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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), 
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сельдь (Clupea harengus), хек (Merlangius 
merlangus), синий хек (Micromesistius poutassou), 
малая аргентина (Аrgentina sphyraena), тресоч-
ка Эсмарка (Trisopterus esmarki), большегла-
зый окунь (Cymatogaster aggregata), лиманда 
(Limanda limanda), речная камбала (Platichthys 
flesus), и морская камбала (Pleuronectes platessa). 
К заболеванию восприимчивы рыбы разного 
возраста. Переносчиками являются беспозво-
ночные. Распространению способствует ввоз 
живой икры и мальков из мест, расположенных 
в эпизоотически неблагополучных зонах.

В настоящее время вирусная геморрагиче-
ская септицемия в основном распространена 
на территории США и Канады, регистрирует-
ся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, 
странах Балтии, Абхазии и на Украине [4].

Источником инфекции служат рыбы — кли-
нически больные и вирусоносители среди куль-
тивируемых и диких популяций. Вирус пере-
даётся через фекалии, мочу, половые продук-
ты. Заражение может происходить через воду, 
сачки, баки, сортировочные ящики, средства 
транспорта, через человека и, возможно, через 
птиц и беспозвоночных животных. Появлению 
и развитию болезни способствуют загрязнение 
воды, нерациональное кормление рыбы, грубые 
манипуляции с ней при сортировках, перевозке 
и другие стресс-факторы.

Клиническая картина и патогенез. Забо-
левание возникает при температуре 4–14 C. 
Первый симптом — отказ от корма и угнете-
ние рыб. Позднее развиваются экзофтальмия, 
анемия жабр, петехии. Патоморфологически 
в первую очередь наступает дегенерация эн-
дотелия синусов селезёнки и почек. Наряду 
с этим отмечают некрозы гемопоэтической 
ткани и паренхимы селезёнки, в меньшей сте-
пени — в печени и поджелудочной железе, сни-
жается количество эритроцитов, лейкоцитов 
и лимфоцитов. Поражение гемопоэтической 
ткани и непосредственно клеток крови клини-
чески проявляется анемией рыб. Доказана спо-
собность вируса персистировать в лимфоцитах 
крови. Болезнь протекает остро или хрониче-
ски. Несколько факторов влияют на восприим-
чивость к VHSV. Инкубационный период при 
ВГС различен и зависит от температуры воды, 

вирулентности возбудителя и резистентности 
форели. Температура воды — важный эколо-
гический фактор. Вспышки VHS происходят 
в течение всех сезонов, но наиболее часто вес-
ной, когда температура повышается или резко 
колеблется.

При остром течении болезни у радужной фо-
рели имеются многочисленные кровоизлияния, 
которые особенно заметны в мышцах, жировой 
ткани, на плавательном пузыре, брюшине и сер-
дце. Печень гиперемирована, красного цвета; 
почки красные, поверхность их гладкая. При 
хроническом течении печень бледная, серова-
того цвета, иногда с петехиями. Почки серые, 
могут иметь волнистую поверхность. Заметно 
выражена анемия. Иногда бывает скопление 
экссудата в брюшной полости [6, 7].

Диагностика. Процедура диагностирования 
VHSV базируется главным образом на изоля-
ции вируса в клеточной культуре. Вирус раз-
множается в перевиваемых культурах клеток 
RTG-2, BF-2 и FНМ. Альтернативно могут 
использоваться линии клеток от карпа ЕРС, 
лососёвых RF-28, RTF-1, CHSE-214, а также 
первично трипсинизированные культуры кле-
ток гонад радужной форели как менее чувстви-
тельные. Для подтверждения выделения вируса 
проводят серологическую идентификацию ви-
русосодержащей суспензии в РН, МФА, ИФА 
или прямой идентификацией вирусного генома 
с помощью ПЦР [3, 8].

Из-за недостаточного знания иммунного от-
вета рыб на вирусные инфекции обнаружение 
антител сегодня не применяется как диагно-
стический метод.

Меры борьбы. Борьба с VHSV основана на 
тщательном соблюдении ветеринарно-санитар-
ных и рыбоводно-мелиоративных мероприя-
тий [1].
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2.4.3.4. Инфекционная анемия 
лососёвых (см. пар. 1.2.2.5.9) 
(Завьялова Е.А., Дрошнев А.Е., 
Гулюкин М.И.)
Этиология. Инфекционная анемия лососёвых 
(ISA — infectious salmon anemia) — болезнь ат-
лантического лосося (Salmo salar), вызываемая 
вирусом сем. Orthomyxoviridae рода Isavirus [6, 
10, 11]. Генетические характеристики и псих-
рофильная природа вируса потенциально огра-
ничивают диапазон хозяев среди пойкилотер-
мных животных. Передача ISAV происходит 
через воду. Репликация вируса в клетках поч-
ки лосося (SHK-1) протекает при температуре 
10–15 оС, при 20 оС продукция инфекционного 
вируса падает на 90%, а при 25 оС прекращается 
полностью.

Эпизоотология. Заболевание известно в Ка-
наде, Норвегии, Исландии и Великобритании 
(Шотландия и Шетландские о-ва). В Канаде 
первоначально ISA была описана как геморра-
гический почечный синдром (HKS). Появление 
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ISAV в трёх заливах в пределах Нью-Брансуика 
и его последующее распространение на 21 ры-
боводной ферме представляет серьёзную угро-
зу для разведения атлантического лосося [3].

Атлантический лосось — единственная, 
восприимчивая разновидность рыбы, но ви-
рус ISAV может сохраняться и размножаться 
в организме кумжи (Salmo truttae), радужной 
форели (Oncorhynchus mykiss) и атлантиче ской 
сельди (Clupea harengus), которые таким об-
разом становятся вирусоносителями. Доказа-
но, что возбудитель ISA не передаётся через 
рыб таких видов, как палтус (Psetta maxima), 
губан (Labrus berggylta), морской лаврак 
(Dicentrarchus lаbrax) или атлантическая треска 
(Gadus morhua) [8, 13].

Резервуары ISAV неизвестны, но распро-
странение болезни происходит в результате 
закупки инфицированного смолта атлантиче-
ского лосося от одного рыбоводного предпри-
ятия к другому. Зонами риска являются заводы 
рыбоперерабатывающей отрасли промышлен-
ности, где органический материал (особенно 
кровь) и вода от ISAV-инфицированной рыбы 
сбрасывается в морскую воду без предвари-
тельной обработки.

Клиническая картина и патогенез. Клини-
ческие признаки появляются через 2–4 нед. 
после заражения и характеризуются массовой 
гибелью, анемией, экзофтальмией, скоплением 
асцита, бледностью сердца, увеличением и по-
темнением печени и селезёнки, гиперемией 
почек, а также перитонеальными петехиями. 
Анемия часто развивается довольно поздно 
в ходе инфекции, её развитию сопутствует лей-
копения, клетками-мишенями для вируса слу-
жат эритроциты. Патология печени и анемия, 
центральные и классические диагностические 
критерии. Наблюдаются геморрагии в глазах. 
Вырождение и некроз клеток печени, ост-
рый некроз почечных канальцев и геморрагии 
в почках — результаты последовательных ги -
стопатологических исследований при типичных 
вспышках. У рыбы, поражённой ISA, обычно 
наблюдают диапазон клинических признаков 
в зависимости от инфекционной дозы, темпера-
туры, возраста, иммунного статуса, вирусного 
штамма и его патогенности, сезона года и т.д. 


