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Африканская чума свиней (АЧС, возбудитель — вирус африканской чумы свиней, 
African swine fever virus, ASFV, семейство Asfarviridae, род Asfivirus) может протекать сверхостро, 
остро, подостро, хронически и бессимптомно. В начале эпизоотий болезнь, как правило, прояв-
ляется в острой форме, но со временем обычно переходит в хроническую или бессимптомную. 
Через 7-10 сут после заражения выжившие свиньи вырабатывают вирусоспецифические антите-
ла, которые сохраняются в течение длительного времени. Есть основания предполагать, что в ре-
зультате многократного пассирования вируса АЧС в популяциях диких кабанов европейских 
стран в обозримом будущем могут появиться изоляты, вызывающие не острую форму болезни, 
как в настоящее время, а хроническую или бессимптомную. Нами предпринято сравнительное 
изучение особенностей лабораторной диагностики хронической и бессимптомной форм АЧС с це-
лью выявления наиболее эффективных методов обнаружения носителей вируса при хроническом 
или бессимптомном течении инфекции для обоснования тактики диагностических и мониторинго-
вых исследований. Для этого в лабораторных условиях воспроизводили указанные формы болезни, 
предварительно подобрав соответствующие штаммы или варианты вируса АЧС. Хроническую 
форму болезни наблюдали у свиньи, которой инокулировали аттенуированный вариант вируса 
АЧС Ставрополь 01/08 А4С2/9к (после 33-го пассажа) в дозе 106 ГАЕ50. На 5-7-е сут после 
инокуляции регистрировали характерные для хронической формы инфекции угнетенное состояние 
и повышение температуры тела животного до 40,5 С. В сыворотке крови свиньи противовирус-
ные антитела регистрировали с 7-х сут. После ее убоя на 21-е сут в реакции гемадсорбции вирус 
АЧС в низких титрах был выявлен в пробах тканей селезенки и подчелюстных лимфоузлов, но 
не обнаруживался в печени и легких. Наличие вирусной ДНК по результатам полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) установили только в пробе ткани подчелюстных лимфоузлов. Во всех 
исследованных органах методом иммуноблоттинга антитела определялись в титрах 1:20-1:160. 
В бессимптомной форме АЧС протекала у кабана-сеголетка, которому внутримышечно ввели ат-
тенуированный штамм вируса АЧС МК-200 в дозе 107 ГАЕ50. В сыворотке крови дикого кабана 
противовирусные антитела регистрировали с 8-х сут. После его убоя на 25-е сут характерных 
для АЧС патологоанатомических признаков не наблюдали, в пробах исследованных органов ви-
рус АЧС в реакции гемадсорбции и его ДНК по результатам ПЦР не обнаруживались. Виру-
соспецифические антитела в пробах печени, селезенки, легких, подчелюстных лимфоузлов опре-
делялись в иммуноблоттинге в разведениях 1:40-1:320. Таким образом, возможность выявления 
антител в пробах селезенки, легких, печени значительно облегчает мониторинг АЧС при проведе-
нии ограничительных мероприятий, особенно среди диких кабанов, добытых в охотхозяйствах. 
Животные, последовательно инфицированные слабовирулентным, а затем вирулентным изолятами 
вируса АЧС, могут выживать. При этом удается диагностировать болезнь как в ПЦР, так и се-
рологическими методами. Для лабораторной диагностики хронической и бессимптомной форм АЧС, 
а также проведения мониторинговых исследований следует применять серологические методы. 

 

Ключевые слова: африканская чума свиней, АЧС, хроническая и бессимптомная формы 
болезни, лабораторная диагностика, иммуноблоттинг.  

 

Африканская чума свиней (АЧС) — контагиозная септическая бо-
лезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, признаками токсикоза, ге-
моррагическим диатезом и высокой летальностью. К АЧС восприимчивы 
домашние свиньи и дикие кабаны независимо от породы и возраста. Бо-
лезнь может протекать сверхостро, остро, подостро, хронически и бес-
симптомно. Вызывает болезнь крупный, покрытый оболочкой цитоплаз-
матический вирус (вирус АЧС, African swine fever virus, ASFV; семейство 
Asfarviridae, род Asfivirus) с двухцепочечной ДНК — единственный предста-
витель Asfarviridae, отличительная особенность которого заключается в 
значительном плюралитете биологических и генетических свойств (1-3). 
Поскольку вакцины против АЧС не разработаны, для ликвидации и пре-
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дупреждения распространения болезни применяются тотальный убой сви-
ней в так называемой первой угрожаемой зоне, а также жесткие каран-
тинные мероприятия во второй угрожаемой зоне (4). Для принятия реше-
ний о ликвидации вспышек АЧС важное значение имеет лабораторная ди-
агностика: выделение вируса и его идентификация в реакции гемадсорб-
ции, выявление вирусного генома методом ПЦР, определение вирусных 
антигенов в прямой реакции иммунофлуоресценции или с помощью твер-
дофазного иммуноферментного анализа, распознавание вирусоспецифиче-
ских антител с использованием непрямой реакции иммунофлуоресценции, 
непрямого твердофазного иммуноферментного анализа, в непрямой имму-
нопероксидазной реакции, методом иммуноблоттинга (5-8). 

Есть все основания предполагать, что в результате многократного 
пассирования вируса АЧС в популяциях диких кабанов европейских стран 
в обозримом будущем могут появиться изоляты, вызывающие не острую 
форму болезни, как в настоящее время, а хроническую или бессимптом-
ную. Свиньи, которые выживают после инфицирования, обычно через 7- 
10 сут после заражения вырабатывают вирусоспецифические антитела, ко-
торые сохраняются в течение длительного времени (9, 10). Следовательно, 
обнаружение специфических антител против вируса АЧС может быть клю-
чевым в диагностике хронической и бессимптомной форм болезни. Имен-
но на выявлении и последующем забое серопозитивных свиней базирова-
лась стратегия по искоренению АЧС на Иберийском полуострове (11). 
Уже после ликвидации АЧС в Испании и Португалии была разработана 
ПЦР, которая в настоящее время нашла широкое применение в лабора-
торной практике (12). 

В настоящей работе нами представлены результаты сравнительного 
лабораторного исследования органов, крови и сывороток крови живот-
ных с использованием различных методов. Оно предпринято в связи с 
необходимостью определить наиболее эффективные способы обнаружения 
носителей вируса при хронической и бессимптомной формах АЧС и обос-
новать тактику диагностических и мониторинговых мероприятий. Для этого 
в лабораторных условиях воспроизводили указанные формы болезни, пред-
варительно подобрав соответствующие штаммы или варианты вируса АЧС.  

Целью работы стала диагностика хронической и бессимптомной 
форм африканской чумы свиней с применением реакции гемадсорбции 
(РГАд), серологических тестов — реакции непрямой иммунофлуоресцен-
ции (РНИФ), твердофазного иммуноферментного анализа (ТФ-ИФА) и  
иммуноблоттинга (ИБ), а также ПЦР. 

Методика. Домашних свиней породы крупная белая (живая масса 
30-50 кг) получили из сектора подготовки подопытных животных (Всерос-
сийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии — ВНИИВ-
ВиМ), кабан-сеголеток был приобретен в охотхозяйстве «Покровское» 
(Владимирская обл.). Условия кормления и содержания соответствовали 
нормам и требованиям, предусмотренным для животных указанных воз-
растных групп; забой проводили гуманным способом. 

Использовали вирулентный штамм Мозамбик-78 вируса АЧС (М-
78, V генотип, III сероиммунотип) с активностью 6,5-7,5 lg ГАЕ50/см3, ат-
тенуированный штамм МК-200 с активностью 7,0-7,5 lg ГАЕ50/см3 (полу-
чен в результате селекции из вирулентного штамма М-78) и аттенуиро-
ванный вариант штамма Ставрополь 01/08 (II генотип, VIII сероиммуно-
тип) с инфекционным титром 6,0-6,5 lg ГАЕ50/см3 (после 33-го пассажа в 
перевиваемой культуре клеток А4С2/9к) (13, 14). Вирусы были получены 
из Музея штаммов ВНИИВВиМ. 

Подготовку проб сывороток и 10 % суспензий  органов, постановку 
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реакции РГАд, определение вирусоспецифических антител методом не-
прямого ТФ-ИФА и РНИФ проводили согласно ГОСТ 28573-90 «Свиньи.  
Методы лабораторной диагностики африканской чумы» и инструкций, при-
лагаемых к соответствующим тест-системам. Перечисленные серологиче-
ские тесты и ПЦР осуществляли с применением коммерческих наборов. 
ИБ выполняли с использованием экспериментальных образцов тест-сис-
темы для серодиагностики африканской чумы свиней методом иммуноблот-
тинга, изготовленных на основе рекомбинантного белка р30 вируса АЧС 
(15, 16). Все тест-системы произведены во ВНИИВВиМ. 

Результаты. Хроническую и бессимптомную формы АЧС воспро-
изводили с помощью полученных аттенуированных штамма и варианта, 
относящихся к различным гено- и  сероиммунотипам (17, 18).  

Свинье ¹ 1 внутримышечно однократно вводили аттенуирован-
ный вариант вируса АЧС Ставрополь 01/08 А4С2/9к в дозе 106,0 ГАЕ50. 
На 5-7-е сут после инокуляции регистрировали угнетенное состояние жи-
вотного и повышение температуры тела до 40,5 С, характерные для хро-
нической формы инфекции. В РНИФ через 7 сут титр вирусоспецифиче-
ских антител в сыворотке крови животного составлял 1:2, на 9-е сут — 1:8, 
на 14-е сут — 1:64 и на 21-е сут — 1:64. Методом ИБ антитела к белку р30 
вируса АЧС выявляли на 7-е сут в разведении 1:4, на 9-е сут — 1:32, на 
14-е сут — 1:128 и на 21-е сут — 1:1024. После убоя на 21-е сут в реакции 
РГАд вирус АЧС в низких титрах обнаруживался в пробах ткани селезенки 
и подчелюстных лимфоузлов, но не был идентифицирован в печени и 
легких. В ПЦР присутствие вирусной ДНК подтвердили только в пробе 
ткани подчелюстных лимфоузлов. Во всех исследованных органах методом 
ИБ антитела определялись в титрах 1:20-1:160 (табл. 1).  

1. Результаты использования разных методов диагностики африканской чумы 
свиней при исследовании органов животных после инокуляции аттенуированны-
ми штаммами ASFV 

Животное, штамм, срок  
после инокуляции 

Орган РГАд, ГАЕ50 ПЦР 
ИБ, титр 
антител 

Свинья ¹ 1, штамм Ставрополь 01/08 
А4С2/9к (33-й пассаж), 21-е сут 

Печень Нет  NEG 1:20 
Селезенка 101,5 NEG  1:160 
Легкие Нет  NEG  1:160 
Лимфоузлы подчелюстные 103,5 19,24 1:160 

Дикий кабан, штамм МК-200, 25-е сут Печень Нет NEG  1:80 
Селезенка Нет NEG  1:40 
Легкие Нет NEG  1:40 
Лимфоузлы подчелюстные Нет NEG  1:320 

Контроль Положительный образец 107,0 11,40 1:160 
Отрицательный образец Нет  NEG  Нет 

П р и м е ч а н и е. ASFV — African swine fever virus, РГАд — реакция гемадсорбции, ИБ — иммуноблот-
тинг; в ПЦР образец считали положительным при величине порогового цикла (Ct) менее 33, отрицатель-
ным (NEG) — при отсутствии значений Ct.  

 

Бессимптомную форму АЧС наблюдали у кабана-сеголетка, кото-
рому внутримышечно однократно ввели аттенуированный штамм вируса 
АЧС МК-200 в дозе 107,0 ГАЕ50. В РНИФ специфические антитела к ви-
русу АЧС выявляли на 8-е сут в разведении 1:2, на 14-е сут — 1:64 и на 
24-е сут — 1:1024. Методом ИБ антитела к белку вируса АЧС р30 обнару-
живали на 8-е сут в разведении 1:8, на 14-е сут — 1:512 и на 24-е сут — 
1:2048. При патологоанатомическом исследовании после убоя на 25-е сут 
характерных для АЧС изменений у животного не наблюдали, в пробах ор-
ганов в РГАд вирус АЧС не обнаружили. Вирусную ДНК в ПЦР также не 
выявили. Методом ИБ антитела определялись во всех протестированных 
образцах органов в титрах 1:40-1:320 (см. табл. 1).  

При появлении в природе слабовирулентных изолятов и их распро-
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странении среди восприимчивого поголовья существует вероятность вы-
живания животных при последующем заражении гомологичным вирулент-
ным изолятом (19-21). В подобных случаях также необходимо знать воз-
можности лабораторных методов диагностики АЧС.  

В этой связи свиньям ¹ 2 и ¹ 3 внутримышечно вводили аттену-
ированный штамм вируса АЧС МК-200 в дозе 106,0 ГАЕ50. В течение 16 сут 
после введения вируса клинических признаков болезни не регистрирова-
ли. На 17-е сут животным ввели вирулентный штамм вируса АЧС М-78 в 
дозе 103,0 ГАЕ50. У свиньи ¹ 2 в период с 22-х по 24-е сут наблюдали ха-
рактерные для АЧС клинические признаки: угнетенное состояние, повы-
шение температуры тела до 41,3 С, отсутствие аппетита, геморрагии на 
ушах и брюхе. У свиньи ¹ 3 до 24-х сут клинические признаки болезни 
отсутствовали, поэтому на 25-е сут ее повторно заразили штаммом М-78 в 
дозе 105,0 ГАЕ50. В период с 28-х по 30-е сут у нее отмечали лихорадку до 
41,4 С, угнетенное состояние, отсутствие аппетита, геморрагии на ушах 
и брюхе. В период проявления клинических признаков животным ¹ 2 и 
¹ 3 внутримышечно вводили по 20 см3 фосфонуксусной кислоты, чтобы 
гарантировать выживание. После убоя на 38-е сут отбирали пробы органов 
для исследования (табл. 2).  

2. Результаты использования разных методов диагностики африканской чумы 
свиней при исследовании органов животных, последовательно инокулирован-
ных аттенуированным (МК-200) и вирулентным (М-78) штаммами ASFV  

Животное Орган ПЦР 
Титр антител 

непрямой ТФ-ИФА РНИФ ИБ 
Свинья ¹ 2 Печень 21,05 1:320 1:20 1:640 

Селезенка 26,06 1:320 1:40 1:320 
Легкие 21,05 1:320 1:80 1:640 
Лимфоузлы подчелюстные NEG 1:160 1:40 1:320 

Свинья ¹ 3  Печень 25,95 1:160 1:20 1:320 
Селезенка 23,57 1:160 1:20 1:320 
Легкие 25,66 1:320 1:40 1:640 
Лимфоузлы подчелюстные NEG 1:80 1:40 1:160 

Контроль Положительный образец 23,35 1:160 1:20 1:160 
Отрицательный образец NEG Нет Нет  Нет 

П р и м е ч а н и е. ASFV — African swine fever virus, ТФ-ИФА — твердофазный иммуноферментный ана-
лиз, РНИФ — реакция непрямой иммунофлуоресценции, ИБ — иммуноблоттинг; в ПЦР образец считали 
положительным при величине порогового цикла (Ct) менее 33, отрицательным (NEG) — при отсутствии 
значений Ct.  

 

 

Блоттограмма титрования вирусоспецифических антител в 
10 % суспензии ткани подчелюстных лимфоузлов свиньи № 3, 
последовательно инокулированной аттенуированным (МК-
200) и вирулентным (М-78) штаммами ASFV (указаны раз-
ведения пробы). 
 

По данным ПЦР вирусный геном вы-
явлен в исследованных органах за исключе-
нием подчелюстных лимфоузлов. В пробах 
всех органов детектировали вирусоспецифи-
ческие антитела. Их наивысшие титры выяв-
лены в пробах легких. По аналитической чув-
ствительности метод ИБ превосходил РНИФ, 
его результаты были наглядными и легко до-
кументировались (рис.). 

В специальной литературе представле-
ны сведения об ограниченных сроках вирусо-
выделения из проб крови и органов в случае 

инокуляции свиньям штаммов, аттенуированных в лабораторных услови-
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ях. Так, у животных, которым внутримышечно вводили аттенуированные 
штаммы вируса АЧС ФК-32/135 или Е-70МС в дозах 106,5-107,5 ГАЕ50, вы-
являли инфекционный вирус только в отдельных случаях на 4-7-е сут в 
сыворотке крови и в 10 % суспензии ткани селезенки в титрах 1,0-2,0 lg 
ГАЕ50/см3 (22).  

Изучение распределения и накопления штамма ФК-32/135 вируса 
АЧС в органах и тканях свиней после инокуляции внутримышечно или 
аэрозольно в дозах 106,5-107,0 ГАЕ50 достоверно показало, что на 7-е сут 
вирус сохранялся только в легких, бронхиальном и средостенном лимфо-
узлах, а через 10 сут выделялся только из околоушного лимфоузла. В более 
отдаленные сроки из органов и тканей животных инфекционный вирус 
выделить не удалось (23). Исследование распределения вируса АЧС у под-
свинков, внутримышечно инокулированных аттенуированным штаммом 
МК-200 в высокой дозе 108,50 ГАЕ50, показало, что на 7-14-е сут он об-
наруживался в крови и 10 % суспензиях тканей печени, селезенки, лег-
ких, подчелюстного и бронхиального лимфатических узлов в титрах 3,0-
4,0 lg ГАЕ50/см3. На 21-30-е сут после инокуляции вирус находили толь-
ко в пробах крови, 10 % суспензии ткани печени и селезенки в титрах 
1,0-1,5 lg ГАЕ50/см3 (24). Через 2 мес из проб крови животных вирус вы-
делить не удалось (25). Все эти данные достоверно свидетельствуют, что 
благодаря действию механизмов защиты, индуцированных аттенуирован-
ными штаммами вируса АЧС, количество инфекционного вируса и его 
компонентов в органах свиней может быть значительно снижено за отно-
сительно короткий период. 

Таким образом, наши исследования показали, что через 3 нед после 
заражения животных аттенуированными штаммом или вариантом вируса 
АЧС получить надежный положительный результат в РГАд (выявление 
инфекционного вируса) или ПЦР (обнаружение вирусной ДНК) затрудни-
тельно (возможны ложноотрицательные результаты). В этом случае досто-
верный диагноз обеспечивают серологические тесты, которые позволяют 
выявить вирусоспецифические антитела в образцах крови и органов до-
машних свиней и диких кабанов. Возможность обнаружения антител в 
тканях селезенки, легких, печени значительно облегчает мониторинг АЧС 
при проведении ограничительных мероприятий, особенно при исследова-
нии диких кабанов, добытых в охотхозяйствах. При этом тест-система  для 
серодиагностики АЧС методом ИБ обладает преимуществами — высокой 
аналитической чувствительностью и не нуждается в специальном приборном 
обеспечении. Применение серологических методов в перспективе можно 
расширить за счет анализа образцов слюны животных (26). На территори-
ях, где зарегистрирована эпизоотия АЧС, вероятна одновременная цирку-
ляция как слабовирулентных, так и вирулентных гомологичных изолятов 
вируса. Животные, последовательно инфицированные слабовирулентным, а 
затем вирулентным изолятом, могут выживать. При этом инфицированных 
животных удается выявить как в ПЦР, так и серологическими методами. 

Итак, выполненные исследования показали, что приемы, основан-
ные на обнаружении инфекционного вируса африканской чумы свиней 
(АЧС) по гемадсорбции или его генома в ПЦР в пробах крови или орга-
нов животных, неэффективны при диагностике и мониторинге хрониче-
ской и бессимптомной форм АЧС. Их применение чревато ложноотрица-
тельными результатами. Достоверные данные в таких случаях обеспечива-
ют серологические методы. Анализ небольшого, от единиц до десятков, 
числа проб целесообразно проводить с использованием иммуноблоттинга. 
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A b s t r a c t  
 

African swine fever (ASF) caused by African swine fever virus (ASFV) of Asfivirus genus, 
Asfarviridae family, can occur in peracute, acute, subacute, chronic or asymptomatic form. At early 
stages of epizootics, the infection usually occurs in its acute form eventually becoming chronic 
and/or asymptomatic. Seven to ten days post infection the survived pigs develop virus-specific anti-
bodies which persist for a long time. An assumption is reasonable that in the near future, due to re-
peated passaging ASFV in wild boar populations in European countries, the ASFV isolates may ap-
pear which will cause chronic or asymptomatic rather than the acute forms of the disease. In our 
study we compared different tests to find those the most effective to reveal latent carriers when no 
apparent symptoms of the disease observed. Thus, our research was aimed at investigation of some 
special aspects of the laboratory diagnostics of chronic and asymptomatic forms of ASF. The chronic 
form of the disease was observed in a pig experimentally inoculated with an attenuated ASF virus 
Stavropol 01/08 A4S2/9k (at passage 33) at a dose of 106.0 HAU50. On day 5 to 7 post inoculation 
the signs typical of chronic forms of the infection were registered including depression and fever up 
to 40.5 С. The antiviral antibody was detected in the swine blood serum from day 7. After the ani-
mal was killed on day 21, a haemadsorption assay revealed ASF virus present at low titers in spleen 
and mandibular lymph node samples while in liver and lung samples it was not found. Based on the 
results of polymerase chain reaction (PCR), the viral DNA was determined in the mandibular lymph 
node sample only. Furthermore, immunoblotting assay identified ASF antibody titers of 1:20 to 
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1:160 in all the organs examined. The asymptomatic forms of ASF were observed in a wild boar 
yearling which has been intramuscularly inoculated with an attenuated ASF virus strain MK-200 at a 
dose of 107.0 HAU50. The antiviral antibody was observed in the wild boar serum from day 8. After 
the animal was killed on day 25, no pathological signs typical of ASF were found, nor was ASF virus 
found in the organ samples examined using haemadsorption assay or its DNA was detected in PCR. 
In immunoblotting assay, virus-specific antibodies were identified in liver, spleen, lung and mandibu-
lar lymph node samples at dilutions of 1:40 to 1:320. The opportunity of detecting antibodies in 
spleen, lung and/or liver samples facilitates the monitoring for ASF to be carried out under the in-
fection control campaigns, especially with respect to wild boars shot in game husbandries. Animals 
sequentially infected with an ASFV low-virulent isolate and a virulent one can survive, in which case 
it is quite possible to diagnose the disease using both PCR and serological methods. For making la-
boratory diagnosis of ASF chronic and/or asymptomatic forms, as well as carrying out monitoring 
studies, serological methods are recommended. 

 

Keywords: African swine fever, chronic and asymptomatic forms of infection, laboratory 
diagnostics, immunoblotting. 
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