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2.4.3.2. Инфекционный некроз 
гемопоэтической ткани лососёвых 
(см. пар. 1.2.2.1.3) (Завьялова Е.А., 
Дрошнев А.Е., Гулюкин М.И.)
Инфекционный некроз гемопоэтической тка-
ни лососёвых (infectious hematopoietic necrosis, 
IHN) — острая вирусная болезнь радужной 
форели (Oncorhynchus mykiss), тихоокеан-
ских лососей, включая чавычу (Oncorhynchus 
tshawytscha), нерку (Oncorhynchus nerka), кету 
(Oncorhynchus keta), симу (Oncorhynchus masou), 
кижуч (Oncorhynchus kisutch) и атлантического 
лосося (Salmo salar).

Этиология. Возбудитель — вирус, отно-
сящийся к семейству Rhabdoviridae родам 
Vesicu lovirus (Spring viraemia of carp virus — 
SVCV-VR1390; Grass carp rhabdovirus — GrCRV; 
Pike fry rhabdo virus — PFRV) и Novirhabdovirus. 
Вирусы рода Novirhabdovirus (Hirame rhab -
dovirus — HIRRV-CA9703; Infectiuos hemato-
poetic necrosis virus — IHNV-WRAC; Snacehead 
virus — SHRV; Viral hemorrhagic septicemia 
virus — VHSV-Fil3; Eel virus B12-EEV-B12; 
Eel virus C26-EEV-C26) вызывают инфекцию 
у многих видов рыб (лососёвые, угри, сель-
ди, резервуар среди морских рыб в Север-
ной Атлантике и Тихом океане) [2, 8, 9, 10].

В реакции нейтрализации с поликлональ-
ными антисыворотками кролика IHNV имеет 
только одну серогруппу. Однако с мышиными 
моноклональными антителами имеется мно-
жество антигенных детерминант нейтрализа-
ции в гликопротеидах. Вирулентность штаммов 
IHNV может изменяться в течение естествен-
ных вспышек болезни и в экспериментальных 
условиях [3–5].

Эпизоотология. Исторически географиче-
ский диапазон IHN был ограничен западными 
частями Северной Америки. Первоначально 
обнаруженное у молоди лососёвых в хозяй-
ствах северо-западных штатов США заболе-
вание вскоре регистрировалось во многих хо-

10. зяйствах вдоль Тихоокеанского побережья — от 
Калифорнии до Аляски [10]. Распространилось 
в континентальной Европе и на Дальнем Вос-
токе через импорт инфицированной рыбы и ик-
ры, в ходе миграций анадромных рыб [1].

К заболеванию чувствительна молодь ло-
сосевых — от личинок до двухлеток, при этом 
гибель может превышать 90%. Рыбы старшего 
возраста менее подвержены инфекции. В сы-
воротке крови переболевших рыб накаплива-
ются вируснейтрализующие антитела, однако 
иммунитет у рыб нестерильный, так как среди 
взрослых рыб отмечено широкое вирусоноси-
тельство и зарегистрирована вертикальная пе-
редача вируса.

Клиническая картина и патогенез. Первым 
признаком заболевания является внезапная 
повышенная гибель с клиническими призна-
ками: вздутие брюшка, отёк и геморрагии, при 
температуре воды 8–15 С. Кожные покровы 
рыбы темнеют, отмечают энтерит с выделением 
беловатых экскрементов. Появляются крово-
излияния у оснований плавников и межжабер-
ном пространстве, иногда пучеглазие, жабры 
становятся бледными. Инфекция смертельна 
из-за ухудшения осмотического баланса. Ви-
рус реплицируется в эндотелиальных клетках 
капилляров, гемопоэтической ткани и клетках 
нефронов [6].

Высокие концентрации вируса определяют-
ся в почке, селезёнке, головном мозге и пище-
варительном тракте. Резервуарами инфекции 
IHN служат клинически больные рыбы и виру-
соносители среди культивируемой или дикой 
рыбы. Вирус передаётся через фекалии, мочу, 
сперму, половые продукты и слизь.

Кроме разновидностей лососёвых, воспри-
имчивых к естественным IHNV-инфекциям, 
также могут заражаться в экспериментальных 
условиях мальки щуки (Esox lucius). Среди рыб 
чувствительных видов степень восприимчиво-
сти к IHNV может меняться. Важным крите-
рием является возраст рыбы: чем моложе рыба, 
тем более восприимчива к болезни. Стресс-фак-
торы, такие как профилактические обработки 
против эктопаразитов и других инфекционных 
болезней, также могут спровоцировать разви-
тие инфекции.
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Диагностика IHNV основана на изоляции 
вируса в чувствительных перевиваемых лини-
ях клеток CHSE-214, RTG-2, SSE-S, STE-137, 
RTH-149, с идентификацией в РН, НИФ, ИФА 
или ОТ-ПЦР.

Меры борьбы. Контроль за распространени-
ем IHN осуществляется через предотвращение 
завоза инфицированной рыбы и икры и соблю-
дение санитарных норм в аквакультуре. Полная 
дезинфекция икры, инкубация и выращивание 
мальков и молоди в водоёмах, изолированных 
от возможных вирусоносителей, способны 
предотвратить вспышки IHNV в определённой 
зоне рыбоводства. В настоящее время несколь-
ко вакцин находятся в стадии разработки, в ла-
бораторных и полевых испытаниях [7].
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2.4.3.3. Вирусная геморрагическая 
септицемия (см. пар. 1.2.2.1.3) 
(Завьялова Е.А., Дрошнев А.Е., 
Гулюкин М.И.)
Вирусную геморрагическую септицемию впер-
вые описал В. Шеперклаус в 1937–1939 гг. 
в Германии под названием «воспаление почек». 
В 1941 г. он воспроизвел заболевание у здоро-
вых форелей путём инъекции фильтратов [9]. 
До середины 1980-х годов VHS была известна 
как болезнь радужной форели и нескольких 
других пресноводных разновидностей рыб в ак-
вакультуре континентальной Европы. В это же 
время инфекция регистрировалась в некоторых 
хозяйствах нашей страны. Позднее VHSV был 
изолирован от многих свободноживущих раз-
новидностей морских рыб в Североамерикан-
ской части Тихого океана, в Северной Атлан-
тике и Балтийском море, в Японии.

Этиология. Возбудителем болезни являет-
ся вирус (VHSV — viral hemorrhagic septicemia 
virus) из сем. Rhabdoviridae рода Novirhabdovirus 
[2, 5]. Вирус имеет общие антигенные детер-
минанты с вирусом весенней виремии карпа 
(SVCV), инфекционного гемопоэтического не-
кроза (IHNV) и рабдовирусом мальков щуки 
[3].

Эпизоотология. В аквакультуре это ин-
фекционная болезнь радужной форели (Onco-
rhynchus mykiss), кумжи (Salmo trutta), хариуса 
(Thymallus thymallus), сига (Coregonus sp.), щуки 
(Esox lucius) и белокорого палтуса (Scophthalmus 
maximus).

Восприимчивые дикие разновидности рыб 
в Тихом океане: тихоокеанская сельдь (Clupea 
pallasi), тихоокеанский лосось (Oncorhynchus 
spp.), тихоокеанская треска (Gadus macro-
cephalus), тихоокеанская песчанка (Ammo-
dytes hexapterus) и сардина (Sardinops sagax); 
в Атлантическом океане: атлантическая трес-
ка (Gadus morhua), пикша (Gadus aeglefinus), 
треска-капеллан (Trisopterus minutus), конгрио 
(Rhinonemus cimbrius), килька (Clupea sprattus), 

10.


