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Африканская чума свиней (АЧС), 
так же известная, как африкан-

ская лихорадка, болезнь Монтгомери 
– это легко передающаяся вирусная 
болезнь домашних и диких свиней. 
Согласно Международной классифи-
кации заразных болезней животных 
(OIE), данная болезнь относится к 
списку А, протекает в форме эпизоо-
тии, при которой болезнь способна к 
широкому распространению, охваты-
вающему все поголовье свиней хо-
зяйства, района, области, страны, что 
приводит к огромному экономическо-
му ущербу в сельском хозяйстве.

Впервые африканская чума сви-
ней зарегистрирована в 1903 году в 
Южной Африке. В середине прошло-
го века она была занесена с Черного 
континента в страны Европы, затем 
попала в Советский Союз. Тогда очаги 
заражения удалось быстро ликвиди-
ровать. В настоящее время для Рос-
сийской Федерации эпизоотическая 
ситуация по АЧС более критичная и 
напряженная [1,2,3].

Первые вспышки африканской 
чумы свиней в России были отмечены 
в конце 2007 года в Шатойском райо-

не Чечни. Затем чума охватила Юж-
ный, Северо-Кавказский федеральные 
округа и продолжала продвигаться на 
север. С 2007 года АЧС зарегистриро-
вана на территории 24 субъектов РФ, 
в стране выявлено около 254 неблаго-
получных пунктов и 37 инфицирован-
ных вирусом объектов. При ликвида-
ции очагов АЧС уничтожено более 440 
тысяч голов свиней[2,3]. 

Анализ источников распростра-
нения АЧС показал, что основную 
роль в продвижении болезни играют 
два фактора: распространение забо-
левания в популяции диких свиней 
и пищевые отходы, скармливаемые 
свиньям. Наибольшую опасность в 
распространении АЧС представляет 
миграция диких свиней (кабанов), т.к. 
для диких животных не существует 
границ между регионами и  невозмо-
жен постоянный контроль популяций 
диких животных[1].

С точки зрения патогенеза заболе-
вания, при АЧС первичная реплика-
ция вируса происходит в моноцитах 
и макрофагах лимфатических узлов, 
расположенных недалеко от места 
проникновения вируса. Вначале ви-

рус инфицирует моноциты и макро-
фаги миндалин, нижнечелюстных, 
околоушных и мезентериальных лим-
фатических узлов, затем с кровью и 
лимфой распространяется во вторич-
ные места репликации – селезенку, 
костный мозг, лимфатические узлы, 
легкие, печень и почки – и вызывает 
дистрофические и некротические из-
менения в этих органах. Независи-
мо от путей проникновения вируса, 
постоянно отмечаются изменения в 
селезенке и лимфатических узлах же-
лудка, печени, почек[2,3,4].

Цель исследования.
Выявить основные особенности 

структурной и ультраструктурной ор-
ганизации лимфатических узлов при 
заражении диких свиней высокови-
рулентным полевым изолятом вируса 
АЧС второго генотипа, который цир-
кулирует на территории РФ.

Материалы и методы.
1. Дикие свиньи европейского под-

вида живой массой 40-50 кг. – 4 жи-
вотных, получены из национального 
парка «Завидово» Тверской области 
Российской Федерации.

2. Изолят вируса АЧС №154/20, 
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выделенный в 2009 г. от павшего каба-
на в ст. Калиновская, Наурского райо-
на Республики Чечня с инфекционной 
активностью 6,0 lgГАЕ50/см3. Данный 
изолят вируса паспортизирован и в на-
стоящее время его используют в ГНУ 
ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, г. 
Покров при проведении фундамен-
тальных и прикладных НИОКР.

3. Моноклональные антитела Ki – 
67 (фирма «DAKO»).

Одного кабана (№1) инфицирова-
ли внутримышечно изолятом вируса 
АЧС №154/20 (экстрактом 10%-ной 
суспензии селезенки) в объеме 2 см3. 
Остальные животные (№№2,3,4) на-
ходились в одном боксе на контакте 
с внутримышечно инфицированным 
кабаном (№1). 

В течение эксперимента ежедневно 
проводили клинический осмотр живот-
ных. Для гистологического и иммуноги-
стохимического исследований отбирали 
пробы соматических (нижнечелюстных 
и предлопаточных), а также висцераль-
ных (портальных, желудочных и по-
чечных) лимфатических узлов. Весь 
отобранный материал фиксировали в 
10% растворе нейтрального формалина, 
уплотняли в парафине, изготавливали 
срезы толщиной 4 – 5 мкм на роторном 
микротоме.

Для гистологического исследо-
вания препараты окрашивали гема-
токсилином и эозином, изучали под 
микроскопом Leica DM1000, микро-
фотографирование осуществляли с 
помощью цифрового аппарата Leica 
DMB.

Иммуногистохимическое исследо-
вание (определение пролиферативной 
активности клеток – В- лимфоцитов 
во вторичных фолликулах лимфати-
ческих узлов) проводили с помощью 
иммунопероксидазного метода на сре-
зах лимфатических узлов (толщиной 
4-5 мкм) с использованием молеку-
лярного биомаркера Ki 67 (DAKO), 
который является показателем про-
лиферативной активности клеток и 
идентифицирует ядерный антиген, 
присутствующий на всех стадиях кле-
точного цикла, кроме G0. Пролифера-
тивную активность В-лимфоцитов во 
вторичных лимфатических фоллику-
лах лимфатических узлов оценивали 
по индексу пролиферации (ИП,%), 
который представляет собой долю 
Ki-67-позитивных клеток в общей 
популяции клеток вторичных лимфа-
тических фолликулов лимфатических 
узлов, при подсчете 100 клеток в 10 
рандомизированных полях зрения по 
методике Г.Г. Автандилова

Результаты иммуногистохимиче-
ского исследования обрабатывали ста-
тистически с применением программ-
ного  комплекса Microsoft Exel 7.

Для электронной микроскопии 
материал после фиксации: 1) промы-
вали в 0,1 М фосфатном буфере рН 7,0 
-15минут; 2) постфиксировали в 1% 
OsO4 на том же буфере – 90минут;3) 
промывали в 0,1 М фосфатном буфере 
рН 7,0 -15минут; 4) Обезвоживание в 
батарее спиртов: 30, 50, 70% - 2х10ми-
нут.

Результаты исследования.
Гибель животного №1 наступила 

на 5-е сутки, животных №№2,3,4 - 
10-е сутки.

Лимфатические узлы. При гисто-
логическом исследовании в лимфати-
ческих узлах животных наблюдаются 
лимфатические фолликулы с центра-
ми размножения (рис.1а), однако в от-
дельных фолликулах отмечается пре-
обладание процессов кариопикноза и 
кариорексиса лимфоцитов (рис.1б). 
Кроме этого, в лимфатических узлах 
встречаются участки с гиперплазией 
фолликулов, что можно рассматри-
вать как компенсаторную реакцию. В 
отдельных лимфатических узлах вы-
явлен склероз краевых синусов, лим-
фоцитарная инфильтрация капсулы. В 

Схема обезвоживания:
Сканирующая микроскопия Трансмиссионная микроскопия
Обезвоживание в 70% – 1х10мин Обезвоживание в 70% – 1х10мин
80,90,96% – 2х10мин
100 – 2х15

80,90,96% – 2х10мин
100% – 2х15

абс. спирт+абс. ацетон 2х15 мин абс. спирт+абс. ацетон 2х15 мин
абс. ацетон – 2х 15 мин абс. ацетон – 2х 15 мин
Высушивание методом критической точки (на установке 
Hitachi HCP-2 (Япония)).

Смола (смесь Эпона и Аралдита):абс. ацетоном (1:2) – 18-24 
часа

Монтаж объектов на столики Смола (смесь Эпона и Аралдита):абс. ацетоном (1:1) – 24 
часа

Напыление золотом (на установке Eiko – IB – 3 (Eiko – 
Япония)).

Смола (смесь Эпона и Аралдита):абс. ацетоном (2:1) – 18-24 
часа

Просмотр препаратов на сканирующем (растровом) 
электронном микроскопе JSM – 6510 LV (JEOL 
(Япония)).

Смола (смесь Эпона и Аралдита) – 1 час с открытыми 
пробками – для удаления остатков ацетона

Заливка в такую же смесь смолы в капсулы
Полимеризация при 45˚С – 24 часа
Полимеризация при 60˚С – 48-72 часа
Приготовление ультратонких срезов 200-300Å
Контрастирование срезов 1% водными растворами 
уранилацетата и цитрата свинца
Просмотр препаратов на просвечивающем электронном 
микроскопе JEM1011 (JEOL (Япония)) (диапазон увеличения 
- от х50 до х1 000 000).
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перинодальной клетчатке имеются об-
разования, состоящие из переполнен-
ных кровью кавернозных полостей 
с утолщенными стенками. При им-
муногистохимическом исследовании 
пролиферативной активности клеток 
в лимфатических узлах выявлен анти-
ген Ki – 67, что представлено в виде 

коричневого окрашивания ядер кле-
ток. Наиболее отчетливо зона проли-
ферации клеток отмечается в лимфо-
идных фолликулах в центре размно-
жения (рис.2а). 

По результатам статистической 
обработки индекс пролиферации (ИП, 
%) в лимфатических узлах у диких 

свиней (кабанов) составил (рис. 2б):1) 
Нижнечелюстные лимфатические 
узлы: 15±0,4%; 2) Портальные лим-
фатические узлы: 8±0,4%; 3) Желу-
дочные лимфатические узлы: 8±0,8%; 
4) Почечные лимфатические узлы: 
5,5±1,3%.

Снижение уровня пролиферации 

Рис.3. Желудочный лимфатический узел: а) на 5 сутки после заражения 
(сканирующая (растровая) электронная микроскопия, ув.× 850, 20мкм; б) на 10 сутки после заражения 

(сканирующая (растровая) электронная микроскопия, ув.× 2500, 10мкм.

Рис. 1. Желудочный лимфатический узел: а) 1. гиперплазия фолликулов; 2. центры размножения (об.20 х ок.15; 
окраска гематоксилином и эозином); б) фолликулы без центров размножения (об.20 х ок.15; 

окраска гематоксилином и эозином)

Рис.2. а) Желудочный лимфатический узел. Экспрессия маркера пролиферации Ki-67 
(об.20 х ок. 15; иммунопероксидазный метод окраски); б) Индекс пролиферации (ИП,%) В-лимфоцитов 

в лимфатических узлах: 1.Нижнечелюстные лиматические узлы; 
2.Портальные лимфатические узлы; 3. Желудочные лимфатические узлы; 4. Почечные лимфатические узлы
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В- лимфоцитов, приводит к тому, что 
в ультраструктуре четко прослежива-
ется «разрежение» лифоидной ткани, 
за счет снижения количества лимфо-
цитов (рис.3а, 3б).

Уменьшение количества лимфоци-
тов связано с апоптозом лимфоидных 
клеток, в результате чего наблюдается 
уменьшение клеток в размерах, уплот-
нение цитоплазмы, конденсация хро-
матина по периферии, под мембраной 
ядра располагаются четко очерченные 
плотные массы различной формы и 
размеров (рис.4а), а так же наличие 
апоптозных телец (рис.4б).

Выводы.
В лимфатических узлах у диких 

свиней (кабанов) наблюдается, как 
гиперплазия фолликулов, с наличием 
центров размножения, так и редукция 
фолликулов, сочетающаяся с карио-
пикнозом и кариорексисом лимфоци-
тов. При иммуногистохимическом ис-
следовании отмечается динамическое 
уменьшение процесса пролиферации 
В – лимфоцитов. В ультраструктуре 

лимфатических узлов прослеживает-
ся «разрежение» лифоидной ткани, 
за счет снижения количества лимфо-
цитов, подвергшихся апоптозу, одна-
ко полное ингибирование процессов 
пролиферации не происходит, что 
объясняется наличием активных лим-
фоцитов и плазматических клеток.
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