, 
кировский, бабаюртовский, ногайский

07.0737

чеченская республиканаурский, грозненский, надтеречный, гудермесский, ачкой-мартановский,  
сунженский, Шалинский, Шелковской, Шатойский, курчалоевский, веденский, 
итум-калинский, г. аргун, урус-мартановский, Шаройский, ножай-Юртовский

25.08104

республика северная осетиякировский15.102
2016краснодарский крайтбилисский, гулькевичский, лабинский, отрадненский, восточный25.055

республика калмыкиялаганский, черноземельский, целинный, яшкульский, кетченеровский, 
яшалтинский, октябрьский

07.0657

астраханская областьлиманский, ахтубинский, камызякский, володарский, лиманский, енотаевский, 
красноярский

15.0610

ставропольский крайнефтекумский, кировский, курский, степновский, левокумский, аргизский,  
ипатовский, апанасенковский, георгиевский, грачевский

19.0630

республика ингушетияназрановский, сунженский, малгобекский01.0735
волгоградская областьсветлоярский, чернышковский, октябрьский, калачевский, кировский, клетский03.0712
ростовская областьремонтненский, заветинский17.075
карачаево-черкесская  
республика

малокарачаевский, прикубанский, хабезский, усть-джегутинский22.0710

республика адыгеякрасногвардейский22.071
воронежская областьлискинский10.081
кабардино-балкарская  
республика

баксанский10.081

тамбовская областьстароюрьевский27.086
рязанская областьсараевский, ухоловский24.092
самарская областьШигонский, большечерниговский, безенчукский, сергиевский02.108

2017саратовская областьдергачевский, александрово-гайский, Федоровский, озинский, питерский, 
новоузенский, советский, пугачевский, самойловский, краснокутский

05.0624

оренбургская областьсоль-илецкий, ташлинский, акбулакский, новосергиевский, илекский,  
беляевский, оренбургский, саракташский

05.0712

республика башкортостанермекеевский30.071
ульяновская областьмелекесский23.091
Итого:364
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дулярный дерматит [4]. в августе того же года но-
дулярный дерматит выявлен у крс в чеченской 
республике [4].

в 2016–2017 гг. нодулярный дерматит выявлен 
в различных регионах Южного и центрального фе-
деральных округов. зарегистрированные случаи вы-
явления нодулярного дерматита крс в 21 субъекте 
рФ представлены в таблице. 

в общей сложности в пострадавших субъектах 
рФ к настоящему времени зарегистрировано 364 
очага заболевания [3]. практически во всех случаях 
источник заноса инфекции неизвестен или не до-
казан.

принятые меры против распространения заболе-
вания включали ограничение перевозок в энзоотиче-
ских регионах, скрининг, дезинфекцию потенциаль-
но зараженных помещений и инвентаря, карантин, 
борьбу с переносчиками, вакцинацию животных. 

зарегистрированные в россии очаги нодуляр-
ного дерматита расположены значительно севернее 
всех ранее диагностированных в мире эпизоотиче-
ских очагов заболевания, наиболее вероятной причи-
ной чего является наличие на этой территории резер-
вуара возбудителя – клещей рода Rhipicephalus.

при распространении заболевания на террито-
рии россии наиболее неблагополучными субъектами 
по данному заболеванию являются ставропольский 
край, республики дагестан, калмыкия, ингушетия, 
чечня (рис. 1). в этих субъектах в общей сложности 
зарегистрировано 263 очага заболевания [3].

диагностика нодулярного дерматита основыва-
ется на результатах эпизоотологических исследова-
ний, данных осмотра больных животных, выявлен-

ных патологоанатомических изменениях и резуль-
татах лабораторных исследований патологического 
материала. наиболее часто встречаются характерные 
узелки на коже, на поверхности и в толще мышц, 
отечность лимфатических узлов, язвы и эрозии на 
слизистых оболочках носовой полости, гортани и 
трахее, воспаление слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта. 

диагноз «нодулярный дерматит» считают уста-
новленным при выявлении в пробах, полученных 
от больных или подозреваемых на заболевание жи-
вотных, днк вируса нодулярного дерматита крс. 
данные, полученные методом пцр, коррелируют с 
данными клинической диагностики [1, 9, 14]. с по-
мощью пцр-рв удается выявить днк вируса но-
дулярного дерматита у животных с клиническими 
признаками заболевания в 100 % случаев [25]. при 
проведении обогатительного пассажа на хорион-
аллантоисной оболочке (хао) ркэ возбудитель мо-
жет быть выявлен с помощью пцр в течение 4 ч, а с 
помощью мФа или иФа – спустя 48 ч после инфи-
цирования, до появления на хао ркэ специфичес-
ких оспин [18].

в литературе имеются сведения о структуре 
специфических компонентов амплификационных 
тест-систем для постановки различных модифика-
ций пцр [12, 19, 26]. 

для характеристики вновь выделенных изолятов 
различных возбудителей инфекционных заболеваний 
в последнее время широко используют генотипиро-
вание геномной нуклеиновой кислоты или отдель-
ных ее фрагментов. так, анализ первичной структуры 
гена белка р32 геномной днк изолятов вируса ноду-

рис. 1. неблагополучные по нодулярному дерматиту регионы российской Федерации (2015–2017 гг.)
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ными в GenBank, и расчет соответствующих амино-
кислотных последовательностей показывают замену 
в позиции 51 лейцина на фенилаланин [21]. 

  FJ869371.1 LSDV GPCR 2006 South Africa
 FJ869369.1 LSDV GPCR 2006 Sudan
 FJ869372.1 LSDV GPCR 2008 South Africa
 FJ869373.1 LSDV GPCR 2007 South Africa
 FJ869374.1 LSDV GPCR 2000 South Africa
 FJ869375.1 LSDV GPCR 2006 South Africa
 FJ869377.1 LSDV GPCR 1989 Egypt
 KJ818281.1 LSDV GPCR 1976 Kenya
 KJ818282.1 LSDV GPCR 1976 Kenya
 KJ818283.1 LSDV GPCR 1961 Kenya
 KP663690.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia
 KP663693.1 LSDV GPCR 2012 Ethiopia
 KP663694.1 LSDV GPCR 2012 Ethiopia

 KP663695.1 LSDV GPCR 2012 Ethiopia
 KP663691.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia

 KP663701.1 LSDV GPCR 2009 Ethiopia
 KP663702.1 LSDV GPCR 2009 Ethiopia
 KP663703.1 LSDV GPCR 2009 Ethiopia
 KP663704.1 LSDV GPCR 2009 Ethiopia
 KP663706.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia
 KP663710.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia
 KP663711.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia
 KP663712.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia
 KR024745.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024746.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024748.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024749.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024751.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024752.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024753.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024755.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024757.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024758.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024759.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024760.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024761.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024762.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024763.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024764.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024765.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024766.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 FJ869366.1 LSDV GPCR Unknown Niger
 FJ869352.1 LSDV GPCR Unknown Burkina Faso
 FJ869367.1 LSDV GPCR 1999 Sudan

 KR024767.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024768.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024769.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024770.1 LSDV GPCR 2014 Turkey

 KR024771.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KP663707.1 LSDV GPCR 2011 Ethiopia

 KR024779.1 LSDV GPCR 2015 Turkey
 KR024772.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024773.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024774.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024775.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024777.1 LSDV GPCR 2014 Turkey
 KR024776.1 LSDV GPCR 2014 Turkey

 FJ869370.1 LSDV GPCR 2006 South Africa
 KP071937.1 LSDV GPCR 2011 Egypt

 KP071936.1 LSDV GPCR 2011 Egypt

I подтип

II подтип FJ869376.1 LSDV GPCR 1954 South Africa
99

0.002

лярного дерматита, выделенных в 2013 г. в иракском 
курдистане, по сравнению с другими нуклеотидными 
последовательностями данного гена, депонирован-

рис. 2. Филогенетическое дерево штаммов 
и изолятов вируса нодулярного дерматита, 
построенное на основе нуклеотидных по-
следовательностей гена P32
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специалистами Фгбу «вниизж» для под-
тверждения первых случаев заболевания у крс в 
республике дагестан и чеченской республике про-
ведено генотипирование возбудителя, выделенного 
от заболевших животных. нуклеотидные последо-
вательности изученных ампликонов были на 100 % 
идентичны соответствующим зарубежным геном-
ным последовательностям вируса нодулярного дер-
матита, депонированным в GenBank (рис. 2).

таким образом, быстрое расширение ареала рас-
пространения нодулярного дерматита на территории 
россии следует расценивать как фактор, несущий 
угрозу для биологической безопасности страны. в 
этой связи необходимо расширение мониторинга за 
нодулярным дерматитом в Южном и центральном 
федеральных округах и прилегающих к ним регио-
нах. необходимо провести выбор наиболее эффек-
тивной (из уже существующих) вакцин, ее экспери-
ментальную оценку и наработку необходимых за-
пасов препарата для проведения иммунизации крс. 
важно отметить, что для предотвращения дальней-
шего проникновения инфекции вглубь россии не-
обходима поголовная вакцинация всего крс в по-
страдавших регионах. также необходимо проводить 
диагностику всех подозрительных на нодулярный 
дерматит случаев заболевания крс.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.
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