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Тревожной особенностью последних десятилетий, характеризовавшихся практиче-
ски неограниченным расширением международных торговых контактов, стали участившиеся 
вспышки атипичных вирусных инфекций, обнаружение новых вирусов, измененных изоля-
тов и квазитипов с подтвержденной или потенциальной эмерджетностью. Для индустрии 
скотоводства они представляют реальную и серьезную угрозу в связи с тенденцией к широ-
кому и быстрому распространению в условиях глобализации и применения унифицирован-
ных зоотехнических и ветеринарных протоколов. Семейство Flaviviridae объединяет несколь-
ко родов, из которых для сельскохозяйственных животных значение имеет род Pestivirus, 
включающий четыре вируса: вирусной диареи — болезни слизистых оболочек (ВД-БС) круп-
ного рогатого скота (КРС) 1-го и 2-го типов, чумы свиней и пограничной болезни овец 
(http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp). В обзоре представлена характеристика новой груп-
пы вирусов рода Pestivirus семейства Flaviviridae, выделенных в период с 2000 по 2014 
годы от буйволов и крупного рогатого скота, а также из эмбриональной сыворотки, ис-
пользуемой для культивирования культур клеток и производства вакцин, которая была 
заготовлена в Австралии, Канаде, Мексике, Бразилии и Соединенных Штатах Америки и 
расфасована в Европе (H. Schirrmeier с соавт., 2004; A. Cortez с соавт., 2006; E. Bianchi с 
соавт., 2011; B. Rodrigues с соавт., 2011; H. Xia с соавт., 2011; H. Xia с соавт., 2012; S. 
Peletto с соавт., 2012). Вирус также обнаружен в Таиланде, Бангладеш и Китае (L. Liu с со-
авт., 2009; L. Mao с соавт., 2012; N. Haider с соавт., 2014). Сообщения о выделении агента в 
других странах Европы, Северной Америки, России, Индии и Австралии отсутствуют (F.V. 
Bauermann с соавт., 2013). Широкое использование контаминированных биологических пре-
паратов может приводить к проникновению этих вирусов в различные регионы континента, 
обусловливая их потенциальную эмерджентность для крупного рогатого скота. Штаммы ви-
русов, представленные цитопатогенным и нецитопатогенным биотипами, официально не 
классифицированы и имеют в литературе различные названия: третий тип вируса вирус-
ной диареи — болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота (ВД-БС КРС), ати-
пичный пестивирус (HoBi-like), пятый тип рода Pestivirus (N. Decaro с соавт., 2012). На 
основании филогенетического анализа выделяют две генетических подгруппы: бразильскую и 
таиландскую, отличающиеся от прототипного члена рода — вируса ВД-БС КРС, но имею-
щие большое сходство в проявлении клинических признаков, а также в способности инфи-
цировать плод у КРС и буйволов (F.V. Bauermann с соавт., 2013). Спонтанная и эксперимен-
тальная инфекция КРС, вызванная HoBi-подобными вирусами, имеет большое сходство с 
ВД-БС КРС и проявляется в виде диареи, абортов, респираторного синдрома, персистентной 
инфекции (F.V. Bauermann с соавт., 2013). Подобно возбудителю ВД-БС КРС, эти вирусы 
способны формировать стационарно неблагополучные очаги (M.N. Weber c соавт., 2014). 
Открытие указанной группы вирусов требует критической оценки имеющихся диагностиче-
ских средств и вакцин против ВД-БС КРС. На сегодняшний день тестов для выявления всех 
пестивирусов жвачных животных или антител к ним не существует. Затруднения их разра-
ботки обусловлены высокой вариабельностью вирусов этой группы. При лабораторной диаг-
ностике не следует полагаться на использование одного теста. Лучшим диагностическим 
подходом будет серологическое обследование стада, выявление персистентно инфицирован-
ных животных с выделением вируса и последующей молекулярной диагностикой (F.V. 
Bauermann с соавт., 2013). HoBi-подобные вирусы могут оставаться незамеченными и, 
как предполагают, компрометировать эффективность программ контроля или эрадика-
ции вирусной диареи, реализующиеся в некоторых странах Европы и США (K. Stеhl с 
соавт., 2004; J.F. Ridpath, 2010).   

 

Ключевые слова: пестивирусы, вирусная диарея-болезнь слизистых оболочек, ати-
пичные вирусы, сиквенс, генетические подгруппы, фетальная сыворотка, буйволы, крупный 
рогатый скот, диагностика, программы контроля.   
 

Тревожной особенностью последних десятилетий, характеризовав-
шихся практически неограниченным расширением международных торго-
вых связей, стали участившиеся вспышки атипичных вирусных инфекций, 
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обнаружение новых вирусов, измененных изолятов и квазитипов с под-
твержденной или потенциальной эмерджетностью для животных, в том 
числе крупного рогатого скота. Для индустрии скотоводства они представ-
ляют реальную и серьезную угрозу в связи с тенденцией к быстрому рас-
пространению по регионам и континентам в условиях глобализации и ме-
ждународных поставок крупных партий животных.  

Кроме того, к расширению ареала вирусов, в том числе нети-
пичных, может приводить использование в зоотехнии и ветеринарии 
включенных в унифицированные протоколы контаминированых биоло-
гических препаратов. 

В этой связи представляют интерес вирусы семейства Flaviviridae, 
обладающие широким спектром облигатных хозяев и (вследствие большой 
мутагенной активности) способные преодолевать межвидовые барьеры и 
инфицировать гетерологичные виды животных.  

Семейство объединяет несколько родов, из которых для сельскохо-
зяйственных животных значение имеет род Pestivirus, включающий четыре 
вируса: вирусной диареи — болезни слизистых оболочек (ВД-БС) крупно-
го рогатого скота (КРС) 1-го и 2-го типов, чумы свиней и пограничной 
болезни овец (http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp).    

В последнее время обнаружены несколько новых видов. Так, вирус 
жирафа H138 выделен от жирафа в Кении, вирус вилорога (Pronghorn 
virus) — от слепой вилорогой антилопы в США, вирус Bungowannah — от 
свиней в Австралии при вспышке мертворождаемости; описан HoBi-по-
добный (HoBi-like) вирус (1-5). Последний представляет наибольший инте-
рес для эпизоотологов и вирусологов в связи с потенциальной эмерджент-
ностью и сходством с вирусом ВД-БС. Существующие к настоящему вре-
мени штаммы этого вируса, представленные цитопатогенным и нецитопато-
генным биотипами, выделены в отдельный вид, имеющий в литературе раз-
личные названия: атипичный пестивирус, 3-й тип вируса ВД-БС КРС 
(ВДКРС 3; BVDV3; HoBi-like), 5-й тип рода Pestivirus (6-9). Международ-
ный комитет по таксономии вирусов (International Committee on Taxonomy 
of Viruses, ICTV) до сих пор не принял их официальной классификации.   

О с о б е н н о с т и  п р о я в л е н и я  п е с т и в и р у с н ы х  и н ф е к -
ц и й  н а  п р и м е р е  В Д - Б С  К Р С. Болезни, вызываемые пестивируса-
ми жвачных животных, в 90 % случаев протекают в виде острых субкли-
нических или персистентных форм инфекции. Основное свойство вирусов 
этой группы — формирование иммуносупрессии, сопровождающейся лей-
копенией, снижением пролиферации лимфоцитов, истощением лимфоид-
ной ткани, понижением хемотаксиса и фагоцитарной активности, повы-
шением выработки простагландина Е2 и нарушением продукции провос-
палительных цитокинов, которая носит транзитный (2-3 нед) в случае ост-
рых форм инфекции или длительный характер у персистентно инфициро-
ванных (ПИ) животных (10-13). К редким клиническим проявлениям ост-
рых форм болезни относятся поражения желудочно-кишечного, респира-
торного и репродуктивного трактов: диарея, лихорадка, лейкопения, выде-
ления из носа и глаз, аборты на всех стадиях стельности, рождение ПИ 
телят. У ПИ животных регистрируется болезнь слизистых оболочек (14).   

Вирус ВД-БС КРС считается прототипным членом рода Pestivirus. 
Болезнь, вызываемая им, распространена во всем мире. Инфицирован-
ность КРС составляет 60-85 % и зависит от региональных особенностей 
(1, 2, 12, 13, 15). Присутствие ПИ животных в стаде повышает этот пока-
затель до 90 % и более. Экономический ущерб оценивается в 88 долларов 
на 1 животное (16).  
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Геном пестивирусов представлен однонитевой (+)РНК размером 
12,3 тыс. нуклеотидов. Он имеет одну открытую рамку считывания (open 
reading frame — ORF) длиной около 4000 кодонов, кодирующую 12 струк-
турных и неструктурных полипептидов (Npro-C-Erns-E1-E2-p7-NS2/NS3-
NS4A-NS4B-NS5A-NS5B) и фланкированную с 5- и 3-концов нетрансли-
руемыми областями (untranslated regions — UTR) (5-UTR и 3-UTR) (17).  

Вирус подвержен мутациям, вызванным ошибками РНК-зависимой 
РНК-полимеразы и рекомбинациями (17-20). Из-за частых мутаций при 
репликации РНК вирус существует в виде различающихся, но близкород-
ственных мутантов (квазитипов), подвергающихся непрерывному отбору. 
В связи с этим патогенность штаммов заметно варьирует (10, 20).   

Для видовой и родовой идентификации пестивирусов в настоящее 
время самым надежным критерием служит нуклеотидный сиквенс геном-
ной РНК. Чаще всего исследуют 5-нетранслируемый регион (5-UTR) —  
высококонсервативную область, подходящую для амплификации, и ген N-
терминальной аутопротеазы (Npro). Для филогенетического анализа до-
полнительно изучают участки генов Е2 (наиболее вариабельный) и Erns. 
Необходимость исследования нескольких фрагментов связана с рекомби-
нациями генома (20-23). 

Заболевание у крупного рогатого скота вызывают два вируса — ВД 
КРС 1 и ВД КРС 2. В настоящее время выделяют как минимум 15 субти-
пов ВД КРС 1 (от 1a до 1о) и по меньшей мере пять субтипов ВД КРС 2 
(от 2а до 2е) (4, 17). Оба типа возбудителя вызывают одинаковую патоло-
гию у животных, но штаммы второго типа более вирулентны и встречают-
ся реже (15, 24-27). Оба вируса представлены цитопатогенным (ЦП) и не-
цитопатогенным (НЦП) биотипами, причем преобладают НЦП (26, 27).  

H o B i - п о д о б н ы е  в и р у с ы  (а т и п и ч н ы е  п е с т и в и р у с ы). 
Первый штамм вируса HoBi (D32/00_HoBi), в дальнейшем принятый за 
прототипный, был выделен в Швейцарии из фетальной сыворотки КРС, 
импортированной из Бразилии (7). После этого получили еще несколь-
ко изолятов: два — из фетальной сыворотки в Южной Америке, CH-
Kaho/cont — из культуры клеток, Brz buf — из проб биоматериала буйво-
ла, два — из абортированных плодов в Бразилии, Th/04_Khonkaen — из   
сыворотки крови теленка в Таиланде (28). В Италии в 2010 году вирус вы-
делили от телят во время вспышки респираторной болезни, а также при 
персистентной форме инфекции (29, 30). В Бразилии в 2014 году описан 
первый случай болезни, напоминающей болезнь слизистых при ВД-БС 
КРС с выделением ЦП штамма вируса от телят (31).   

Эти вирусы также были обнаружены в фетальной сыворотке, кото-
рая расфасовывалась в Европе, а заготавливалась в Австралии, Канаде, 
Мексике и США. По некоторым данным, более 30 % партий эмбриональ-
ной сыворотки КРС, поставляемых в Европу из Южной Америки, конта-
минированы вирусом HoBi (9, 32). Повышение спроса на фетальную сы-
воротку КРС способствует проникновению вируса в различные регионы.   

Болезнь зарегистрирована в Бангладеш (33). Сообщения о выделе-
нии вируса этой группы в других странах Европы, Северной Америки, 
России, Индии и Австралии отсутствуют.  

Происхождение HoBi-подобных вирусов неизвестно. В настоящее 
время предложены две гипотезы. Согласно первой, они появились или 
исторически существовали в Южной Америке и были завезены в другие 
страны и на континенты с биологическими продуктами (фетальная сыво-
ротка и вакцины). Другое объяснение состоит в том, что эти вирусы пе-
решли к КРС от буйволов и адаптировались в результате множественных 
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межвидовых передач. Эта гипотеза объясняет присутствие вирусов в ре-
гионах, где существуют значительные популяции буйволов, таких как Бра-
зилия и Таиланд (9).  

Согласно результатам филогенетического анализа, все изоляты 
HoBi-подобных вирусов, выявленные к настоящему времени, очень схожи 
и группируются вместе. Учитывая высокую степень генетической измен-
чивости пестивирусов, выдвигается предположение, что возникновение 
HoBi-подобных вирусов в Южной Америке и последующее их распро-
странение в другие регионы — достаточно недавнее событие с точки зре-
ния эволюции. В то же время отличие изолята Th/04_KhonKaen из Юго-
Восточной Азии от других HoBi-подобных вирусов может указывать на 
независимую эволюцию не менее чем двух генетических подгрупп HoBi-
подобных вирусов (бразильская и таиландская), что было подтверждено 
филогенетическим анализов штаммов (9, 28, 34).   

Открытие этой группы вирусов требует критической оценки имею-
щихся диагностических средств и вакцин против ВД-БС КРС и других 
вирусных болезней. Поскольку диагностика HoBi-вирусной инфекции в 
большинстве стран не проводится, а доступные диагностические тесты 
недостаточно специфичны, эти вирусы могут оставаться незамеченными 
и, предположительно, существовать и в других странах. Ситуация усугуб-
ляется тем, что они, подобно возбудителю ВД-БС КРС, способны инду-
цировать персистентную инфекцию и формирование стационарно небла-
гополучных очагов (35).  

В стадах Бразилии, Италии и Таиланда, где эти вирусы, возможно, 
уже распространены, они могут быть причиной экономических потерь, 
связанных с клиническим проявлением инфекции, снижением продуктив-
ности и иммунитета (независимо от циркуляции вируса ВД-БС КРС либо 
одновременно с ней). 

HoBi-положительный статус стран может стать проблемой в меж-
дународной торговле животными и полученными от них биопродуктами 
(сперма, эмбриональная сыворотка, эмбрионы) со странами, свободными 
от этих вирусов. 

Поскольку HoBi-подобные вирусы были изолированы на несколь-
ких континентах от многих видов жвачных животных и имеют тенденцию 
к глобальному распространению, они представляют наибольшую угрозу 
для индустрии скотоводства из всех новых пестивирусов, выделенных в 
2000-2014 годы (9, 36).  

Клиническое  проявление  при инфицировании  H o -
B i - п о д о б н ы м  в и р у с о м. Спонтанная и экспериментальная инфекция 
КРС, вызванная HoBi-подобным вирусом, имеет большое сходство с тако-
вой в случае ВД-БС КРС и проявляется в виде диареи, абортов, респира-
торного синдрома, персистентной инфекции (9).  

Случаи естественного заражения. Первое свидетельство естествен-
ной инфекции вирусом бразильских буйволов было получено в 1990 году. 
В 2006 году описаны HoBi-подобные вирусы, выделенные из проб биома-
териала от двух абортированных плодов в Юго-Восточной Бразилии (34). 
В этой же стране в 2011 году выявили три изолята вируса и секвенировали 
их геном. Изолят SV713/09 получен из образца спермы быка-произ-
водителя, после использования которой в стадах многократно рождались 
слепые телята. Изоляты SV241/10 и SV311/10 выделены из лейкоцитов 
буйволов и КРС с репродуктивными нарушениями в южной части страны. 
В Средне-западном регионе Бразилии выявлен HoBi-подобный вирус из 
селезенки теленка при желудочно-кишечном заболевании (6, 35).   
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При вспышке респираторного заболевания на юге Италии в 2009-
2010 годах у телят 6-7-месячного возраста отмечали лихорадку (39,4-
40,1 С), кашель, серозно-слизистые выделения из носа, лейкопению, уча-
щение пульса и дыхания. На вскрытии трупов двух павших животных вы-
явили трахеит и бронхопневмонию, затрагивающую апикальные доли лег-
ких. Вирус был обнаружен с помощью количественной ОТ-ПЦР (ПЦР с 
обратной транскрипцией) в образцах биоматериала из носовой полости от 
шести телят, в легких павших животных и выделен из легких в культуре 
клеток почки теленка MDBK (штаммы Italy-1/10-1 и Italy-1/10-2) (29).  

При массовых абортах у крупного рогатого скота удалось выявить  
РНК и антиген вируса в тканях абортированных плодов. Результаты моле-
кулярных исследований, проведенных с целью выявления других возмож-
ных этиологических агентов патологии, были отрицательными. Обнару-
женный вирус проявил близкое родство с итальянским, австралийским и 
южноамериканским штаммами, но отличался от тайского (29, 37, 38).   

Тайский изолят по участку гена, кодирующего гликопротеин Е2, и 
региону 5-UTR проявил 99 % сходства с итальянским штаммом Italy-1/10-1. 
Титры соответствующих вируснейтрализующих антител были значительно 
выше, чем к вирусу ВД-БС КРС 1-го и 2-го типов. Нецитопатогенный 
HoBi-подобный вирус выделен из проб биоматериала от двух абортиро-
ванных плодов. Кроме того, в этом же стаде выявлен первый ЦП изо-
лят вируса, полученный из легких телки, которая пала в результате рес-
пираторной болезни (39).   

M.N. Weber с соавт. в 2014 году описали клинические признаки, 
сходные с болезнью слизистых оболочек, вызванные HoBi-подобным ви-
русом у КРС в Бразилии (31). Сиквенс и филогенетический анализ регио-
нов 5-UTR, Npro и E2 показали наличие циркуляции четырех различных 
штаммов вируса в стаде. Основные клинические признаки и поражения 
отмечали в органах респираторного и желудочно-кишечного трактов. 
Кроме того, регистрировали поражения кожи и помутнение роговицы. У 
одного теленка выявили симптомы болезни слизистых оболочек и выде-
лили ЦП изолят вируса. В этой работе впервые описан случай заболева-
ния, сходного с болезнью слизистых оболочек, который был связан с есте-
ственным инфицированием HoBi-подобным пестивирусом (31).   

Экспериментальная инфекция. При введении штамма HoBi_D32/00 
телятам и свиньям отмечали развитие у них сероконверсии к вирусу без 
проявления клинических признаков. Кроме того, у телят регистрировали 
незначительное повышение температуры тела и лейкопению. Вирус вы-
являли в лейкоцитах на 5-е сут, и регистрировали его выделение с 3-х по 
5-е сут после заражения (34).   

Итальянский штамм (Italy-1/10-1) у телят 1-месячного возраста 
вызывал умеренную гипертермию, серозно-слизистые выделения из носа 
и лимфоцитопению, у ягнят — только носовые выделения и незначи-
тельную лимфоцитопению. Поросята на введение вируса клинически не 
реагировали. Отмечается, что у всех животных выявили сероконверсию к 
вирусу на 21-е сут после инфицирования, но титры специфических анти-
тел были выше у телят (40).   

Сравнительное изучение патогенности тайского изолята и высоко-
вирулентного штамма ВД-БС КРС показало, что заболевание, вызванное 
вирусом HoBi, протекало легче и выражалось в виде двустороннего конъ-
юнктивита, серозно-слизистых выделений из носа и глаз, кашля, тромбо-
цитопении на 7-е сут, лимфоцитопении на 2-5-е сут, приходящей в фи-
зиологическую норму на 14-е сут после заражения (41).   
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Д и а г н о с т и ч е с к и е  п о д х о д ы  в  о б н а р у ж е н и и  H o B i -
п о д о б н ы х  в и р у с о в. Тестирование фетальной сыворотки. Фетальная 
сыворотка телят широко используется при культивировании клеточных 
линий и часто бывает контаминирована пестивирусами. Для ее произ-
водства используется сыворотка, полученная от многих плодов. Увеличе-
ние числа плодов в коммерческой партии способствует риску включения 
в ее состав персистентно инфицированного плода. Даже при низкой кон-
таминации вирусом использование такой сыворотки может привести к 
инфицированию культуры клеток и размножению в ней нецитопатоген-
ного штамма. Для исключения контаминации необходимо разрабатывать 
и использовать антигенсвязывающие варианты ИФА (иммуноферментый 
анализ, enzyme-linked immunosorbent assay — ELISA), качественную и ко-
личественную ПЦР. Для установления распространения вируса нужно 
исследовать все серии фетальной сыворотки, а не только полученные из 
регионов, где были зафиксированы случаи инфекции вирусами этой 
группы (42-44).  

Требуется разработка надежных, высокочувствительных тест-сис-
тем для проверки животных и продуктов животного происхождения на 
наличие вируса. Это особенно важно при международной торговле. В на-
стоящее время диагностических тестов для выявления всех пестивирусов 
жвачных животных или антител к ним не существует. Затруднения их раз-
работки обусловлены высокой вариабельностью вирусов указанной груп-
пы, следовательно, при лабораторной диагностике не следует полагаться 
на использование одного теста (9).  

Антиген HoBi-подобного вируса или его геном можно обнаружить 
в лейкоцитах, сыворотке крови, носовых выделениях персистентно инфи-
цированных животных. Для выделения вируса в соответствии со стандарт-
ными протоколами могут быть пригодны свободные от контаминации по-
сторонним пестивирусом первичнотрипсинизированные и перевиваемые 
линии культур клеток носовой перегородки (М-17) и MDBK. На заключи-
тельном этапе лабораторных исследований рекомендуется проведение фи-
логенетического анализа штаммов вирусов (9, 21, 45, 46). 

Идентификация зараженных животных. Коммерческие наборы ИФА 
для обнаружения антител к вирусу ВД-БС КРС дают ложноотрицательный 
результат при тестировании проб сыворотки крови от телят, инфициро-
ванных HoBi-подобными вирусами. При сравнительном изучении штам-
мов вирусов ВД-БС 1, ВД-БС 2 и HoBi при помощи коммерческого набо-
ра ИФА и реакции нейтрализации с иммунными сыворотками установили 
более высокую степень перекрестных реакций между эпитопами протеи-
нов Erns и NS2/3, чем гликопротеина Е2. Эти результаты дают основание 
полагать, что диагностические тесты для выявления всех трех вирусов сле-
дует разрабатывать на основе эпитопов Erns и NS2/3, а вариабельность ге-
на Е2 использовать для их дифференциации (18, 47). 

Дополнительную проблему составляет срок, необходимый для дос-
тижения обнаруживаемых титров антител у инфицированных животных. 
Кроме того, с использованием этих наборов невозможно дифференциро-
вать антитела к обоим вирусам между собой, а также иммунный ответ на 
оба вируса. Перспективной может быть реакция нейтрализации с исполь-
зованием ЦП штаммов двух вирусов. Несмотря на то, что реакция нейтра-
лизации длительна в постановке и учете, требует квалифицированного 
персонала и оснащенность лаборатории культурами клеток, в настоящее 
время это наиболее подходящий способ для обнаружения и(или) диффе-
ренциации животных, подвергшихся заражению BVDV и(или) HoBi-по-
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добными вирусами. Тем не менее, требуется валидация метода.   
Лучшим диагностическим подходом будет серологическое обследо-

вание стада, выявление ПИ животных с выделением вируса и последую-
щей молекулярной диагностикой (9).  

А т ипичные  пе ст ивир усы  и  эффе ктивно ст ь  пр огр амм 
кон тр о ля  ВД-БС  КРС. Программы контроля или искоренения ВД 
КРС, реализующиеся в ряде стран, основаны на трех принципах: выявле-
нии и удалении ПИ животных из стада; предупреждении ввода инфициро-
ванных животных в стадо и мониторинге; вакцинации, применение кото-
рой зависит от степени распространения болезни в конкретном регионе 
(48-50). Для успешного выполнения таких программ и поддержания сво-
бодного от ВД-БС статуса стада необходимо использование надежных ди-
агностических тестов, способных дифференцировать персистентно и тран-
зитно инфицированных животных, выявлять все квазитипы вируса.  

Факт существования HoBi-подобных вирусов требует особого вни-
мания. Они были выделены из коммерческих пулов сыворотки крови, ис-
пользуемой для культур клеток и производства биопрепаратов, и представ-
ляют опасность из-за возможного распространения в новых регионах, 
снижения эффективности вакцин и диагностикумов и, как следствие, про-
грамм искоренения ВД-БС КРС. Угрозой могут стать и животные, пред-
назначенные для продажи.   

Таким образом, способность инфицировать телят, тяжесть течения 
болезни,  развитие респираторного дистресса, перемежающаяся лихорадка, 
лейкопения, лимфоцитопения, вызванные штаммами HoBi-подобных ви-
русов, свидетельствуют о значительном сходстве с признаками, описан-
ными при типичной вирусной диарее — болезни слизистых оболочек 
крупного рогатого скота (ВД-БС КРС). Учитывая то, что все имеющиеся 
к настоящему времени штаммы HoBi-подобных вирусов выделены от КРС 
или буйволов (при отсутствии адаптации к другим видам животных в слу-
чае экспериментального заражения) предполагает их в качестве облигат-
ных хозяев вируса. Эти новые, до конца не охарактеризованные пестиви-
русы могут отрицательно влиять на  эффективность программ контроля и 
эрадикации ВД-БС КРС и представлять опасность как эмерджентные воз-
будители для КРС во всем мире. Присутствие HoBi-подобных и других 
пестивирусов у жвачных животных, в продуктах животного происхожде-
ния и биологических препаратах необходимо учитывать и контролировать.   
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A b s t r a c t  
 

Increasingly frequent outbreaks of atypical viral infections, detection of new viruses, 
modified isolates and quasitypes with a confirmed or potential emergence have become a worrying 
feature of the last decades characterized by extremely close international dealings. For the cattle 
industry, they pose real and serious threat because of a tendency to spread widely and quickly due to 
globalization and the use of standardized zootechnical and veterinary protocols. The Flaviviridae 
family comprises several genera of which the genus Pestivirus, including four viruses, i.e. the cattle 
viral diarrhea — mucosal disease (VD-MD) virus types 1 and 2, swine fever virus and sheep border 
disease virus, are important to farm animals (http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp). The charac-
teristics of a new group of viruses genus Pestivirus of the Flaviviridae family, allocated in the period 
from 2000 to 2014 from the buffalo and cattle, as well as fetal calf serum used for cell cultures and 
vaccines production harvested in Australia, Canada, Mexico, Brazil and the United States and pack-
aged in Europe (H. Schirrmeier et al., 2004; A. Cortez et al., 2006; E. Bianchi et al., 2011; B. Rod-
rigues et al., 2011; H. Xia et al., 2011; H. Xia et al., 2012; S. Peletto et al., 2012) are submitted in 
the review. The virus has been isolated in Thailand, Bangladesh and China (L. Liu et al., 2009; L. Mao 
et al., 2012; N. Haider et al., 2014). Messages on the isolation of the agent in other European coun-
tries, North America, Russia, India and Australia are absent (F.V. Bauermann et al., 2013). The 
widespread use of contaminated biological products can facilitate the penetration of the virus in dif-
ferent regions of continent causing their potential emergence for cattle. Strains of viruses presented 
cytopathic and noncytopathic biotypes not officially classified and have a variety titles in literature: a 
third type of viral diarrhea-mucosal disease in cattle (BVDV), an atypical pestivirus (HoBi-like), the 
fifth type of Pestivirus genus (N. Decaro et al., 2012). Based on phylogenetic analysis were identified 
two genetic groups: Brazilian and Thai, which differ from the prototype member of the genus - the 
BVD virus but having a great similarity in the manifestation of clinical signs, the ability to infect the 
foetus of cattle and buffalo (F.V. Bauermann et al., 2013). In cattle a spontaneous or experimental 
infection caused by HoBi-like virus is very similar to the cattle VD-MD and manifests as diarrhea, 
abortion, respiratory syndrome, persistent infection (F.V. Bauermann et al., 2013). The situation is 
aggravated by the fact that they like the BVDV are able to induce persistent infection and forms 
permanent epizootic foci (M.N. Weber et al., 2014). The discovery of this group of viruses requires a 
critical assessment of the diagnostic tools and vaccines against the BVDV. To date, the there are no 
tests for the detection of ruminants’ pestiviruses or their antibodies, particularly due to high variability 
of this virus group. That is why their laboratory diagnosis should not rely on the use of a single test. 
The best approach would be serological diagnosis of the herd followed by the identification of 
persistently infected animals, the virus isolation and molecular analysis (F.V. Bauermann et al., 
2013). Given the lack of HoBi-like infection diagnostics, these viruses can remain unnoticed and, 
presumably, compromising the effectiveness of control or eradication programs of BVDV realized in 
certain European countries and the United States (K. Stеhl et al., 2004; J.F. Ridpath, 2010).  

 

Keywords: pestiviruses, viral diarrhea-mucosal disease, atypical viruses, sequencing, genetic 
subgroups, fetal serum, buffalo, molecular diagnostics, control programs. 
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