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Введение. Впервые эксперименты по заражению осетровых рыб герпесвирусом сибирского 

осетра(SbSHV) были поставлены после выделения герпесвируса от сибирских осетров в одном 

из хозяйств России в 2006 г. [Щелкунов А.И. и др., 2010]. В результате исследований удалось 

выявить особенности течения герпесвирусной болезни сибирских осетров, стерляди, гибрида 

русского и сибирского осетров, бестера [Прокаева И.Б., 2012; Елеев Э.Л. и др. 2014; 

Shchelkunov I.S. et al., 2009]. При этом, опыты по воспроизведению герпесвирусной болезни 

одного из основных в России объектов осетроводства – русского осетра не ставились. 

Целью настоящей работы являлась описание течения болезни русского осетра, вызванной 

герпесвирусом сибирского осетра (SbSHV) при экспериментальном заражении. 

Материалы и методы. Исследования выполнены в лаборатории ихтиопатологии 

ВНИИПРХ и на кафедре мелкого животноводства ФГБОУ ВО МГАВМиБ. 

Рыба. Мальки русского осетра 

Культура клеток. Для выделения и идентификации герпесвируса использовали культуру 

клеток SSO-2, полученную из паренхиматозных органов сибирского осетра. 

Вирус. В эксперименте использовали герпесвирус (изолят SK/1114), выделенный из кож-

ных тканей больных сибирских осетров. 

Сыворотка, питательная среда, растворы. Сыворотка плода коровы, среда Игла 2МЕМ, 

раствор трипсина, раствор версена. 

Выделение вируса проводили согласно утверждённым методическим рекомендациям 

[Щелкунов И.С. и др. 2009]. 

Опыт ставили на отстоянной артезианской воде при температуре 15–17°С, отвечающей ры-

боводным требованиям. В эксперименте использовали три проточных аэрируемых аквариума 

по 70 л. В три аквариума помещали по 11 рыб для формирования опытной группы. В третий 20 

рыб для формирования контрольной группы. Средняя масса мальков составляла 7 г. После 

адаптации (15 дней) рыбу опытных групп заражали методом ванн в течение 1 часа с конечной 

концентрацией вируса в воде 10
4 
ТЦД50/мл. Вирус идентифицировали в культуре клеток SSO-2 

по цитопатогенному действию в соответствии с принятой методикой. 

Результаты и обсуждение. Первые рыбы с признаками болезни появились на 8 сутки по-

сле заражения. У этих рыб наблюдались апатия, вялость, отказ от корма, бледные пятна на по-

верхности тела, энофтальм. На 10–12 сутки погибли 12 рыб, из них у 7 геморрагии в области 

хвостового стебля и боковых жучек (рис. 1), у трёх – воспалённая прямая кишка. 

 

Р и с . 1. Геморрагии в области хвостового стебля 

У пяти рыб выраженных симптомов не выявлено. Перед гибелью отдельные мальки плава-

ли на боку (рис. 2). При этом периоды неподвижности чередовались с резкими порывистыми 

движениями. У двух рыб наблюдали «стояние» на грудных плавниках (рис. 3). 

 

Р и с .  2. Рыба, плавающая на боку 
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Р и с .  3. «Стояние» на грудных плавниках 

На 13 сутки у 2 рыб появились пятнистые и очаговые кровоизлияния в области боковых и 

брюшных жучек, воспаленная прямая кишка. Рыбы погибли к концу дня. На 13 сутки погибли 

8 рыб. У трёх рыб отмечали пятнистые и очаговые кровоизлияния в области жучек, на кончике 

хвостового и анального плавников были заметы участки распада ткани, на поверхности тела 

бледные пятна, у двух рыб увеличенное брюшко. При этом пять рыб погибли без выраженных 

симптомов. За 2–3 часа да гибели у рыбы были взяты органы для патологоанатомических и па-

тогистологических исследований. На 14–18 сутки погибли 9 рыб. У всех рыб наблюдались 

признаки, описанные выше. Одна рыба из опытной группы не имела признаков болезни. 

У рыб контрольной группы симптомов болезни и гибели не было. 

Как видно из результатов эксперимента общая продолжительность инфекционного процес-

са составила 18 суток. При этом инкубационный период – 8 суток, стадия развития болезни – 

10 суток. Гибель рыб составила 97%. 

Выводы 

1. Герпесвирусная болезнь русского осетра, вызванная герпесвирусом сибирского осетра 

(SbSHV) имеет течение, сходное с описанным в литературе при аналогичной болезни сибир-

ского осетра, но симптомы при этом менее выражены. 

2. Герпесвирусная болезнь русского осетра, вызванная герпесвирусом сибирского, характе-

ризуется высокой летальностью, сопоставимой с таковой при герпесвирусной болезни сибир-

ского осетра. 
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Цирковирусы – это мелкие, лишенные липидной оболочки вирусы с икосаэдрической сим-

метрией, имеющие одноцепочечный кольцевой ДНК – геном, размер цирковирусов составляет 

от 12 до 27 нм [3, 4]. Цирковирус свиней второго типа (ЦВС-2) относится к семейству 

Circoviridae роду Circovirus, впервые был выделен в 1998 году во время вспышки заболевания 

поросят с синдромом послеотъёмного мультисистемного истощения (СПМИ). ЦВС-2 является 

возбудителем цирковирусной инфекции свиней, проявляющейся в виде СПМИ, синдрома дер-

матита и нефропатии свиней, репродуктивных нарушений и респираторных заболеваний сви-

ней [3]. 

ЦВС-2 способен репродуцироваться в перевиваемых клеточных культурах: РК-15, РЕК 

(почка эмбриона поросенка, Англия), SK-H (почка поросенка Н, Япония), СРК (клональная ли-

ния почки поросенка, производное от SKH, Япония), ESK (почка эмбриона поросенка). При ре-

продукции в культурах клеток ЦВС-2 не дает цитопатического эффекта, зараженные клетки 

обнаруживают методом иммунофлуоресценции (РИФ) или иммунопероксидазным окрашива-

нием [2]. 

Перевиваемые культуры клеток МА-104 и МRAC-145 также обладают чувствительностью 

к ЦВС-2 [1]. 

В опубликованных сообщениях ряда авторов показана возможность выявления репродук-

ции ЦВС-2 в культуре клеток методом иммунопероксидазного монослойного анализа (ИПМА) 

[5, 6]. 

Принцип ИПМА для выявления репродукции ЦВС-2 в культуре клеток состоит в том, что 

при взаимодействии специфических антител к ЦВС-2 образуется иммунный комплекс. Ком-

плекс антиген-антитело выявляется с помощью последовательного нанесения соответствующе-

го антивидового пероксидазного конъюгата и хромоген-субстратного раствора. При положи-

тельных результатах ИМПА репродукция ЦВС-2 выявляется по наличию красно-коричневого 

окрашивания цитоплазмы клеток. 

Для разработки ИПМА использовали штамм ЦВС-2 «PCV2/SHBC», депонированный в 

коллекции вирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, штамм адаптирован к 

культуре клеток РК-15. Вируссодержащими суспензиями инфицировали культуру клеток РК-

15 (96-луночные культуральные планшеты с конфлюэнтным монослоем клеток), инкубировали 

в течение 7 дней. По истечении указанного времени проводили фиксацию клеток в течение 30 

минут 1–4% раствором формальдегида в фосфатно-буферном растворе при рН 7,2–7,4 при 

комнатной температуре. Затем клеточный монослой промывали последовательно фосфатно-

буферным раствором рН 7,2–7,4, содержащим 0,3–0,4 М глицина и 1–2% казеина, затем 10–15 

минут 0,3–0,6%-ной перекисью водорода для ингибирования эндогенной пероксидазы. После 
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