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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. 
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Диагноз ставится на основании типичных па-
тологических изменений [4].

Инфекция главным образом наблюдается 
у рыб, содержащихся в морской воде, но из-
вестны вспышки заболевания в пресноводных 
хозяйствах. Вирус может распространяться 
горизонтально, от рыбы к рыбе, через кровь, 
фекалии, мочу, эпидермальную слизь инфици-
рованного лосося. Кроме того, рыбы, которые 
переживают эпизоотию, могут выделять вирус-
ные частицы в воду в течение более 1 мес. В во-
де вирус сохраняется в течение 20 ч при тем-
пературе 6 C и до 4 дней в тканях при той же 
температуре. Кровь и слизь содержат особенно 
большие количества вируса и более эффектив-
но передают болезнь, чем фекалии, планктон, 
или вши лосося, однако морские вши разно-
видностей Caligus elongatus и Lepeophtheirus 
salmonis могут также быть существенным век-
тором передачи вируса.

Вертикальная передача вируса от родителя 
к потомству через половые продукты не за-
регистрирована, но при этом есть сообщения 
о смертности молоди вскоре после начала ак-
тивного питания.

Из-за острого течения эпизоотии и невоз-
можности управлять смертностью страны ЕС 
требуют обязательного уничтожения инфици-
рованной рыбы. Подобные программы сущест-
вуют и в Канаде. Поскольку вирус передаётся 
в морской воде, есть опасность загрязнения 
предприятий аквакультуры в радиусе 5–6 км 
от заражённого участка в течение 6–12 мес. 
Поэтому рекомендуется располагать рыбовод-
ные фермы на расстоянии 5–6 км друг от друга 
и обеспечивать дезинфицирующие обработки 
воды и инвентаря. Обработка йодоформом, 
хлорамином-Т и диоксидом хлора не менее 
5 мин согласно инструкциям изготовителя — 
эффективное дезинфицирующее средство про-
тив ISAV [14].

Вспышки болезни непосредственно связаны 
с изменениями факторов окружающей среды. 
При вирусоносительстве в популяции различ-
ные стресс-факторы, такие как обработка про-
тив вшей лосося, цестод или бактериальных 
болезней, могут сопровождаться вспышками 
ISA приблизительно 2–3 нед. позже.

Диагностика. Диагностические процедуры 
идентификации ISA основаны на определении 
клинических, патологических, гистологических 
и гематологических изменений и выделении 
вируса в культуре. Репликация вируса и раз-
витие ЦПД в культуре клеток — стандартный 
диагностический тест на обнаружение вируса. 
Для изоляции вируса обычно используют пере-
виваемые линии клеток из головной почки ат-
лантического лосося (SHK-1) и CHSE-214. Ис-
следования основываются на появлении очаго-
вого ЦПД, вызванного ростом ISAV в клетках 
CHSE-214. Недостаточно характерный ЦПД 
в культурах клеток SHK-1 и AS является су-
щественным недостатком их использования. 
Однако линия клеток CHSE-214 поддержива-
ет рост не всех изолятов ISAV, что также ус-
ложняет процедуру эффективного обнаруже-
ния этого вируса. Следовательно, параллель-
ное использование культур клеток CHSE-214 
и SHK-1 или AS обеспечивает более чувстви-
тельное обнаружение ISAV, чем использование 
только одной линии [9].

Обнаружение вируса посредством непрямо-
го иммунофлуоресцентного анализа (IFAT) c 
анти-ISAV моноклональными антителами мо-
жет использоваться для подтверждения при-
сутствия вирусных частиц в типичных клини-
ческих случаях и при невыясненной этиологии 
болезни. Для серодиагностики используют 
ИФА и гистологическую экспертизу. ПЦР — 
наиболее чувствительный метод детектиро-
вания ISAV-вирусоносителей среди морской 
форели, чем культуральный метод или серо-
логические исследования. Более того, ПЦР-
мониторинг слизи жабр представляет точную 
и чувствительную несмертельную альтернати-
ву для обнаружения вируса, чем в других тка-
нях, которые требуют вскрытия [5, 7, 12].

Меры борьбы. Число случаев заболевания 
ISA может быть уменьшено выполнением за-
конодательства относительно перевозок рыбы, 
контролем здоровья популяции, соблюдением 
санитарных норм на рыбоперерабатывающих 
предприятиях [1].

Создана коммерческая вакцина, защита ко-
торой значительно улучшена: вирусный анти-
ген приготовляют в виде масляной эмульсии, 
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прививка сохраняет более 90% стада в течение 
6 мес. без существенного риска передачи вируса 
от рыб, которые, возможно, становятся бессимп-
томными вирусоносителями [2].
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2.4.3.5. Весенняя виремия карпов 
(см. пар. 1.2.2.1.3) (Завьялова Е.А., 
Дрошнев А.Е., Гулюкин М.И.)
Весенняя виремия карпа (SVC — spring viraemia 
of carp) — остропротекающая высококонтагиоз-
ная болезнь карповых рыб.

Этиология. SVC вызывает РНК-содержащий 
представитель сем. Rhabdovirus рода Vesiculovirus 
(SVCV — spring viraemia of carp virus), другие 
близкородственные вирусы, вызывающие опас-
ные заболевания рыб: вирус геморрагической 
септицемии лососёвых (VHSV — viral hemor-
rhagicsepticemia virus), вирус инфекционного ге-
матопоэтического некроза (IHNV — Infectious 
hematopoietic necrosis virus), угрей (EVA — eel 
virus American; EXEV — eel virus European X), 
щук (PFRV — pike fray rhabdovirus), карпов 
(GrCRV — grass carp rhabdovirus) и ряд других 
[2, 8].

Изоляты, выделенные в Европе, содержат 
общий нуклеопротеиновый антиген, который 
обнаруживается во всех серологических реак-
циях. Однако изоляты рабдовирусов рыб отли-
чаются при сравнении их в реакциях нейтрали-
зации и перекрёстной защиты, что свидетель-
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