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Определение репродуктивных свойств вируса 
классической чумы свиней вирулентных и вакцинных 
штаммов в первичных и перевиваемых культурах клеток 

РЕЗЮМЕ
Классическая чума свиней относится к особо опасным болезням этого вида животных, вспышки которой ежегодно нотифицируют в ряде стран. Несмотря 
на наличие средств специфической профилактики, опасность распространения заболевания в отдельной стране или во всем мире в целом сохраняется до 
сих пор. В связи с этим применение высокочувствительных методов ранней диагностики инфекции и определение наличия циркуляции вируса в природе 
являются необходимыми при надзоре и эрадикации данной болезни. Разработка новейших методов диагностики опирается на хорошо разработанную 
систему культивирования вируса, поэтому повышение уровня репродукции вируса классической чумы свиней, изучение возможности использования 
новых, лишенных эндогенной контаминации линий клеток до сих пор остается весьма актуальной задачей. Данная работа посвящена изучению чувстви-
тельности первичных и перевиваемых культур клеток к вирусу классической чумы свиней (вакцинных штаммов и ряда полевых изолятов, выделенных на 
территории России) с детекцией динамики его репродукции при помощи полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени. Также проведен анализ интенсивности репродукции вируса в первичных и перевиваемых культурах клеток, при этом 
установлено, что вирус классической чумы свиней не обладает способностью к размножению в некоторых из них без предварительной адаптации. По-
казано, что для накопления вируса как полевых изолятов, так и вакцинных штаммов целесообразно применять первичные культуры клеток тестикул 
свиньи и тестикул ягнят при добавлении в питательную среду 10%-й нормальной серонегативной к вирусу классической чумы свиней сыворотки свиньи, 
а не фетальной бычьей сыворотки. Определены параметры культивирования и оптимальный состав поддерживающих питательных сред, использование 
которых способствует увеличению накопления вируса в 4–10 раз как в первичных, так и в перевиваемых культурах клеток.
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ционного процесса на неблагополучной территории. 
Анализ арсенала применяемых в настоящее время ме-
тодов позволяет разделить их как по выявлению це-
левого объекта (выявление вируса, детекция антигена, 
выявление антител и анализ генома), так и по назначе-
нию использования теста (индикация, идентификация, 
мониторинг, ретроспективная диагностика и т. д.) [3]. 

К основным методам выявления вируса КЧС и его 
антигена относят вирусовыделение возбудителя 
в культурах клеток с последующей детекцией в реак-
ции прямой иммунофлуоресценции (РПИФ), иммуно-
гистохимический анализ (ИГХ), полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР) и, конечно, биопробу на восприимчи-
вых животных, а  для ретроспективной диагностики 
применяют реакцию непрямой иммунофлуоресцен-
ции (РНИФ) и иммуноферментный анализ (ИФА) для 
выявления вирусспецифических антител [4–5].

При подозрении на КЧС окончательный диагноз 
устанавливается только на основании результатов 
лабораторных методов диагностики при условии под-
тверждения наличия возбудителя/генома или спе-
цифических антител в случае, если животное не было 
вакцинировано против КЧС [6]. 

С целью преодоления порога чувствительности 
используемого диагностического метода при опреде-
лении наличия возбудителя в пробе, как правило для 

ВВЕДЕНИЕ
Классическая чума свиней (КЧС) – высококонтаги-

озное инфекционное заболевание, характеризующе-
еся лихорадкой, поражением кровеносной системы, 
респираторного и желудочно-кишечного трактов, со-
провождающееся высокой заболеваемостью, а также 
летальностью домашних свиней и диких кабанов [1]. 

Согласно официальным данным Всемирной орга-
низации здравоохранения животных (МЭБ) за 2021 г., 
только 38 стран на разных континентах являются бла-
гополучными по КЧС, и еще 3 страны имеют отдельные 
зоны благополучия. Сложная ситуация по КЧС склады-
вается в азиатских и южноамериканских странах.

В неблагополучных странах КЧС наносит свиновод-
ству большой экономический ущерб, обусловленный 
снижением продуктивности животных или их гибелью, 
а  также необходимостью реализовывать принципы 
стемпинг аута при ликвидации очагов болезни. Для 
успешного развития свиноводства необходимо посто-
янно совершенствовать имеющиеся диагностические 
методы исследований, научно обоснованные подходы 
к борьбе и профилактике этой особо опасной болез-
ни [2–3].

Современные диагностические методы являются не-
обходимым инструментарием для выявления наличия 
возбудителя и изучения особенностей развития инфек-

SUMMARY
Classical swine fever (CSF) is a highly dangerous porcine disease. CSF outbreaks are annually notified in several countries. Despite the availability of specific pre-
vention tools, the disease spread risk still persists both at country level and at world level. Hence, the disease surveillance and eradication require highly sensitive 
methods for early diagnosis of the infection and for tests for the virus circulation in the environment. Development of up-to-date diagnostic methods is based 
on well-established virus cultivation system; therefore, CSF virus reproduction enhancement, tests of new cell lines without endogenous contamination for their 
possible use are still of current importance. The said study was aimed at testing of primary and continuous cell cultures for their susceptibility to classical swine 
fever virus (vaccine virus strains and some field virus isolates recovered in the Russian Federation) and detection of the virus reproduction dynamics with real-time 
polymerase chain reaction with fluorescent hybridization probes used for detection. Virus replication intensity in primary and continuous cell cultures was also 
analyzed. The CSF virus was found incapable of replicating in some cell cultures without its preliminary adaptation. Primary porcine and lamb testicle cell cultures 
grown in minimal essential medium supplemented with 10% normal CSFV-negative porcine serum instead of fetal bovine serum were shown to be useful for the 
virus accumulation, both for vaccine strains and field isolates. Cultivation parameters and optimal minimal essential medium composition contributing to the 
4–10-fold increase in the virus accumulation both in primary and continuous cell cultures were determined.
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увеличения его количества, возникает необходимость 
проведения двух-трех последовательных пассажей 
в различных чувствительных к вирусу КЧС первичных 
или перевиваемых культурах клеток [7].

Поскольку вирус КЧС не оказывает деструктивного 
воздействия на клетки, то для оперативного выявле-
ния наличия его репродукции в культуре применяют 
дополнительный метод детекции, например, такой как 
обратно-транскриптазная полимеразная цепная реак-
ция в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) [8].

В научно-исследовательских лабораториях для диа-
гностики и изучения биологических свойств изолятов 
вируса КЧС часто используют биопробу на восприим-
чивых животных [9]. 

Для определения наличия жизнеспособного виру-
са, как правило, используют метод вирусовыделения, 
суть которого заключается в инокуляции материала, 
потенциально содержащего вирус в восприимчивую 
культуру клеток. Поскольку вирус КЧС обладает спо-
собностью реплицироваться без предварительной 
адаптации в перевиваемой линии клеток почки поро-
сенка (РК-15), лейкоцитах периферической крови сви-
ньи, спленоцитах свиньи (СС) и клетках костного мозга 
свиньи (КМС), вирусовыделение этого инфекционного 
агента в большинстве случаев проводится на одной из 
этих культур [10]. 

Неспособность вируса КЧС вызывать цитопатический 
эффект при репродукции в различных клеточных лини-
ях приводит к необходимости использования дополни-
тельного детектирующего метода для выявления нали-
чия репродукции вируса, например РПИФ или  ОТ-ПЦР. 

Накопление вируса КЧС для диагностических целей 
(наработка антигена, исследование структуры гено-
ма и т. п.) также проводится с использованием культур 
клеток. Однако в настоящий момент при получении 
препаративных количеств вируса КЧС с использовани-
ем первичных клеточных культур прослеживается ряд 
недостатков: трудоемкость получения суспензий кле-
ток органов, нестандартность источника клеток для по-
лучения культуры, что препятствует точному воспроиз-
ведению результатов отдельных экспериментов и т. д. 

Для стандартизации диагностических, вирусоло-
гических и молекулярно-генетических исследований 
подбирают новые, эффективные системы культивиро-
вания вируса КЧС, что позволяет стабильно получать 
в препаративных количествах образцы его антигена 
и генома [11–12].

Благодаря разработкам по созданию живых аттену-
ированных вакцин и усовершенствованию способов 
культивирования вируса КЧС в различных клеточных 
линиях, стало возможным продуктивное накопление 
вируса КЧС in vitro в  клетках перевиваемой линии 
почки свиньи (IBRS), тестикул ягненка (ТЯ), свиной поч-
ки (СП) и т. д. [13–14].

Тем не менее для создания качественных систем 
репродукции необходимо решить проблемы, связан-
ные с применением первичных культур клеток при вы-
полнении исследовательских задач с целью получения 
больших объемов вируссодержащего материала, или 
задачи по адаптации вируса КЧС к репродукции в пере-
виваемых линиях клеток [11].

Описанные затруднения частично преодолеваются 
использованием вируса  КЧС, предварительно адап-
тированного к росту в перевиваемых линиях культур 
клеток, что существенно упрощает и стандартизирует 

результаты многих диагностических и  эксперимен-
тальных исследований, хотя наличие малого количе-
ства адаптированных штаммов вируса и накладывает 
определенные ограничения [13, 15].

Определение уровня репродукции при культивиро-
вании вируса КЧС в культурах клеток дает возможность 
изучить биологические свойства новых изолятов и на-
работать вируссодержащий материал, который может 
быть использован для препаративного выделения ге-
нома вируса, что широко используется при определе-
нии родства возбудителей и установления вероятных 
путей распространения болезни [16].

Целью данной работы являлись отбор вирусных 
штаммов, обладающих высоким уровнем репродукции 
in vitro, и изучение репродуктивных свойств некоторых 
штаммов вируса КЧС в различных культурах клеток. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали следующие штаммы виру-

са КЧС:
–  вакцинный штамм «Синлак», полученный из ла-

пинизированного штамма  «К» перемежающимися 
пассажами на культурах клеток РК-13, А4С2 и взрослых 
кроликах (предоставлен лабораторией профилактики 
болезней свиней и рогатого скота ФГБУ «ВНИИЗЖ»);

–  штамм CSF Amur  19-10/WB-12555, выделенный 
в  2019  г. от дикого кабана на территории Амурской 
 области;

–  референс-штамм «Ши-Мынь» 48-го  пассажа на 
 свиньях.

В опытах по изучению чувствительности различ-
ных культур клеток к  вирусу КЧС использовали как 
первичные (СП – свиной почки, ТС – тестикул свиньи, 
ТЯ – тестикул ягнят), так и перевиваемые (ППЭС – почки 
эмбриона свиньи, ПСГК – почки сибирского горного ко-
зерога, SSs – селезенки свиньи (является субкультурой, 
линия прошла более 70 пассажей), IBRS – почки свиньи) 
клетки, полученные из сектора культур клеток отдела 
инноваций ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В качестве поддерживающей питательной среды 
при культивировании вируса КЧС в различных культу-
рах клеток использовали питательную среду Игла-МЕМ, 
приготовленную по прописи ФГБУ «ВНИИЗЖ», с добав-
лением 10%-й  эмбриональной сыворотки крупного 
рогатого скота и содержанием 50 мкг/см3 гентамицина, 
2,5 мг/1000 см3 амфотерицина В и 0,3 мг/см3 глютамина.

Конфлюэнтный или субконфлюэнтный монослой 
клеток инфицировали вирусом КЧС со множественно-
стью заражения не менее 0,1–1,0 ККИД50/кл. 

Для заражения культур клеток использовали следу-
ющие методы:

1. Заражение без адсорбции – вирус вносили в куль-
туральные флаконы с  полностью сформированным 
клеточным монослоем 2–3-суточных первичных и пе-
ревиваемых культур клеток. 

2.  Заражение с  адсорбцией  – контакт проводили 
при температуре 37 °С в течение 60 мин, после чего 
в культуральный флакон добавляли необходимый объ-
ем питательной среды. Для контроля оставляли неза-
раженную культуру клеток, в которой меняли только 
поддерживающую среду. Ежедневно проводили ви-
зуальную регистрацию наличия изменений и степени 
отторжения клеток от стекла с помощью инвертиро-
ванного лабораторного микроскопа с бинокулярным 
тубусом CKX41 PhP FL US50 (Olympus, Япония).
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3. Заражение со сменой питательной среды – в каче-
стве поддерживающей питательной среды использова-
ли среду Игла-МЕМ с добавлением 10%-й нормальной 
сыворотки свиньи (для сравнения применяли свеже-
приготовленную и замороженную сыворотку свиньи). 
До заражения культуры проводили смену среды пу-

тем добавления 10 мл среды Игла-МЕМ, содержащей 
 10%-ю нормальную сыворотку свиньи.

Культуру клеток в пластиковых флаконах с площа-
дью рабочей поверхности 25  см2  (Т25) инкубирова-
ли в термостате или в СО2-инкубаторе при (37 ± 2) °С 
в течение 72–96 ч. По истечении указанного срока из 
культуральных флаконов для постановки ОТ-ПЦР-РВ 
отбирали пробы: 

– из культуральной среды в объеме не менее 100 мкл;
– из клеточной суспензии в объеме не менее 100 мкл.
Проведение последующих пассажей осуществляли 

либо прямым переносом вируссодержащей суспензии 
в свежую культуру клеток, либо после трехкратного за-
мораживания – оттаивания культуральной жидкости 
предыдущего пассажа.

При отсутствии цитопатического действия вируса 
КЧС его наличие определяли путем выявления возбу-
дителя или антигена с использованием РПИФ в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по выделению 
вируса классической чумы свиней на различных куль-
турах клеток с идентификацией возбудителя в реакции 
иммунофлуоресценции»  [17], или его РНК методом 
 ОТ-ПЦР-РВ согласно «Методическим рекомендациям по 
выделению вируса классической чумы свиней на пер-
вичных культурах клеток (СС, КМС, СП, ТЯ, ТС) с иденти-
фикацией возбудителя методом полимеразной цепной 
реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекци-
ей в режиме реального времени» [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Для изучения особенностей репродукции виру-

са  КЧС в  первичных и  перевиваемых культурах кле-
ток провели сравнительный анализ уровня накопле-
ния вирулентных вариантов возбудителя: штамма 
CSF  Amur  19-10/WB-12555, референс-штамма «Ши-
Мынь», а также вакцинного штамма «Синлак». 

Скорость репродукции оценивали по времени мак-
симального выхода вируса в питательную среду. С этой 
целью отобранные на 3–4-е сут пробы культуральной 
жидкости и клеток монослоя анализировали в ОТ-ПЦР-
РВ (согласно инструкции по применению тест-системы), 
исходя из того, что самые высокие значения порого-
вого цикла (Сt) соответствуют минимальному уровню 
накопления вируса КЧС [19]. 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, 
на 3–4-е сут культивирования вируса КЧС более 90% 
вирусного материала находится не в клетках, а в куль-
туральной жидкости. Максимальное накопление виру-
са с выходом вируса в питательную среду регистриро-
вали в культурах клеток СП и SSs.

На следующем этапе для анализа эффективности зара-
жения провели сравнение двух методов инфицирования 
клеток: внесение вируса непосредственно в питательную 
среду и с адсорбцией на монослое клеток в течение часа. 
Как и в предыдущих экспериментах, уровень накопления 
оценивали в ОТ-ПЦР-РВ по показателям Сt.

Из представленных в таблице 2 данных следует, что 
существенных различий в накоплении вируса между за-
ражением культуры клеток с адсорбцией на монослое 
и внесением вируссодержащего материала в питатель-
ную среду не наблюдалось. Единственное значимое раз-
личие отмечалось для вируса КЧС штамма CSF Amur 19-
10/WB-12555 при репродукции на культуре клеток SSs, 
когда значение Сt при инфицировании клеток с адсорб-
цией составило 20,91, а без адсорбции – 16,27.

Таблица 1
Результаты анализа в ОТ-ПЦР-РВ проб, отобранных на 3–4-е сут из культуральной 
жидкости и клеточной суспензии при культивировании вируса КЧС в первичной 
и перевиваемых культурах клеток (n = 3)
Table 1
Results of rtRT-PCR tests of culture fluid and cell suspension samples collected 
on day 3–4 of CSF virus cultivation in primary and continuous cell cultures (n = 3)

Штамм вируса КЧС Культура 
клеток

Среднее значение Сt*

из культуральной 
среды

из клеточной 
суспензии

CSF Amur 19-10/
WB-12555

СП 16,4 18,27

ПСГК 18,25 20,01

ППЭС 19,66 21,48

SSs 15,52 17,02

«Ши-Мынь»

СП 17,83 19,11

ПСГК 17,63 19,64

ППЭС 17,94 19,86

SSs 15,85 17,19

* среднее значение Ct при исследовании 3 образцов (average Ct value for 3 tested samples).
Результаты ОТ-ПЦР-РВ оценивают в соответствии с инструкцией производителя (real-time RT-PCR 
results interpreted in accordance with the rtRT-PCR kit manufacturer are as follows):
– положительный результат – значение Ct не превышает 33,0  
(positive result – Ct value is not higher than 33.0); 
– сомнительный результат – значение Ct превышает 33,0  (inconclusive result – Ct value is higher than 33.0);
– отрицательный результат – значение Ct отсутствует (negative result – Ct value is absent).

Таблица 2
Результаты исследования методом ОТ-ПЦР-РВ проб, отобранных 
при культивировании вируса КЧС в первичной и перевиваемых культурах клеток 
при заражении монослоя клеток с адсорбцией и без адсорбции (n = 3)
Table 2
Results of rtRT-PCR tests of culture fluid samples collected during CSF virus cultivation 
in primary and continuous cell culture when the cell monolayer was infected 
with or without adsorption (n = 3)

Штамм вируса КЧС Культура 
клеток

Среднее значение Сt*

заражение 
без адсорбции

заражение 
с адсорбцией

CSF Amur 19-10/
WB-12555

SSs 16,27 20,91

СП 16,22 16,26

ППЭС 13,76 17,74

ПСГК 15,18 15,50

«Ши-Мынь»

SSs 10,78 10,82

СП 12,97 14,37

ППЭС 16,03 16,51

ПСГК 12,14 12,17

* среднее значение Ct при исследовании 3 образцов (average Ct value for 3 tested samples).
Результаты ОТ-ПЦР-РВ оценивают в соответствии с инструкцией производителя  
(real-time RT-PCR results interpreted in accordance with the rtRT-PCR kit manufacturer are as follows):
– положительный результат – значение Ct не превышает 33,0  
(positive result – Ct value is not higher than 33.0); 
– сомнительный результат – значение Ct превышает 33,0 (inconclusive result – Ct value is higher than 33.0);
– отрицательный результат – значение Ct отсутствует (negative result – Ct value is absent).
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Проанализировав результаты, полученные для че-
тырех разных культур, установили, что эффективность 
заражения культуры клеток с адсорбцией была выше 
на 8,8% по сравнению с использованием метода ино-
куляции вируса КЧС в культуральную среду.

Для улучшения регенерационной способности 
культуры клеток и  увеличения количества прикреп-
ленных клеток к поверхности культурального флако-
на в поддерживающую питательную среду добавляли 
 10%-ю инактивированную нормальную свиную сыво-
ротку. В  данном эксперименте для сравнения поми-
мо вирулентных штаммов использовали вакцинный 
штамм «Синлак» вируса КЧС. 

Предварительно, до начала эксперимента и анали-
за данных по вакцинному штамму «Синлак» вируса КЧС, 
провели три последовательных пассажа на первичных 
культурах клеток ТС и ТЯ для достижения желаемых 
значений Ct (10–12) в ОТ-ПЦР-РВ. Далее для сравнитель-
ного анализа также вносили в поддерживающую пита-
тельную среду 10%-ю инактивированную нормальную 
свиную сыворотку и параллельно проводили накоп-
ление вируса в среде с 10%-й фетальной сывороткой 
крупного рогатого скота. 

Анализируя представленные в  таблице  3 данные, 
следует отметить, что наилучшие репродукционные 
свойства вируса КЧС отмечаются при использовании 
метода со сменой питательной среды и с добавлением 
10%-й нормальной свиной сыворотки. Существенное 
снижение значений Ct, свидетельствующее об увели-
чении показателей титра вируса, регистрировали при 
данных условиях как для вирулентных, так и для вак-
цинного штамма вируса КЧС. 

Установлено, что наиболее низкие значения Ct в ОТ-
ПЦР-РВ наблюдаются на первичных культурах клеток ТС 
и ТЯ (для вакцинного штамма), что соответствует более 
высокому накоплению вируса в них. Данное соотношение 
регистрировали как у вакцинного, так и у вирулентных 
штаммов. Проанализировав значение Ct для проб, ото-
бранных с культур клеток СП и IBRS, можно сделать вывод, 
что использование их для накопления вируса неэффек-
тивно, поэтому необходимо проводить предваритель-
ную адаптацию вируса КЧС к данным культурам клеток.

Таким образом, установили, что эффективность ис-
пользования культуры клеток ТС при накоплении ви-
руса КЧС (вирулентных и вакцинного штаммов) на 58% 
выше, чем при использовании культур ТЯ, СП и IBRS. 

В последующих экспериментах провели сравнение 
эффективности применения свежеприготовленной 
и замороженной нормальных сывороток свиньи при 
смене питательной среды. 

Как показали результаты исследования, наиболее 
высокие значения порогового цикла, выявляемые ме-
тодом ОТ-ПЦР-РВ, наблюдали в опыте с использовани-
ем замороженной свиной сыворотки. Однако нельзя 
исключать тот факт, что использованная в данном экс-
перименте свежеприготовленная свиная сыворотка 
крови могла содержать большое количество антител 
к вирусу КЧС и, следовательно, снизить интенсивность 
репродукции возбудителя. Из этого следует, что перед 
добавлением свиной сыворотки в питательную среду 
необходимо анализировать ее на наличие антител к ви-
русу КЧС методом ИФА. 

По результатам проведенной серии экспериментов 
отмечено, что лучшие репродуктивные свойства ви-
рус КЧС проявляет на первичной культуре клеток ТС, 

среднее значение порогового цикла Ct при использо-
вании данной культуры составляет 12,89.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку для создания диагностикумов необхо-

димо накопление препаративных количеств антигена 
или генома вируса КЧС, достижение высокого уровня 

Таблица 3
Результаты ОТ-ПЦР-РВ для проб, отобранных при культивировании вируса КЧС 
в первичных и перевиваемой культурах клеток без смены и со сменой 
поддерживающей питательной среды с добавлением 10%-й нормальной свиной 
сыворотки (n = 3)
Table 3
Results of rtRT-PCR tests of culture fluid samples collected during CSF virus cultivation 
in primary and continuous cell culture with or without changing of minimal essential 
medium supplemented with 10% normal porcine serum (n = 3)

Штамм вируса КЧС Культура 
клеток

Среднее значение Сt*

без смены 
питательной среды

со сменой 
питательной среды

«Синлак»

ТС 9,41 8,22

ТЯ 12,18 14,29

СП 23,84 21,93

CSF Amur 19-10/
WB-12555

ТС 11,09 10,69

СП 14,98 14,52

IBRS 16,56 16,10

«Ши-Мынь»

ТС 8,08 7,17

СП 12,37 11,71

IBRS 13,83 13,74

* среднее значение Ct при исследовании 3 образцов (average Ct value for 3 tested samples).
Результаты ОТ-ПЦР-РВ оценивают в соответствии с инструкцией производителя (real-time RT-PCR 
results interpreted in accordance with the rtRT-PCR kit manufacturer are as follows):
– положительный результат – значение Ct не превышает 33,0  
(positive result – Ct value is not higher than 33.0); 
– сомнительный результат – значение Ct превышает 33,0 (inconclusive result – Ct value is higher than 33.0);
– отрицательный результат – значение Ct отсутствует (negative result – Ct value is absent).

Таблица 4
Результаты ОТ-ПЦР-РВ при культивировании вируса КЧС в первичных культурах 
клеток ТЯ, ТС с добавлением к питательной среде свежеприготовленной 
или замороженной 10%-й свиной сыворотки (n = 3)
Table 4
Results of rtRT-PCR tests of culture fluid samples collected during CSF virus cultivation 
in primary porcine testicle and lamb testicle cell cultures in minimal essential medium  
supplemented with freshly prepared or frozen 10% porcine serum (n = 3)

Штамм вируса 
КЧС

Культура 
клеток

Среднее значение Сt*

с добавлением свежей 
свиной сыворотки

с добавление замороженной 
свиной сыворотки

«Синлак»
ТЯ 17,57 13,26

ТС 16,48 11,16

CSF Amur 19-10/
WB-12555 ТС 15,63 14,71

«Ши-Мынь» ТС 15,09 12,08

* среднее значение Ct при исследовании 3 образцов (average Ct value for 3 tested samples).
Результаты ОТ-ПЦР-РВ оценивают в соответствии с инструкцией производителя (real-time RT-PCR 
results interpreted in accordance with the rtRT-PCR kit manufacturer are as follows):
– положительный результат – значение Ct не превышает 33,0  
(positive result – Ct value is not higher than 33.0); 
– сомнительный результат – значение Ct превышает 33,0 (inconclusive result – Ct value is higher than 33.0);
– отрицательный результат – значение Ct отсутствует (negative result – Ct value is absent).
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репродукции вируса КЧС в культуре клеток являлось 
основной целью проведенных исследований. Опреде-
лили, что максимальное накопление вируса КЧС наблю-
дается на 3–4-е сут с выходом его в питательную среду. 
Использование метода заражения культуры клеток 
с  адсорбцией оказалось малоэффективным. Целесо-
образно добавление отрицательной на наличие анти-
тел к вирусу КЧС 10%-й свиной сыворотки крови, а не 
бычьей фетальной. 

На основании проведенных исследований по опре-
делению репродуктивных свойств вируса  КЧС виру-
лентных и вакцинных штаммов в первичных и переви-
ваемых культурах клеток для дальнейшей разработки 
диагностических препаратов были отобраны: вакцин-
ный штамм «Синлак», который эффективно накаплива-
ется в культурах клеток ТС и ТЯ при добавлении в пита-
тельную среду 10%-й нормальной сыворотки свиньи, 
и вирулентный штамм CSF Amur 19-10/WB-12555, про-
исходящий от изолята, выделенного в 2019 г. от дикого 
кабана на территории Амурской области РФ. Для нако-
пления вируса данного штамма также целесообразно 
использование культуры клеток ТС.

В дальнейшей перспективе изучения отобранных 
штаммов для использования в диагностических целях 
необходимо провести генетический анализ этих вари-
антов вируса КЧС, что даст возможность определить 
наличие у них уникальных генетических маркеров, ко-
торые позволят дифференцировать изоляты и штаммы 
данного вируса. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что 
в области эрадикации и контроля распространения КЧС 
важной разработкой будет являться DIVA-стратегия как 
улучшенный инструмент, который может успешно при-
меняться в странах, где КЧС энзоотична, для монито-
ринга циркуляции вируса и в неблагополучных по КЧС 
странах для минимизации распространения вируса 
и  экономического ущерба в  случае возникновения 
вспышки.
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