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БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ:  материалы VII Международного Балтийского 

морского форума 7-12 октября 2019 года [Электронный ресурс]: в 6 томах. Т. 3. «Водные 
биоресурсы, аквакультура и экология водоемов», VII Международная научная конференция. 
- Электрон. дан. - Калининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2019. - 1 электрон. опт. диск. 

 
Балтийский морской форум является ежегодным масштабным международным 

научно-практическим мероприятием, объединяющим под своей эгидой ряд научных 
конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и 
образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона 
и РФ в целом. Целью форума является обмен научно-техническими достижениями, 
расширение научно-технического сотрудничества и выработка эффективных алгоритмов 
реализации новаторских идей в области судостроения, информационных технологий, 
аквакультуры, экологии, сельского хозяйства, пищевой биотехнологии, водных биоресурсов 
и технологий продуктов здорового питания. Международный Балтийский морской форум 
предоставляет уникальную возможность расширить научные и деловые связи, представить 
экспертному сообществу результаты научного поиска. 

В рамках VII Международного Балтийского морского форума состоятся конференции: 
– «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве – 2019»,  
XVII Международная научная конференция; 
– «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии»,  
VII Международная научная конференция; 
– «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов», 
VII Международная научная конференция; 
– «Пищевая и морская биотехнология», 
VIII Международная научно-практическая конференция; 
– «Инновации в технологии продуктов здорового питания», 
VI Национальная научная конференция; 
– «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении и строительстве»,  
V Международная научная конференция; 
– «Инновации в профессиональном, общем и дополнительном образовании», 
V Международная научная конференция; 
– «Прогрессивные технологии на транспорте»,  
Круглый стол; 
– «Инновационное предпринимательство – 2019»,  
V Международная конференция. 
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Complete parasitological analysis of vendace of lake Vishtynetskoe in 2016 and 2018. There were 

4 types of parasites found: myxosporodia Henneguya zschokkei, cestoda Proteocephalus exiguus, parasit-

ic crustaceans Ergasilus briani and Argulus foliaceus. Vendace are highly infected with cestoda Proteo-

cephalus exiguus and crustaceans Ergasilus briani. Small species composition of parasites apparently 

associated with vendace’s habitat on the edge of its area 
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В микрофлоре судака, леща, плотвы, речной камбалы и трески изучен видовой состав бак-

терий семейства Enterobacteriaceae. Наибольшее обсеменение энтеробактериями выявлено у су-

дака Куршского залива и трески Балтийского моря. Бактерии родов Citrobacter, Enterobacter и 

Escherichia были часто встречаемыми группами. Присутствие кишечных бактерий в бактерио-

ценозах рыб указывает на санитарное неблагополучие водоемов  

 

Семейство Enterobacteriaceae (Rahn, 1937) объединяет небольшие факультативно-

анаэробные подвижные (или неподвижные) неспорообразующие палочки, ферментирующие угле-

воды с образованием кислоты или кислоты и газа и не обладающие дыхательным ферментом ци-

тохромоксидазой. Бактерии данного семейства входят в порядок Enterobacteriales (Adeolu et al., 

2016), класс Gammaproteobacteria, входящего в тип Proteobacteria [1, 2].  

Энтеробактерии широко распространены в природе: некоторые виды обитают в почве, во-

де, сточных водах, но подавляющее большинство видов приспособились к обитанию в кишечнике 

различных видов животных. Способность колонизировать дистальные отделы кишечника челове-

ка и животных обусловила название семейства (от греч. enteron – кишечник) и медицинскую зна-

чимость энтеробактерий, так как бактерии – причина острых кишечных инфекций у человека, та-

ких как брюшной тиф и паратифы, бактериальная дизентерия, гастро- и колиэнтериты [1]. 

Отдельные рода бактерий семейства Enterobacteriaceae – бактерии Escherichia, Citrobacter, 

Enterobacter, Klebsiella относятся к санитарно-показательным бактериям группы кишечных пало-

чек (БГКП), определяющим санитарное благополучие воды, почвы, пищевых продуктов, других 

объектов внешней среды [1, 3].  

Для энтеробактерий установлена длительная персистенция в воде поверхностных водоемов, 

следовательно, происходит постоянная контаминация кишечными бактериями различных видов 

рыб, моллюсков, ракообразных. Возможность длительного существования в водной среде обу-

словливается широким диапазоном адаптационных возможностей кишечных бактерий: бактерии 

способны прикрепляться к органическим и неорганическим субстратам за счет хорошо развитого 

комплекса адгезинов, расположенных в фимбриях и пилях, имеют секреторные системы (сидерофоры, 

ферменты, токсины), проявляют устойчивость к антибиотикам, тяжелым металлам [1, 4, 5, 6].  

В ихтиобактериологии энтеробактерии имеют значение как этиологические агенты при 

различных патологических процессах у рыб и сопутствующая микрофлора, осложняющая течение 

основного бактериального заболевания. Бактерии Yersinia ruckeri, Edwardsiella tarda, E. ictaluri, 
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Proteus, Citrobacter вызывают эпизоотии у многих видов рыб, часто в аквакультуре. Заболевания 

могут протекать в острой, подострой и хронической формах с массовой гибелью рыб [7-11].  

В условиях неблагоприятного воздействия на организм рыбы возможно развитие бактери-

альной геморрагической септицемии – полиэтиологического заболевания при участии различных 

видов токсинообразующих энтеробактерий в комплексе с условно-патогенными видами бактерий 

родов Aeromonas, Pseudomonas, Flavobacterium [7, 12]. 

При мониторинговых бактериологических исследованиях промысловых видов рыб энте-

робактерии – часто выявляемая группа бактериоценозов, в микрофлоре рыб регистрируют различные 

виды бактерий родов Proteus, Citrobacter, Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Enterobacer [13-17]. 

Пресноводные и морские виды рыб часто могут быть инфицированы видами кишечных 

бактерий, имеющих эпидемиологическое значение в инфекционной патологии человека. К возбу-

дителям патологических процессов у человека относят бактерии родов Salmonella, Klebsiella, Haf-

nia, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Escherichia. Распространению бактерий в микробиоценозах 

рыб и водной среде способствует их устойчивость к внешним воздействиям (различным диапазо-

нам температур, pH), широкое применение синтетических моющих средств, дезинфектантов, гер-

бицидов, инсектицидов, использование антибиотиков в медицине и ветеринарии также увеличи-

вают вероятность роста и выживаемости бактерий во внешней среде [1, 4]. 

Целью нашей работы было определение видовой структуры бактерий семейства Enterobac-

teriaceae в составе бактериоценозов некоторых промысловых видов рыб из водоемов Калинин-

градской области.  

Объектами исследований послужили пробы судака (Sander lucioperca), леща (Abramis 

brama L.), плотвы (Rutilus rutilus L.) из Куршского залива, речной камбалы (Platichthys flesus L.), 

судака из Вислинского залива, речной камбалы из прибрежной части Балтийского моря, трески 

(Gadus morhua) из Балтийского моря.  

Бактериологические исследования рыб проводили общепринятыми методами [18, 19]. На 

исследование отбирали пробы кожи, жабр, крови из сердца, содержимого желудочно-кишечного 

тракта и желчного пузыря, печени, селезенки, почек. Посевы осуществляли на дифференциально-

диагностический агар, агар Эндо, рыбо-пептонный агар. Изолированные колонии пересевали на 

первичную дифференцирующую среду Клиглера. Штаммы бактерий тестировали на дифференци-

ально-диагностических средах, идентификацию проводили по определителям [20-24]. 

Встречаемость энтеробактерий в микробиоценозах изученных промысловых видов рыб 

представлена в таблице. 

 
Таблица 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae (Rahn, 1937) в составе микробиоценозов  

промысловых видов рыб из водоемов Калининградской области 

 
Вид рыбы, 

наименование 

водоема 

Доля бактерий семейства Entero-

bacteriaceae  

в общем составе микрофлоры рыб  

(% штаммов) 

Виды бактерий семейства Enterobacteriaceae,  

места локализации в рыбе 

судак,  

Куршский залив 

40,9 Citrobacter freuindii (кожа, жабры, желчный пузырь, кровь, 

печень, селезенка, почки, кишечник) 

Escherichia coli (почки) 

судак,  

Вислинский  

залив 

1,2 Enterobacter [Pantoea] agglomerans (кровь) 

Escherichia coli (почки, кишечник) 

лещ,  

Куршский  

залив 

1,1 Citrobacter freuindii (кишечник) 

Escherichia coli (кровь, селезёнка) 

Enterobacter [Pantoea] agglomerans (жабры) 

плотва,  

Куршский залив 

21 Citrobacter amolanaticus (печень) 

Escherichia coli (кожа, жабры, печень) 

Enterobacter [Pantoea] agglomerans (печень, селезенка) 

речная камбала, 

Вислинский  

7 Citrobacter freuindii (жабры, печень) 

Citrobacter diversus [koseri] (печень, селезенка) 
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Вид рыбы, 

наименование 

водоема 

Доля бактерий семейства Entero-

bacteriaceae  

в общем составе микрофлоры рыб  

(% штаммов) 

Виды бактерий семейства Enterobacteriaceae,  

места локализации в рыбе 

залив Enterobacter [Pantoea] agglomerans (жабры, желчный 

пузырь) 

Escherichia coli (жабры) 

речная камбала, 

Балтийское море 

9 Citrobacter freuindii (жабры, желчный пузырь, печень, селе-

зенка) 

Citrobacter amolanaticus (печень, селезенка) 

Citrobacter farmeri (печень, селезенка) 

Escherichia coli (кожа, печень, селезенка) 

Klebsiella sp. (печень) 

треска, Балтий-

ское море 

54 Enterobacter sakazakii (кожа, язвенные поражения, жабры, 

почки) 

Citrobacter freuindii (кожа, язвенные поражения, почки) 

Klebsiella sp. (кишечник) 

 

Наибольшую долю в общем составе бактериофлоры энтеробактерии занимали у судака 

Куршского залива и трески Балтийского моря. Среди энтеробактерий в составе микробиоценозов 

изученных рыб наиболее часто встречаемыми были бактерии родов Citrobacter, Enterobacter и 

Escherichia. Следует отметить, что кишечные группы бактерий присутствовали в составе микро-

флоры рыб в ассоциации с условно-патогенными бактериями родов Aeromonas и Pseudomonas. 

Бактерии рода Citrobacter (Werkman and Gillen, 1932) часто обнаруживаются в воде, почве, 

различных стоках, в пищевых продуктах. Цитробактеров также выделяют из кишечника человека, 

крупного рогатого скота, птиц, рептилий, насекомых. В воде водоемов цитробактеры сохраняются 

до 10 месяцев, в почве – более 6 месяцев, хорошо переносят замораживание, гибель бактерий при 

воздействии дезинфектантов происходит через 15 минут, при воздействии высокой температуры – 

в течение 30 минут или моментально. У человека цитробактеры могут вызывать гастроэнтероко-

литы, пищевые отравления, инфекции моче- и желчевыводящих путей [1].  

При патологических процессах у рыб, инициированных цитробактерами, наблюдают развитие 

геморрагий на кожных покровах, у оснований плавников, в глазах, экссудативное воспаление жабр с 

очагами некроза, высоковирулентные возбудители способствуют образованию язв [11, 25-28].  

Видовая структура цитробактеров, обнаруженных нами в микрофлоре рыб, была представ-

лена четырьмя видами при доминировании C. freundii (Braak 1928; Werkman and Gillen 1932). Все 

штаммы бактерий этого вида были H2S-положительными по агару Клиглера, ферментировали са-

харозу до кислоты, утилизировали цитрат. Данный вид бактерий относится к типовому виду, часто 

обнаруживаемому у различных видов пресноводных и морских рыб [4, 11]. У судака Куршского 

залива C. freundii выявляли во всех органах и тканях, патологических изменений в органах не ре-

гистрировали. У леща бактерии этого вида входили в основной состав микрофлоры кишечника, у 

плотвы – в состав микрофлоры печени. При этом патологий в этих органах не наблюдали, однако 

у леща с признаками краснухоподобного заболевания количество C. freundii увеличивалось наряду 

с опасными для леща бактериями Aeromonas hydrophila. У речной камбалы как из Вислинского 

залива, так и из прибрежной части Балтийского моря, C. freundii составляли основу микрофлоры 

жабр и печени. В печени у всех экземпляров речной камбалы отмечали патологические признаки в 

виде увеличения или уменьшения размеров, обесцвечивания, изменения плотности. Цитробакте-

ров этого вида у речной камбалы, выловленной в море, также обнаруживали в составе микрофло-

ры селезенки и желчного пузыря. Для трески Балтийского моря бактерии C. freundii были харак-

терны для микрофлоры кожи и почек. У экземпляров трески с язвенными поражениями на голове, 

челюсти, спинных плавниках и хвостовом стебле бактерии C. freundii присутствовали вместе с 

доминирующими у трески видами вибрионов – Vibrio damsela, V. fluvialis – этиологическими аген-

тами вибриозов морских рыб.  

Специфическими видами цитробактеров только для речной камбалы из Вислинского залива 

были C. diversus [koseri] (Burkey 1928; Frederiksen 1970), для речной камбалы из Балтийского моря 

- C. amalonaticus (Young et al., 1971) и C. farmeri (Brenner et al., 1993). Все штаммы данных видов 

цитробактеров были H2S-отрицательными по агару Клиглера. Бактерии C. farmeri не утилизирова-
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ли цитрат, но ферментировали сахарозу; бактерии C. diversus [koseri] расщепляли малонат натрия 

с образованием щелочных продуктов в отличие от бактерий C. amalonaticus.  

Данные виды цитробактеров были выявлены в составе микрофлоры паренхиматозных ор-

ганов – печени и селезенки вместе с доминирующими в микробиоценозе рыбы видами условно-

патогенных аэромонад и псевдомонад. Обнаруженные у речной камбалы виды цитробактеров 

имеют медицинское значение как возбудители поражений кишечника и мочевыводящих путей, 

обычно присутствуют в испражнениях [1].  

Бактерии рода Enterobacter (Hormaeche and Edwards 1960) были также часто обнаруживае-

мой группой энтеробактерий у изученных нами видов рыб, за исключением судака Куршского за-

лива. Энтеробактеры широко распространены в окружающей среде: их выделяют с различных 

растений, почвы (бактерии входят в состав микрофлоры ризосферной зоны), воды водоемов, ки-

шечника человека и животных, бактерии колонизируют рыбу и других гидробионтов. Бактерии 

этого рода способны синтезировать фермент L-гистидиндекарбоксилазу, катализирующего высво-

бождение гистамина в пищевых продуктах. При его накоплении в определенных концентрациях у 

человека может развиться пищевое отравление, известное как scombroid poisoning («отравление 

скумбрией»). Подобные интоксикации регистрируются у человека при употреблении в пищу лосо-

севых, скумбриевых рыб, анчоусов, сардин, мясо которых изначально содержит высокое содержа-

ние гистамина. Как и цитробактеры бактерии рода Enterobacter довольно устойчивы во внешней 

среде: в воде и почве сохраняются несколько месяцев, хорошо переносят низкие температуры и 

замораживание, устойчивы к высыханию [1].  

Видовой состав энтеробактеров в микрофлоре изученных рыб формировали два вида – E. 

[Pantoea] agglomerans (Beijerinck 1888) и E. sakazakii (Farmer et al. 1980). Штаммы бактерий E. sa-

kazakii отличали от E. agglomerans по активности в отношении аргининдегидролазы и орнитинде-

карбоксилазы. Бактерии E. agglomerans присутствовали в составе микрофлоры леща и плотвы 

Куршского залива, судака и речной камбалы Вислинского залива. У судака данный вид бактерий 

обнаруживали в посевах крови из сердца, в основном у экземпляров с патологическими изменени-

ями печени, у леща – в микрофлоре жабр наряду с условно-патогенными A. hydrophila и сапро-

фитными кокками и бациллами. У плотвы бактерий E. agglomerans выявляли в микрофлоре пече-

ни и селезёнки вместе с видами аэромонад и цитробактеров, у речной камбалы Вислинского зали-

ва – в микрофлоре жабр и желчного пузыря наряду с доминирующими видами аэромонад, псевдо-

монад, другими видами кишечных бактерий.  

По данным других исследователей [29] бактерии E. agglomerans колонизируют различные 

органы у рыб, часто в условиях аквакультуры. При этом развиваются патологические изменения в 

паренхиматозных органах – печени и селезенке.  

Кишечные бактерии E. sakazakii были характерны только для микрофлоры трески Балтий-

ского моря. В наибольших количествах бактерий отмечали в составе микрофлоры кожи, жабр, по-

чек, а также язвенных поражений. Этот вид энтеробактерий относят к оппортунистическим пато-

генам для человека, часто бактерии вызывают энтероколиты, пищевые отравления. Бактерий реги-

стрируют в составе микрофлоры рыб из естественных водоемов и рыбоводных хозяйств [30, 31].  

Бактерии рода Escherichia (Castellani and Chalmers, 1919), представленные E. coli (Migula 

1895; Castellani and Chalmers, 1919), были обнаружены нами в составе микрофлоры пресноводных 

рыб, отобранных из Куршского и Вислинского залива, а также у речной камбалы, выловленной в 

прибрежной зоне Балтийского моря. В бактериологических посевах идентифицировали типичных 

лактозоположительных кишечных палочек, которые образовывали характерные колонии темно-

красного цвета с металлическом блеском на селективном агаре Эндо.  

Естественный биотоп эшерихий – дистальные отделы кишечника человека и различных 

животных. Бактерий относят к комменсалам нормальной флоры, однако в организм человека вод-

ным и пищевым путями постоянно проникают новые типы E. coli. Кишечная палочка достаточно 

устойчива вне организма хозяина, поэтому ее рассматривают наряду с энтеробактерами и цитро-

бактерами как санитарно-показательный микроорганизм и индикатор санитарного неблагополучия 

объекта [1].  

Кишечная палочка не вызывает у рыб самостоятельных инфекций, наряду с другими вида-

ми кишечных и условно-патогенных бактерий она обнаруживается у многих видов рыб, поэтому 
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E. coli обычно относят к транзитной микрофлоре [4]. У изученных нами рыб кишечная палочка 

вместе с другими видами бактерий обнаруживалась в различных органах, количество бактерий 

было незначительным. У судака, выловленного в Куршском заливе, местом колонизации E. coli 

были почки, у судака Вислинского залива – почки и кишечник. У леща кишечных палочек обна-

руживали в микрофлоре крови и селезенки, у плотвы – в микрофлоре кожи, жабр и печени. У реч-

ной камбалы Вислинского залива кишечных палочек регистрировали только в составе микрофло-

ры жабр вместе с видами цитробактеров и энтеробактеров.  

У морской речной камбалы и трески в составе микробиоценозов внутренних органов были 

обнаружены бактерии Klebsiella sp. (Trevisan, 1885). Клебсиеллы относятся к убиквитарным мик-

роорганизмам. Бактерии колонизируют слизистую оболочку тонкого кишечника и верхних отде-

лов респираторного тракта человека и животных. Однако бактерии могут играть роль при заболе-

ваниях верхних дыхательных путей, урогенитального тракта, мозговых оболочек, глаз, желудоч-

но-кишечного тракта человека. Вторым биотопом клебсиелл является окружающая среда: бакте-

рий выделяют из воды водоемов, сточных вод, почвы, различных растений, особенно с корнепло-

дов, смывов с различных предметов. Длительное сохранение клебсиел в окружающей среде обес-

печивается наличием у бактерий капсулы, устойчивостью к низким температурам, ультрафиолето-

вому облучению, действию дезинфектантов [1]. Штаммы бактерий Klebsiella sp., обнаруженные 

нами в составе микрофлоры рыб, отличались отсутствием подвижности, наличием капсулы, фер-

ментацией углеводов с образованием кислоты и газа. У речной камбалы Балтийского моря клебси-

еллы колонизировали печень в основном с признаки патологических изменений, у трески были 

обнаружены в составе кишечной микрофлоры. Клебсиеллы как возбудители самостоятельных бак-

териальных инфекций у рыб не отмечены, однако они встречаются в микробиоценозах рыб, ино-

гда у рыб с внешними патологиями [4, 32, 33].  

Таким образом, бактерии семейства Enterobacteriaceae постоянно циркулируют в составе 

микробиоценозов судака, леща, плотвы, речной камбалы и трески водоемов Калининградской об-

ласти. Доля кишечных бактерий в общем составе микрофлоры рыб незначительна, но колонизация 

рыбы данными бактериями – индикатор аллохтонного загрязнения Куршского и Вислинского за-

ливов и отдельных участков Балтийского моря. Присутствие энтеробактерий во внутренних орга-

нах рыбы и крови в ассоциации с условно-патогенными видами бактерий родов Aeromonas и Pseu-

domonas указывает на бактериальную септицемию и возможную вспышку бактериальных инфек-

ций рыб.  
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Рассмотрено зоогеографическое положение фауны паразитических копепод рыб 

Вьетнама. Облик фауны – тропический. Фауна паразитических ракообразных Вьетнама насчи-

тывает 101 вид 45 родов 20 семейств, наибольшее количество видов содержат семейства 

Caligidae и Lernanthropidae. Большинство паразитических копепод (81 вид, 80,20 %) являются 

морскими. Морские паразитические копеподы Вьетнама представлены 3 географическими груп-

пами: тропические – 57 (70,37 %) видов, субтропические – 16 (19,75 %) и бореальные – 8 (9,88 %) 

 

У пресноводных и морских рыб паразитируют представители ракообразных, которые от-

носятся к двум подклассам из класса Maxillopoda Dahl, 1956: веслоногие (Copepoda Milne-

Edwards, 1840), жаброхвостые (Branchiura Thorell, 1864), одному инфраклассу усоногие ракооб-




