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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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ствует об их антигенном различии. На основе 
данных Комитета экспертов МЭБ все вирусы 
были разделены на 4 серогруппы [6].

Эпизоотология. Первое достоверное вы-
деление вируса от карпов выполнили N. Fijan 
и соавт. в одном из рыбхозов Югославии 
в 1969–1970 гг. [4]. В конце 1960-х — начале 
1970-х годов в нашей стране в ряде рыбхо-
зов Центральной чернозёмной зоны, Курской 
и Белгородской обл. наблюдали сверхнорма-
тивный отход во время зимовки и повышенную 
смертность рыбы весной после пересадки в на-
гульные пруды. В 1972 г. Н.И. Рудиковым при 
вспышке эпизоотии у карпов был выделен ви-
рус, при этом заболевание по клиническим при-
знакам во многом было сходно с уже описанной 
ранее веcенней виремией карпов в Югославии. 
Болезнь широко распространена в европейских 
странах с развитым карповодством, с 2002 г. ре-
гистрируется в США, с 2004 г. в Китае [1].

Весенняя виремия карпов также была за-
регистрирована в ряде рыбоводных хозяйств 
Тамбовской и Липецкой обл., Краснодарско-
го края, Литвы, Украины, Белоруссии и Мол-
давии с 1970 по 1986 г. Вирус выделяли от кар-
пов в хозяйствах Свердловской, Тверской обл., 
Краснодарском крае и Грузии с 1980 по 1994 г. 
В Московской обл. случаи заболевания отмеча-
ются с 2003 г. по настоящее время.

Заболеванию подвержены карп-кои (Cypri-
nus carpio), белый амур (Ctenopharyngodon idel-
lus), белый толстолобик (Hypophthalmichthys 
molitrix), пестрый толстолобик (Aristichthys 
nobilis), серебряный и золотой карась (Carassius 
carassius, C. auratus), линь (Tinca tinca) и сом 
(Silurus glanis) при совместном содержании 
в аквакультуре. Однако обычный карп наибо-
лее восприимчивый из этих разновидностей 
и он же — основной хозяин.

Способ передачи для SVCV горизонталь-
ный, но не исключён и вертикальный путь. 
Горизонтальная передача может быть пря-
мой или «векторной», главный неживой век-
тор — вода. Среди живых векторов паразитные 
беспозвоночные Argulus foliaceus (ракообраз-
ные, Branchiura) и Piscicola piscicola (Annelida, 
Hirudinea), способные передавать вирус здо-
ровой рыбе. Поэтому однажды установленный 

вирус SVC в водоёме очень трудно уничтожить, 
не уничтожая все виды жизни на этом участке 
производства рыбы.

Инфекцию распространяют клинически 
больные рыбы и вирусоносители среди куль-
тивируемой или дикой рыбы. Передаётся вирус 
через фекалии, мочу, жабры и слизь, экссудат из 
пузырей на коже или чешуйных кармашков.

Клиническая картина и патогенез. За-
болевание протекает при температуре воды 
10–14 C. Инфекции подвержены годовики, 
двухлетки, реже — двухгодовики и трехлетки, 
однако в 2003 г. в одном из хозяйств Москов-
ской обл. вирус выделили от производителей 
карпа. Заболевание протекает в острой, хрони-
ческой и нервной формах. У больных рыб на-
блюдают угнетение, нарушение координации 
движений. При внешнем осмотре отмечают 
пучеглазие, очаговое или диффузное ерошение 
чешуи, вздутие брюшка, точечные кровоизли-
яния или пятнистые покраснения у оснований 
брюшных или грудных плавников. Вследствие 
размножения вируса в эндотелии кровеносных 
капилляров и почках происходит нарушение 
водно-минерального баланса, выход плазмы 
и форменных элементов крови в окружающие 
ткани и полости тела, которое клинически вы-
ражается отёком и геморрагиями. Жабры ане-
мичны, позже развивается экзофтальмия, из 
ануса выделяются слизистые тяжи с примесью 
крови.

При вскрытии отмечают выраженную гидре-
мию мышц и тканей, в брюшной полости скап-
ливается жидкость желтоватого цвета. Печень 
с мозаичным рисунком, тёмно-серого или гли-
нисто-зелёного цвета, почки набухшие, дряб-
лые. Кишечник пустой с признаками катараль-
ного воспаления.

Экологический фактор, критический для 
вирулентности SVC-инфекции, — температура 
воды: у годовиков или рыб старших возрастов 
эпизоотию не наблюдают при 17 C, тогда как 
массовая гибель молоди возникает и при тем-
пературе 22–23 C.

Диагностика. Процедура диагностирова-
ния SVCV среди бессимптомных (клинически 
здоровых) рыб базируется на изоляции вируса 
в клеточной культуре ЕРС или FHM. Диаг-
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ноз подтверждается идентификацией в реак-
ции нейтрализации. Быстрая идентификация 
SVCV, изолированного в культуре тканей, мо-
жет проводиться реакциями иммунофлуорес-
ценции или иммуноферментным методом [7]. 
Разработаны молекулярно-генетические ме-
тоды диагностики: полугнездовая и гнездовая 
ПЦР, гибридизация in situ, обратная гибриди-
зация [3, 5].

Меры борьбы. При установлении диагноза 
хозяйство объявляют неблагополучным по 
весенней виремии карпа и на него наклады-
вают карантин. Небольшие спускные полно-
системные рыбоводные хозяйства, отдельные 
пруды, рыбопитомники, особенно в случае их 
расположения на благополучном источнике, 
оздоравливают путём летования и проведения 
комплекса рыбоводно-мелиоративных и вете-
ринарно-санитарных мероприятий. В крупных 
хозяйствах с неспускными прудами применяют 
комплексный метод ликвидации заболевания, 
рассчитанный на постепенное оздоровление хо-
зяйства и направленный на выявление и унич-
тожение источников инфекции, улучшение фи-
зиологического состояния рыбы и повышение 
устойчивости к заболеванию.
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2.4.4. Вирусные инфекции 
пчёл (Insecta: Pterygota, 
Hymenoptera) 
(Гулюкин М.И., Гробов О.Ф., 
Батуев Ю.М., Львов Д.К.)

Пчёлы и шмели включены в класс насекомых 
(Insecta) подкласс крылатых насекомых (Ptery-
gota) отряд перепончатокрылых (Hymenoptera) 
семейство пчелиных (Apidae) род пчёл (Apis) 
и шмелей (Bombus).

Изучение вирусных инфекций пчёл нача-
лось около 100 лет назад. Основоположником 
её является G.F. White, который в 1917 г. опи-
сал симптомы болезни пчелиного расплода, 
установил вирусную природу и дал название 
(англ. название — sacbrood, рус. — мешотчатый 
расплод) [36]. Мешотчатый расплод — болезнь 
пчелиных личинок. В настоящее время эту бо-
лезнь регистрируют практически во всех стра-
нах, где разводят пчёл.

Позднее C.E. Burnside (1945) доказал, что 
причиной паралича взрослых пчёл также яв-
ляется вирус. Эта болезнь имеет характерные 
клинические признаки — трясущиеся, с пара-
лизованными конечностями, часто безволосые 
пчёлы, в тяжёлых случаях погибающие тыся-
чами.

Прорыв в изучении вирусов медоносных 
пчёл совершил английский исследователь 
L. Bailey (1963). Впервые для идентификации 
вирусов пчёл он применил серологические ме-
тоды исследования, использовал электронную 
микроскопию, разработал метод выявления 
латентных вирусных инфекций. Он установил, 
что паралич конечностей у пчёл могут вызывать 
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