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Африканская чума свиней (АЧС) — контагиозная вирусная болезнь домашних свиней и 
диких кабанов всех возрастов и пород. К настоящему времени инфекция широко распространена 
во многих странах Европы и Азии, включая Российскую Федерацию. Ранее выделенные изоляты 
возбудителя АЧС были охарактеризованы отечественными учеными как высоковирулентные, об-
ладающие 100 % летальностью для восприимчивых животных и отнесены ко II генотипу. Однако 
существуют данные об обнаружении изолятов со сниженной вирулентностью и летальностью, что 
требует дальнейшего изучения разнообразия биологических свойств современных вариантов вируса 
АЧС. В настоящей работе впервые установлены биологические свойства изолята вируса АЧС, цир-
кулирующего на территории Калининградской области Российской Федерации. Нашей целью было 
изучение изолята вируса АЧС ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869. Постановку биологической пробы 
осуществляли на 6 свиньях (Sus scrofa domesticus L.) крупной белой породы массой 15-20 кг. Жи-
вотные содержались в условиях виварного комплекса Федерального центра охраны здоровья жи-
вотных (ФГБУ ВНИИЗЖ). Свиней №№ 3-6 заражали культуральным материалом, содержащим 
гемадсорбирующий вирус АЧС II генотипа 8 серотипа (изолят ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869), 
выделенный из трубчатой кости павшего дикого кабана (Калининградская обл., Багратионовский 
р-н) (штамм АЧС/Калининград-10/17, получен ФГБУ ВНИИЗЖ). Вирусосодержащую суспензию 
вводили внутримышечно в дозе 10 ГАдЕ/гол. Две незараженных свиньи (№№ 1, 2) содержались 
совместно с инфицированными. Ежесуточно осуществляли визуальный контроль клинических при-
знаков болезни и измеряли ректально температуру тела каждой свиньи. Наличие и тяжесть кли-
нических признаков и патологоанатомических изменений выражали количественно (сумма баллов 
по ряду показателей). Оценивали температуру тела, упитанность, поведение, аппетит и потребле-
ние воды, состояние пищеварительной и респираторной систем, кожных покровов и слизистых 
оболочек, наличие назальных выделений и рвоты, показатели инкубационного периода. При пато-
логоанатомическом вскрытии оценивали изменения селезенки, почек, печени, легкого, подчелюст-
ных и брыжеечных лимфатических узлов. Баллы присваивали по шкале тяжести регистрируемых 
признаков от 1 до 3 (самая тяжелая). Отбор проб крови (5,0 см3 от каждого животного) проводили 
до момента гибели свиней на 0-е, 3-и, 6-е 10-е, 13-е и 19-е сут после начала эксперимента. Об-
разцы крови разделяли на пробы сгустка и сыворотки. В день регистрации гибели эксперименталь-
ных животных проводили их патологоанатомическое вскрытие и отбирали по 6 проб органов от 
каждой павшей свиньи (по одному образцу селезенки, почек, печени, легкого, подчелюстных и 
брыжеечных лимфатических узлов). Из образцов сгустков крови и органов готовили 10 % суспен-
зии на стерильном физиологическом растворе с помощью автоматического гомогенизатора, затем 
центрифугировали при 400 g («Sigma Laborzentrifugen GmbH», Германия) в течение 2 мин. Полу-
ченную надосадочную жидкость использовали для экстракции ДНК. Пробы сыворотки крови оце-
нивали на наличие специфических антител к вирусу АЧС с использованием тест-систем для по-
становки иммуноферментного анализа INgezim PPA Compac («Ingenasa», Испания) и ID Screen, 
African Swine Fever Indirect, Screening Test («IDvet», Франция), а также с помощью иммуноперок-
сидазного метода (ИПМ). При проведении ПЦР-РВ геном вируса АЧС регистрировали, начиная 
с 3-х сут после заражения. При использовании ИПМ специфические антитела к вирусу были АЧС 
обнаружены за 1-2 сут до гибели инфицированных животных. При исследовании проб сыворотки 
с помощью тест-систем на основе ТФ-ИФА были получены отрицательные результаты. Макси-
мальной суммой баллов при оценке клинических признаков и патологоанатомических изменений 
характеризовались животных с подострой формой течения болезни (соответственно 21 и 35 бал-
лов), минимальной — со сверхострой (6 и 8 баллов). В результате выполненной работы изолят 
вируса АЧС ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869 был охарактеризован как высоковирулентный, спо-
собный вызывать АЧС у свиней в формах от сверхострой до подострой с гибелью до 100 % зара-
женных и контактных животных, что сходно с клинической картиной, характерной для изолятов 
вируса АЧС, выделенных на территории РФ в 2007-2018 годах и обладавших 100 % летальностью 
для свиней. Несмотря на полученные данные, существует вероятность выживания части животных, 
зараженных в том числе высоковирулентными изолятами вируса АЧС, а также возможность изме-
нения биологических свойств уже циркулирующих вариантов возбудителя. Для выявление вируса 
АЧС и/или его генома и специфических антител к возбудителю инфекции требуется сочетание 
прямых (ПЦР-РВ, вирусовыделение) и косвенных (ТФ-ИФА, ИМП) методов исследования. 
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бораторная диагностика, клинические признаки, патологоанатомические изменения. 
 

Африканская чума свиней (АЧС) — контагиозная вирусная болезнь 

домашних свиней и диких кабанов всех возрастов и пород (1-3). К настоя-

щему времени инфекция широко распространена во многих странах Европы 

и Азии, включая Российскую Федерацию (4). Возбудителем АЧС служит 

ДНК-содержащий арбовирус рода Asfivirus (сем. Asfarviridae), который имеет 

10 серотипов, идентифицированных в реакции задержки гемадсорбции 

(РЗГАд), и 24 генотипа, выявленных при секвенировании вариабельного С-

конца гена B646L, кодирующего капсидный белок vр72 возбудителя (5-8). 

В настоящее время отечественными учеными детально изучен ряд 

изолятов вируса АЧС II генотипа, выделенных от свиней и диких кабанов из 

различных регионов России. Так, описаны изоляты, вызывающие от сверх-

острой до подострой формы болезни, обладающие 100 % летальностью для 

зараженных животных, гибель которых наступала в период с 3-х по 17-е сут 

после заражения (с.п.з.) (9-12). В то же время, помимо высоковирулентных, 

описаны изоляты со сниженной вирулентностью, демонстрирующие леталь-

ность до 50 % (изолят Lipetsk 12/16), а период падежа животных после зара-

жения ими регистрировали в более широких пределах (5-30 с.п.з.) (13-15). 

Об аналогичных результатах сообщали зарубежные авторы, которые 

выявляли варианты вируса со сниженной вирулентностью, вызывающие те-

чение болезни от острого до бессимптомного (16-22). При этом особого вни-

мания заслуживают сообщения об обнаружении негемадсорбирующих вари-

антов вируса II генотипа Lv17/WB/Rie1 (Латвия, 2017 год) (23) и HeB/Q3/20 

и HLJ/HRB1/20 (КНР, 2020 год) (19), а также вариантов вируса, принадле-

жащих к I генотипу, — HeN/ZZ-P1/21 и SD/DY-I/21 (КНР, 2021 год) (24). 

Сообщения об изолятах вируса АЧС, обладающих сниженной виру-
лентностью, которые обнаружены на территории России и сопредельных 
стран, позволяют предположить образование эндемичных зон, что услож-
няет раннюю диагностику болезни, создает дополнительные проблемы при 
борьбе с инфекцией и требует дальнейшего изучения биологических свойств 
выделенных изолятов (13, 25-27). 

В настоящей работе впервые установлены биологические свойства 
изолята вируса АЧС, циркулирующего на территории Калининградской об-
ласти Российской Федерации. 

Нашей целью было изучение изолята вируса АЧС ASFV/Kaliningrad 

17/WB-13869. 

Методика. Работу проводили в 2018-2020 годах. Постановку биоло-
гической пробы осуществляли на свиньях (Sus scrofa domesticus L.), завезен-
ных из благополучного по основным инфекционным болезням свиней хо-
зяйства (Владимирская обл.), в строгом соответствии с межгосударствен-
ными стандартами по содержанию и уходу за лабораторными животными, 
принятыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации, а также согласно требованиям Директивы 2010/63/EU Ев-
ропейского парламента (EU Directive 2010/63/EU) и Совета Европейского 
союза от 22.09.2010 по охране животных, используемых в научных целях. 

Опыт проводили на шести свиньях крупной белой породы массой 
15-20 кг. Перед началом эксперимента животных выдерживали на каран-
тине в течение 7 сут для оценки их клинического состояния. Животные 
содержались в условиях виварного комплекса Федерального центра охраны 
здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ), предусматривающего проведение 
работ с возбудителями 2-4-й групп патогенности. 

Свиней №№ 3-6 заражали культуральным материалом, содержащим 

гемадсорбирующий вирус АЧС II генотипа 8 серотипа (изолят ASFV/Ka-
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liningrad 17/WB-13869), выделенный из трубчатой кости павшего дикого ка-

бана, обнаруженного 7 ноября 2017 года на территории п. Красноармейское 

(Калининградская обл., Багратионовский р-н) (штамм АЧС/Калининград-

10/17, получен ФГБУ ВНИИЗЖ).  

Вирусосодержащую суспензию вводили в дозе 10 ГАдЕ/гол. внутри-

мышечно. Две незараженные свиньи (№№ 1, 2) содержались совместно с 

инфицированными для оценки возможного контактного заражения. Поста-

новку биологической пробы, оценку клинических признаков и патолого-

анатомических изменений проводили согласно методическим рекоменда-

циям и указаниям, разработанным в ФГБУ ВНИИЗЖ (28, 29). 

Ежесуточно осуществляли визуальный контроль клинических при-

знаков болезни и измеряли ректально температуру тела каждой свиньи. 

Наличие и тяжесть клинических признаков и патологоанатомических изме-

нений выражали количественно (сумма баллов по ряду показателей). Оце-

нивали температуру тела, упитанность, поведение, аппетит и потребление 

воды, состояние пищеварительной и респираторной систем, кожных покро-

вов и слизистых оболочек, наличие назальных выделений и рвоты, показа-

тели инкубационного периода. При патологоанатомическом вскрытии оце-

нивали изменения органов. Баллы присваивали по шкале тяжести регистри-

руемых признаков от 1 до 3 (самая тяжелая). 

Отбор проб крови (5,0 см3 от каждого животного) проводили до мо-

мента гибели свиней на 0-е, 3-и, 6-е 10-е, 13-е и 19-е сут после начала экс-

перимента в пробирки с активатором свертывания. Образцы крови разделяли 

на пробы сгустка и сыворотки крови. В день регистрации гибели экспери-

ментальных животных проводили их патологоанатомическое вскрытие и от-

бирали по 6 проб органов от каждой павшей свиньи (по одному образцу се-

лезенки, почек, печени, легкого, подчелюстных и брыжеечных лимфатиче-

ских узлов). Полученные пробы исследовали сразу или хранили при 70,0 С. 

Пробы сыворотки крови использовали без предварительной обра-

ботки. Из образцов сгустков крови и органов готовили 10 % суспензии на 

стерильном физиологическом растворе с помощью автоматического гомо-

генизатора («QIAGEN GmbH», Германия), затем центрифугировали при 

400 g («Sigma Laborzentrifugen GmbH», Германия) в течение 2 мин. Полу-

ченную надосадочную жидкость использовали для экстракции ДНК. 

Пробы сыворотки крови оценивали на наличие специфических ан-

тител к вирусу АЧС с использованием тест-систем для постановки иммуно-

ферментного анализа INgezim PPA Compac («Ingenasa», Испания) и ID 

Screen, African Swine Fever Indirect, Screening Test («IDvet», Франция) в со-

ответствии с инструкциями производителей, а также с помощью иммуно-

пероксидазного метода (ИПМ), руководствуясь методическими рекоменда-

циями, разработанными в ФГБУ ВНИИЗЖ (30). INgezim PPA Compac — 

конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ (ТФ-ИФА) на ос-

нове белка vp72 вируса АЧС и моноклональных антител к нему. ID Screen 

представляет собой непрямой вариант ТФ-ИФА с использованием антиге-

нов р32, р62 и р72 вируса АЧС. Сущность ИПМ заключается в выявлении 

специфических комплексов антиген-антитело, образовавшихся в результате 

взаимодействия антигенов вируса, реплицирующегося в инфицированной 

культуре клеток, вируса АЧС и антител к нему в исследуемой сыворотке. 

ДНК выделяли методом фенол-хлороформной экстракции с исполь-

зованием набора ДНК-Сорб-В (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребна-

дзора, Россия). Постановку ПЦР-РВ проводили с помощью Тест-системы 

для выявления генома вируса африканской чумы свиней методом полиме-

разной цепной реакции в режиме реального времени (ФГБУ ВНИИЗЖ, 
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Россия) согласно инструкции производителя. Число копий генома (ч.к.г.) 

вируса АЧС в крови и органах животных вычисляли, руководствуясь мето-

дическими рекомендациями по определению числа копий генома АЧС сви-

ней в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени (ПЦР-РВ) (31). Все образцы исследовали одно-

кратно в одной повторности. 

Обработку данных и построение графиков проводили с использова-

нием программных пакетов GraphPad Prism 8.0. (https://www.graphpad.com/) 

и Microsoft Excel (https://www.microsoft.com/ru-ru/). Для показателей рас-

считывали средние (М) и стандартные ошибки средних (±SEM). 

Результаты. Длительность течения болезни после проявления первых 

клинических признаков составляла от 4 до 7 сут в группе зараженных живот-

ных и от 2 до 14 сут в группе контактных, что характерно для сверхострой, 

острой и подострой форм течения АЧС (32, 33) (табл. 1). 

1. Оценка клинических признаков (балл) течения африканской чумы свиней у 
свиней (Sus scrofa domesticus L.) крупной белой породы при заражении изоля-
том ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869 (опыт в виварии Федерального центра 

охраны здоровья животных, ФГБУ ВНИИЗЖ, 2018 год) 

Группа № свиньи 
Время после заражения, сут 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Контактные 1 · · · · · · · · · · · · · 3 6 †      

2 · · · · · · 4 4 5 4 8 8 6 7 11 14 17 19 20 21 † 

Зараженные 3 ϟ · · · 4 5 6 7 10 12 13 †          

4 ϟ · · · · 6 4 5 9 11 14 †          

5 ϟ · · · · · 6 5 5 12 †           

6 ϟ · · · · · 5 5 8 9 15 †          
П р и м е ч а н и е. ϟ — дата заражения, † — дата падежа. 

 

 

Рис. 1. Клинические признаки течения африканской чумы свиней у свиньи (Sus scrofa domes-
ticus L.) крупной белой породы при заражении изолятом ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869: А — 
атаксия, снижение ответа на внешние раздражители, Б — очаги некроза кожи, В — гиперемия 
конъюнктивы (опыт в виварии Федерального центра охраны здоровья животных, ФГБУ 
ВНИИЗЖ, 2018 год). 
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Рис. 2. Показатели термометрии (1), геномная нагрузка (2) и результаты исследования проб крови 

с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ТФ-ИФА) (3) и иммунопероксидазного 

метода (ИПМ) (4) у свиней (Sus scrofa domesticus L.) крупной белой породы при заражении изо-

лятом вируса африканской чумы свиней ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869: сверху вниз — соответ-

ственно свинья № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. Горизонтальной пунктирной линией по оси 

температуры отмечена граница физиологической нормы (40,0 С); вертикальными пунктир-

ными линями отмечены положительные результаты (метод ИПМ); † — даты падежа (опыт в 

виварии Федерального центра охраны здоровья животных, ФГБУ ВНИИЗЖ, 2018 год). 
 

На протяжении всего срока наблюдения у животных регистрировали 
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клинические признаки, характерные для АЧС. С момента заражения до па-

дежа у контактной свиньи № 1 отсутствовали иные симптомы, кроме по-

вышения температуры тела выше физиологической нормы (40,0 С) и атак-

сии. В группе зараженных животных (№№ 3-6) и у контактной свиньи № 2 

отмечали характерные для АЧС клинические признаки — снижение аппе-

тита (вплоть до полного отказа от корма и воды), поражение нервной (от 

астении до арефлексии), дыхательной (от легкого до выраженного диспноэ) 

и пищеварительной (регистрация диареи от легкой до развития дегидрата-

ции) систем, наличие цианотичных зон (до 15 % от поверхности кожного 

покрова), гиперемию конъюнктивы (от умеренной до выраженной с нали-

чием серозно-гнойного экссудата) (рис. 1). 

Так, общая сумма баллов у свиньи № 1 (сверхострая форма) соста-

вила 6, у зараженных свиней №№ 3-6 (острая форма) — 12-15, у свиньи 

№ 2 (подострая форма) — 21 балл. 

Повышение температуры тела (˃ 40,0 С) отмечали у инфицирован-

ных животных, начиная с 4-6-х сут после начала эксперимента, в то время 

как у контактных свиней № 1 и № 2 — соответственно с 13-х и 6-х сут 

(рис. 2). У зараженных свиней №№ 3, 4 виремию регистрировали, начиная 

с 3-х сут, у №№ 5, 6 — с 6-х сут. Максимальная геномная нагрузка дости-

гала 7,8 ч.к.г/мл (log10).  

Специфические антитела к вирусу АЧС в сыворотке крови свиней 

при исследовании с помощью тест-систем для ТФ-ИФА не детектировали. 

Степень ингибирования не превышала 36,4 % для тест-системы Ingezim 

PPA Compac (пробы со степенью ингибирования < 40 % считают отрица-

тельными). При использовании тест-системы ID Screen, African Swine Fever 

Indirect, Screening Test максимальное значение S/P % (отношение оптиче-

ской плотности исследуемого образца к оптической плотности положитель-

ного контроля) составило 27,8 % (образцы со значением S/P % < 30 % счи-

тают отрицательными). При этом в процессе одновременного лаборатор-

ного исследования сыворотки крови с использованием ИПМ были полу-

чены положительные результаты на наличие специфических антител в про-

бах, отобранных за 1-2 сут до смерти одного контактного (№ 1) и трех за-

раженных животных (№№ 3, 4 и 6). 

2. Оценка патологоанатомических изменений у свиней (Sus scrofa domesticus L.) 
крупной белой породы при заражении изолятом вируса африканской чумы сви-
ней ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869 (опыт в виварии Федерального центра 

охраны здоровья животных, ФГБУ ВНИИЗЖ, 2018 год) 

№ сви-

ньи 

Легкие Сердце 
Селе-

зенка 
Лимфоузлы Печень Почки 

Мочевой 

пузырь 
Транссудат 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII XIX 
1 - ·- 1 2 - 1 1 1 – – – – 1 – 1 – – – 8 

2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35 

3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 – 1 1 1 1 1 1 1 – 19 

4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 – – 2 2 2 1 2 1 27 

5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 – 1 ·- 1 ·– 1 1 1 – 16 

6 2 3 1 2 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 – 20 

 8 9 6 9 6 11 10 10 6 4 5 4 8 6 8 6 7 2 125 

П р и м е ч а н и е. I — отеки, II — пневмония, III — кровоизлияния под плеврой; IV — геморрагический 

диатез, дистрофия, V — транссудат в перикардиальной полости; VI — кровенаполнение, VII — спленоме-

галия; VIII — подчелюстные лимфоузлы, IX — брыжеечные лимфоузлы, X — паховые лимфоузлы; XI — 

гепатопатия, XII — желчевыводящие пути; XIII — геморрагический диатез в корковом и мозговом веществе,  

XIV — субкапсулярные геморрагии, XV — кровоизлияния в почечной лоханке; XVI — геморрагический 

диатез в слизистой оболочке, XVIII — грудная полость, XIX — брюшная полость;  — сумма баллов. Про-

черки означают, что соответствующие паталогоанатомические изменения не выявлены. 

 

После регистрации падежа проводили аутопсию каждого живот-

ного. Из характерных патологоанатомических изменений отмечали, в 
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частности, кровенаполнение селезенки (11 баллов), спленомегалию (10 бал-

лов), увеличение подчелюстных лимфоузлов (10 баллов), пневмонию (9 

баллов) (табл. 2). 

Как и при оценке клинических признаков, тяжесть патологоанато-

мических изменений зависела от формы течения болезни. Так, наименьшая 

сумма баллов была у свиньи № 1 (8 баллов), в то время как бóльшая — у 

свиньи № 2 (35 баллов). 

Геном вируса АЧС обнаружили при исследовании всех проб органов 

(рис. 3), а геномная нагрузка в среднем составила 6,23±0,16 ч.к.г/мл (log10). 
 

 

Рис. 3. Степень геномной нагрузки в органах павших свиней (Sus scrofa domesticus L.) крупной 

белой породы при заражении изолятом вируса африканской чумы свиней ASFV/Kaliningrad 17/WB-

13869: 1 — контактные, 2 — зараженные животные (опыт в виварии Федерального центра 

охраны здоровья животных, ФГБУ ВНИИЗЖ, 2018 год). 
 

Следует отметить, что выявленные биологические свойства изолята 

ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869 сравнимы с таковыми для гемадсорбирую-

щих изолятов вируса АЧС II генотипа, выделенных на территории Россий-

ской Федерации (Stavropol 01/08, Псков-Яшково, ASFV/Primorsky 19/WB-

6723 и др.) (22, 32, 34), Республики Польша (Pol16/DP/OUT21) (17), Ки-

тайской Народной Республики (Pig/HLJ/18) (16), Грузии (2) и Армении (1), 

которые обладают 100 % летальностью для свиней. 

Так, в настоящей работе сроки с момента заражения изучаемым 

изолятом до повышения температуры тела выше физиологической нормы 

(40,0 С) и регистрации генома возбудителя АЧС в крови животных совпа-

дали с таковыми для других высоковирулентных изолятов и составили со-

ответственно от 4 до 6 сут и от 3 до 6 сут. При этом у животных отмечали 

и другие клинические признаки АЧС, такие как снижение аппетита, пора-

жение нервной и пищеварительной систем, наличие цианотичных зон, ги-

перемию конъюнктивы (13, 16, 17, 32, 33). 

В отличие от генома вируса АЧС, регистрируемого в крови инфици-

рованных свиней с момента его первого обнаружения до гибели животных, 

специфические антитела к возбудителю мы обнаружили только при иссле-

довании сыворотки крови от трех свиней, зараженных внутримышечно, и 

одной контактной свиньи с помощью ИПМ. Сопоставимые данные были 

получены в работе C. Gallardo и соавт. (17): авторы обнаруживали специ-

фические антитела к вирусу АЧС с помощью ИПМ в образцах сыворотки, 

полученной от 83,3 % животных, инфицированных изолятом вируса АЧС 

Pol16/DP/OUT21 (Польша, 2016), начиная с 7 с.п.з., в то время как в ТФ-

ИФА положительный результат был получен только у одной контактной 

свиньи на 16 с.п.з. В работе A. Pershin и соавт. (13) специфические антитела 

выявляли при исследовании проб сыворотки крови, полученной от 19,3 % 
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свиней, зараженных различными изолятами вируса АЧС (13 шт.), выделен-

ными на территории Российской Федерации в 2013-2018 годах, а первые 

положительные результаты отмечали, начиная с 14,14±2,00 с.п.з. В то же 

время в работе А.Р. Шотина с соавт. (22) в процессе проведения биологи-

ческой пробы с изолятом ASFV/Primorsky 19/WB-6723 (Приморский край, 

2019 год) специфические антитела к вирусу АЧС выявлены не были. Полу-

ченные данные могут быть следствием достаточно скорой гибели животных: 

ни одно из них не прожило с момента появления первых клинических при-

знаков АЧС дольше 7 сут (для зараженных животных) и 14 сут (для кон-

тактных) (35), а также большей чувствительностью ИПМ по сравнению с 

ТФ-ИФА (36-38). 

Тяжесть патологоанатомических изменений, как и выраженность 

клинических признаков, коррелировала с длительностью течения болезни. 

Характерные для АЧС поражения, описанные отечественными и зарубеж-

ными авторами для изолятов вируса АЧС из Китая (Pig/HLJ/18) (16), 

Польши (Pol16/DP/OUT21) (17), Владимирской (Шихобалово 10/13) (9), 

Рязанской (Рязань-Сапожково/2016) (10), Новгородской (Новгород-Оку-

лово) (11) областей, Приморского края (22) и других регионов России, 

наблюдали в легких, сердце, селезенке и других органах у животных в экс-

перименте. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют оха-

рактеризовать изолят вируса африканской чумы свиней (АЧС) ASFV/Kalinin-

grad 17/WB-1386 как высоковирулентный, способный вызывать АЧС у сви-

ней от сверхострой до подострой формы с гибелью до 100 % зараженных и 

находящихся в прямом контакте животных. Несмотря на полученные дан-

ные, существует вероятность выживания части животных, зараженных в том 

числе высоковирулентными изолятами вируса АЧС, а также возможность 

изменения биологических свойств уже циркулирующих вариантов возбуди-

теля. Это требует дополнительного применения прямых (ПЦР-РВ, вирусо-

выделение) и косвенных (ТФ-ИФА, ИМП) методов исследования для вы-

явление соответственно вируса АЧС и/или его генома и специфических ан-

тител к возбудителю инфекции. 
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A b s t r a c t  
 

African swine fever (ASF) is a contagious viral disease of domestic pigs and wild boars of all 

ages and breeds. To date, the infection is endemic in many European and Asian countries including 

the Russian Federation. Previously ASF virus isolated and studied by Russian scientists were charac-

terized as highly virulent, with 100 % mortality and assigned to genotype II. However, data on the 

detection of ASFV with reduced virulence and mortality were later reported, thus further analysis of 

modern isolates is of high importance. In this work, for the first time, we report the biological properties 

of the ASF virus (named ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869) isolated on the territory of the Kaliningrad 

region of the Russian Federation. The bioassay was carried out on six large white breed pigs (Sus scrofa 

domesticus L.) weighing 15-20 kg, the experiment was performed in a BSL-3 animal facility at the 

Federal Center for Animal Health (FGBU ARRIAH). Pigs Nos. 3-6 were infected intramuscularly 

with ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869 (genotype II serotype 8) that was isolated from the tubular bone 

of a wild boar carcass (Bagrationovskiy District, Kaliningrad Province) at a dose of 10 HAD/head. 

Two uninfected pigs (Nos. 1, 2) were kept in-contact with the infected ones. Clinical signs and body 

temperature of experimental animals were registered daily. The presence and severity of clinical signs 

and pathological changes were expressed quantitatively (the sum of scores for a number of indicators). 

Clinical score was based on assessment of body temperature, weight, behavior, appetite and water 

consumption, the state of the digestive and respiratory systems, skin and mucous membranes, the 

presence of nasal discharge and vomiting. Pathological anatomical autopsy assessed changes in the 

organs of the spleen, kidneys, liver, lung, submandibular and mesenteric lymph nodes. Points were 

assigned on a scale of severity of recorded signs from 1 to 3 (the most severe). Blood sampling (5.0 cm3 

from each animal) was carried out until the death of pigs on the 0th, 3rd, 6th, 10th, 13th and 19th 

days after the start of the experiment. Samples taken from dead animals included; spleen, kidneys, 

liver, lung, submandibular and mesenteric lymph nodes. Samples and blood were used to prepare 10 

% suspensions in sterile saline using an automatic homogenizer, then centrifuged at 400 g (Sigma 

Laborzentrifugen GmbH, Germany) for 2 min. The resulting supernatant was used for DNA extraction. 

Blood serum samples were tested for the presence of Anti-ASFV antibodies using ELISA test systems 

INgezim PPA Compac (Ingenasa, Spain) and ID Screen (IDvet, France), and immunoperoxidase 

method (IPM). Real-time PCR detected ASFV genome starting from the 3rd day after infection, while 

IPM detected anti-ASFV antibodies 1-2 days before the death of infected animals, no anti-ASFV 

antibodies were detected in the serum of animals by ELISA test systems throughout the experiment. 

Maximum clinical score was registered in animals with a sub-acute form of the disease (21 and 35 

points, respectively), while minimum with hyper-acute disease form (6 and 8 points). As a result, 

ASFV/Kaliningrad 17/WB-13869 virus isolate was characterized as highly virulent, capable of causing 

ASF in pigs in forms from hyperacute to subacute with mortality up to 100 % of infected and contact 

animals, which is similar to the clinical picture caused by ASF virus isolates from the Russian Feder-

ation in 2007-2018. 
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