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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актхальность_темы. В современном обществе получение рыб

ной продукции приобретает особую значимость, обусловленную 

введением многими странами квот.на вылов рыбы в природных ак

ваториях. Следствие - обеднение товарного рыбного рынка стра

ны, повышенная себестоимость продукции. В связи.с этим, перед 

рыбной промьшленностью Астраханской области, которая является 

основной базой по промыслу и воспроизводству сазана, стоит 

проблема увеличения запасов этой ценной рыбы, рационального 

использования ее запасов и пополнения рынка продукцией, столь 

необходимой для людей. 

Однако, начиная с 70-х годов Нижне-ВоляскиЙ бассейн на

ходится под влиянием многофакторного антропогенного пресса 

(Лукьянёнко, I99I , 1992). Б русло реки Волги ежегодно сбрасы-

вается более 20 км сточных вод (Ласкорин, Лукьянёнко, I99 I ) . 

Вместе с тем, скорость течения в дельте Волги замедлилась поч

ти в 15 паз Б' связи с нерегулярной деятельностью волжских ГЭС 

и повышением уровня Каспийского моря на 1,7 м. Замедленное те

чение воды нарушает процессы самоочищения реки, а потребление 

волжской воды в количестве 20-25 км для нужд промышленности 

и сельского хозяйства снижает разбавление стоков в водоемах 

(Иванов, 1989). Это, в свою очередь, сопровождается уменьше-_ 

нием численности индикаторных бактерий и увеличением условно 

патогенных (Алтон, I99I ; Виноградова, Пархомчук, I 9 9 I ) . Кроне 

того, в результате загрязнения воды органическими веществами, 

пестицидами, нитратами, liSootaTaMH наблюдается размножение бо

лее жизнеспособных микроорганизмов и приобретение патогенных 

свойств бактериями, которые ранее считались сапротрофами (Ка

раева, I99I ; Ларцева, Катунин, 1992; Lohnun - t CL. . i ggo) , 
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Изменения микробного пейзажа рек, являющихся ыестом оби
тания рыб, оппеделяют ее обсемененность условно патогенными 
и патогенными бактериями. Поэтому бактериологические показа
тели могут быт!̂  объективным критерием санитарного состояния 
водоема (Пученкова, I99I; Eachnil, 1987). 

Актуальность изучения микрофлоры рыб диктуется тем, что 
под влиянием негативных абиотических и биотических факторов 
среды нарушается резистентность организма рыбы, повышается ее 
восприимчивость к микробному инфицированию и возникновению 
патологических процессов. 

В Волго-Каспийском регионе до настоящего времени остава
лись неизученными бактериологические показатели сазана, а 
также среды его обитания. 

Отсутствие детальных исследований по видовому составу 
микроорганизмов, инфицирующих сазана в современных условиях, 
их сезонной динамики, некоторых моментов биологии и факторов 
патогенности создает определенные трудности для выяснения при
чин массовой гибели сдзана в дельте и на НВХ, а также разра
ботки профилактических мероприятий по предотвращению гибели 
рыб и снижению их микробной обсемененности, направленных на 
улучшение гигиенических и товарных качеств этой ценной промы
словой рыбы. 

Ц§£!г_И_25£5Н!1_И£52вйований. 
1. Изучить видовой состав микроорганизмов, обсеменяющих 

внутренние органы сазана, а также микрофлору окружающей среды 
(воды). 

2. ПрсаналкзироБать влияние абиотических и биотических 
факторов среды на интенсивность развития микрофлоры сазана. 

3. Выяснить патогенность доминирующей микрофлоры и ее то-
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лерантность к хлориду натрия. 
4. Разработать диагностику протеоза рыб и меры по сниже-

ниюмикробной обсемененности сазана. 
Нахчная_новизна_работы. На основании детальных бактерио

логических исследований от сазан выделено в дельте Волги и в 
условиях его содержания на НВХ 33 вида из 14 родов. Приведены 
диагнозы флавобактерий, псевдомонад и энтробактерий, которые 
не поддаются однозначной трактовке по доступным нам определи
телям. Установлены пределы экологических факторов (рН среды, 
температуры воды, содержания в ней кислорода и сезонной дина
мики) , при которых отмечено максимальное развитие микрофлоры. 
Изучена патогенность доминирующих в условиях дельты Волги ви
дов бактерий и патогенез протеоза сазана; ДНКазная активность 
аэромонад и ее сезонная динамика, характерная для юга России, 
а также толерантность выделенной микрофлоры к хлориду натрия. 

11рактическое_значение_Еаботы состоит в разработке профи
лактических рекомендаций по снижению микробной обсемененности 
сазана и лабораторной диагностики протеоза рыб. Изученная то
лерантность к хлориду натрия позволяет сделать прогноз промыш
ленности о выживаемости микрофлоры от свежевыловленной рыбы 
до соленой продукции. 

Ап2обация_рабдты. Результаты исследований докладывались 
на научных конференциях и коллоквиумах преподавателей и аспи
рантов Астраханского технического института рыбной промышлен
ности и хозяйства (Астрахань, I99I, 1992), областном обществе 
микробиологов и эпидемиологов (Астрахань, 1990, I99I, 1992). 

Пз£бликации_результатов_исслейования. Основные положения 
диссертационной работы опубликованы в 4 статьях и "Лаборатор
ной диагностике протеоза рыб". 
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Структура и объем работы. Диссертация содержит 195 стра

ниц, включая 21 таблицу, 27 рисунков. Работа состоит из введе

ния, обзора литературы, шести глав, заключения, практических 

рекомендаций, приложения, списка литературы, включающего ЗСЗ 

названий работ, из которых 236 авторов стран СНГ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении обсуждается актуальность темы, оп

ределены цель и задачи исследования. ^̂  

Глава I . ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе представлены материалы, освещащие современное ' 

экологическое состояние водной экосистемы на Нижней Волге; 

историю заболевания сазана в дельте Волги и информацию о бак

териологических исследованиях в ихтиологической науке в насто

ящий период. Проведен анализ данных по идентификации, таксоно

мии и роли бактерий при заболеваниях рыб, а также их взаимо

связи с загрязнением водоемов. 

Однако, многие вопросы, имеющие научный и практический 

интерес, оставались невыясненными. Так, до настоящего времени 

не был изучен видовой состав микрофлоры сазана, ее биология, 

патогенность, связь с экологическими факторами среды. Все это 

послужило основой для проведения данной работы. 

Глава 2 . МАТЕРИА.Ч И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена в период с 1990 по 1992 годы в лаборато

рии ахтиологии КаспНИРХа, кафедре рыбоводства Астрыбвтуэа, ак-

ваториапьной завода ВЭРЗ, в дельте реки Волги, НВХ "Петухов". 
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Сазан анализировался в районе Главного, Гандуринского банков, 
р.Буэан. Вода исследовалась в тех же районах и в черте'г.Аст
рахани (р.Болда) на рыбокомбинате. Было исследовано 55 экз. 
рыб здоровых и с клиническими признаками бактериоза. Всего за 
период проведения работы обработано 280 бактериологических 
проб, собранных из всех внутренних органов, жабр и мест пора
жения сазана. Параллельно отобрано 84 пробы воды на наличие в 
ней условно патогенной микрофлоры, содержания кислорода, рН и 
температуры. Сбор материала осуществляли посезонно. 

При изучении биохимических и физиологических свойств вы-
.деленных изолятов микроорганизмов при исследовании микробного 
пейзажа использовали методы, принятые в бактериологии (Акулов, 
и др., 1975; Лобинская, 1978; L-hrun , 1978; îsu ct а?, I98I; 
Биргер, 1982; Мусселиус, 1983). 

Для выделения вибрионов применяли обогощение проб в 1-ой 
и 2-ой нептонной воде. В качестве элективных сред.использовали 
щелочной пентонный агар, среду с вторичными алкилсульфатами 
натрия и специальный селективный полужидкий агар. Для обнару
жения сальмонелл воду фильтровали через мембранные фильтры 
№ 3 и № 5. Нитший фильтр помещали в селенитовый бульон для 
обогощения. В качестве селективных сред при исследовании воды 
и сазана использовали агары Эндо и Плоскирева. 

При идентификации э нтеробактерий использовали монографии 
С.А.Голубевой с савторами (1985), псевдомонад - по В.В.Смирно
ву и Е.А.Киприановой (1990). Способность аэромонад продуциро
вать ДНКазу изучали по методу С.Джеф^риса ( -Tor.'̂ rio et al^ 
1957) иЛ.Н.Юхименко (1968). 

Искусственное воспроизведение протейной инфекции сазана 
проводили по методу, описанному в Лабораторном практикуме по 
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болезням рыб (Мусселиус, 1983). Патоморфологические исследова

ния при изучении патогенеза заболевания сазана - по общепри

нятым гистологическим методам (Ромейс, 1954; Меркулов, 1969). 

Полученные результаты обрабатывались математически на 

комплексе УВК СМ-4 с использованием стандартных программ ста

тистической обработки данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 3 . МИКРОФЛОРА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ САЗАНА 
И ОКРУЖАЩЕЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 

Из воды вьше указанных районов дельты Волги выделена мик-
роФлора, состоящая из 21-вида и 12 родов: Aeromonas, Edwarsiclla 
b'nterobacter, Escherichia, Cltrobact-зг, Hafnia, Klebs ie l l a , 
J.'oraxella, Proteus, Pseudbrnonas,. ' / ibr io , S e r r a t i a . 

Bo всех органах сазана зарегистрирована 100% микробная 

контаминация. Из отобранных проб органов и тканей исследуемой 

рыбы выделено 33 вида бактерий, относящихся к 14 родам: Легоыопаз 
Acinetobacter, Act inobaci l lus , Aloaligsnea. Ci trobncter , Kntero-

b a : t e r , Ecoherichia, Plavobacteriu;.-., r.'.iiroooccus, Mora-ella, . 
Proteus,. Pseudononas, Se r ra t i a , ЗЕ.1:.-.олэ11а. 

В работе приведены характеристики этих видов и родов, по

строенные на оригинальных материалов наших сборов с указанием 

частоты встречаемости каждого вида в, воде и рыбе. Особое вни

мание уделено тем видам, которые оказались вирулентными для 

сазана. Для всех видов и родов бактерий, обнаруженных в нашем 

материале приведены литературные данные об их эпизоотояогичес-

кой и санитарной значимости. 

Род Aeromonas в исследуемом материале представлен 
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А. hydrophiia (33 И30ЛЯТа),А. cavlae (27 и30ЛЯТ0в),А. sobrla 
(40 изолятов),А. salmonlcida (I изолят). При изучении 

микрофлоры сазана и воды аэромонады выделялись практически из 
всех органов и тканей рыбы и проб воды. Они были доминирущей 
группой, контаминирущей сазана и воду с наибольшим удельным 
весом среди других условно патогенньтх бактерий. Известны как 
возбудители заболеваний рыб, животных и человека. 

Семейство Entgrcbactoi-lascao по числу щлделенных родов 
и видов доминировгии в микрофлоре сазана и в воде дельты Вол
ги. 

Род Cltrobacter представлен С. freuniii (16 изолятов) 
• и Ciirobaater sp. (2 изолята). Цитробактеры часто контамини-

роваяи кишечник, паренхиматозные органы сазана, а также воду 
в исследуемых районах. Зарегистрированы единичные случаи пато-
генности для рыб. 

Род finterobacter представлен видами S. ,-̂ 1оаоаэ (14 
изолятов), Н. aerogeiiGs И Hnterobactsr so. (по I изоляту 
соответственно). Изолировали из жабр, язв, паренхиматозных ор
ганов сазана и воды. По литературным данным, часто инфицирует 
рыбные продукты, вызывая их порчу. 

PoflSscherlchia - S. coll (I2 изолятов), выделяли из 
жабр, кишечника, язв, печени и селезенки сазана, а также не
большим числом штаммов из воды. 

Сведений о патогенносги з. coii не найдено. 
Род Proteua составляли виды: Рг. inoonste.no (3 изоля

та) , ?г. Mirabllls (17 изолятов), Рг. inorr;anli (10 изолятов), 
Рг. re t tger i (2 изолята) и Рг. vul-jaris (28 изолятов). По об
щему числу штаммов представители этого рода доминировали среди 
всехэнтеробактерий во всех органах и тканях сазана и исследуе-
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мых проб воды. Массовым видом у сазана был рг . vulgar i s » 

который на основании проведенной биопро,бы отнесен нами к этио

логическому агенту заболевания сазана. 

В литературе отмечена приуроченность этого вида к сильно 

загрязненным о{5ганическими отбросами водами и его прямое учас

тие в различных инфекциях у людей (Ьайрамова,' 1989; Гуйда, 

Чайка, 1990; Miller , 1989). 

Как патогены рыб бактерии этой группы были зарегистриро

ваны в Израиле ( Bemaaossi s t a l . . I98J). 

Представители родов Sc r r a t i a и Salnoneiin выделены от 

сазана по одному штамму: серрация - из почек, сальмонелла - из 

жабр исслеруемой рыбы. Зарегистрированы единичные случаи пато-

генности для рыб. 

Род пъг1о представлен видами; v. riuviaiia.. '/. ru.MiiJoii, 
V. vulniricus . Vibrio-fluvlalls (10 иЗО"ятов), 
Vibrio fumlssl l (16 изолятлв) Vibrio vulrxificua 

( l И30ЛЯТ ) , которые изолировались нами только из-во

ды в дельте Волги. Условные патогены для рыб и человека. 

Род Pseudornoims составляли виды: P S . a lca l igenes ^^ 
изолятов), рз . fluorcscens (3 изолята) ,Рз . putida ^2 изо-
лята) , Ре. 

a^Tinrao ' i ИЗОЛЯТ),' Psoudo.^oaas so. *<̂  ИЭОЛЯ-
тов). Бактерии этого рода выделялись небольшим числом штахшов 
из всех внутренних органов сазана и воды в исследуемых районах 
дельты Волги. 

Известны как возбудители заболеваний для рыб и человека. 
Род Acliietobnf;ter представлен одним видом: л. -.alcoacotl-

•"•° (23 изолята), изолированным практически из всех кселедуе-
мых органов сазана. 

Бактерии этого рода часто выделяются от рыб, однако дан-



Род Moraxella - Kornxella гзр. (Зизолята), выделялись 
от сазгна единично из паренхиматозных органов сазана и из проб 
воды. 

Данных о патогенности моракселл для рыб нами не найдено. 
Родьг Aotinobacillua И Alcaligenes представлены по 

одному виду: Act. l ignleresi i •„ ^I ИЗОЛЯт) и л1. ГаесаНз 
(9 изолятов), выделялись от сазана единичными штаммами из его 
кишечника,'жабр и крови. 

Сведений о патогенности этих видов для рыб не найдено. 
Однако, алкалигенины способны длительно сохраняться в рыбе и 
рыбной продукции, вызывая их. автолиз и порчу, 

. Род ?iavo-oacterlup. В анализируемом материале составля
ли виды: р. aquatile, !•'. tirrenicuii П̂О 3 изолята), j... ^reve 

(4 изолята), р. i'erru-ineu.':i. ?. ri-'̂ -enss ^^° •'• ИЗОЛяту). 
Флавобактерии инфицировали у сазана кишечник, печень и почки. 

Отмечены единичные случаи патогенности бактерий этого 
рода для рыб и человека. 

Род .'Логососоиз- ."iorot;ocou3 so.^2 изолята) - изолировали 
только из жабр и печени сазана. 

Отмечено носительство микрококков среди рыб и рыбной про
дукции. 

Выявлена максимальная микробная контаминация кишечника и 
жабр сазана (59 и 55 штаммов соответственно) (Рис. I ) . При 
этом жаберная' и кишечная микрофлора наиболее близка к показа
телям водной микрофлоры. В связи с этим, при изучении сани
тарного состояния водоема эти органы рыб могут быть объектив
ным тест-индикатором. 

Анализ микрофлоры сазана и воды показал доминирование в 
исследуемом материале энтеробактерий и аэромонад. Известно, 
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что бактериологические показатели воды являются наиболее чув
ствительными индикаторами при оценке санитарного и эпизоотоло-
гического состояния водоема (Почкин и др. , 1987; RQ-̂  Sylvie et 
a l . , I99I). 

Нами выявлена близкая удельная связь аэромонад, протеев, 
центробактеров в рыбе и.воде (рис. 2 ) . Следовательно, бактрии 
этих родов могут быть показателями санитарного и эпизоотологи-
ческого состояния дельты Волги, В то же ,время псевдомонады и 
кишечная палочка Е. coll в современных условиях не имеют зна
чимого индикаторного смысла, что согласуется с литературными 
данными (Виноградова, 1988; Виноградова, Пархомчук, I99I; 
-eh/nan e t a l . , 1990) . 

Результат проведенных бактериологических исследований во
ды и рыбы позволил отнести р.Бузан и Гандуринский банк дельты 
Волги к наиболее неблагополучным в санитарном и экологическом 
плане зонам в дельте Волги, где необходим тщательный бактерио-
'логический контроль за рыбой и средой ее обитания. 

По бактериологическим показателям наиболее благоприятной 
средой обитания является Главный банк дельты Волги, к тому же 
в этом районе не было зарегистрировано ни одного экземпляра 
сазана с клиническими признаками заболевания. 

Глава 4. ПАТОГЕШОСТЬ ВВДЕЖННОЙ МИКРОФЛОРЫ 

Изучение патогенности микроорганизмов, выделенных от боль
ного сазана, проведено по триаде Коха-чистыми культурами: Р. 
•/;ilj;ai:is И Л. hycii-op)iila . Они были изолирова
ны из изъязвлений исследуемой рыбы, выловленной в урочище 
"Грязнуха" Гандуринского банка. 

Проведена серия биопроб на годовиках карпа при 18-20°С, 
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I II 111 ir v" ki /» I"» Органы 
I'nc.I. Число выделенных шгаммоа микроорганизмоз 

из исследуамых органов сазана. 
1-кяшечн>1к: П-жпбры: Ш-селэзенка; Ц'-печень; 
У-почки; УГ-ЯЗВЫ; УП-икра; УПХ-кроаь. 

jf-

Род бактерий 

I ~ Аэт:оуонады 
I I - Пг^три 

I I I - Циттзобактеры 
1У- Псевдомонады. 
У - Зшерихии 
^ g - вода 
ШШ - пьтба 

I II 1П 1У бактерии 

Рис. 2. Срапнпние удельного веса условно патогенных бактерий 
в рыбе и воде 
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I5-I8°C, 7-8°C, TO есть при температурах воды, при которых 
регистрировали заболевания и гибель сазана. Заражение осущест
вляли внутримышечно по 0,2 мл; контрольным рыбам вводили фи
зиологический раствор в той же дозе. 

Результаты биопробы позволили установить патогенность Р. 
vulgaris , поскольку были воспроизведены клини'йские признаки 
заболевания сазана; отмечена 100% гибель опытных рыб. Из их 
эксудата и паренхиматозных органов реизолирована исходная 
культура. 

В опыте, проведенном с А. ь^д^^оо]!!!^ ^^' ^l^^^^is , бы
ла получена аналогичная клиническая картина заболевания с 50% 
гибелью искусственно инфицированных рыб. По окончанию наблюде
ний из эксудата и паренхиматозных органов реизолированы исход
ные культуры. 

Клиническая картина заболевания характеризовалась появле
нием флюктирующей папулы на месте инъекции; просачиванием 
гнойного эксудата через пгшулу. Г -.иперемированные на следующий 
день после заражения участки тела депигментировались и некро-
тизировались. На месте прободения папул образовались изъязв
ления . . 

Патологоанатомическое вскрытие рыб показало обширную мио-
патическую дегенерацию миотомов. Почки и селезенка увеличены, 
кровенаполнены, зернистые. Печень бледная, рыхлая, зеленовато
го цвета. Слизистая кишечника гиперемирована. Гистологический 
анализ позволил установить глубокую патологию в мышцах и nei,-
ренхиматозных органах экспериментальной рыбы. 

•Протеолктичсская актккюсть лвллетсл показатели иатоген-
ности микроорганизмов и фактором, определяющим порчу и авто
лиз рыбы. 
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Наши исследования показали, что почти вся выделенная от 
сазана микрофлора обладает высокой протеолитической активнос
тью: аэромонады, псевдомонады в 90-100% случаев; ацинетобак-
теры и флавобактерии - от 50 до 100%; энтеробактерии, в част
ности, протеи, цитробактеры и энтеробактеры - от 70 до 100% 
случаев. 

Сезонный анализ протеолитической активности бактерий по
зволил установить подъемы протеолитически активных штахшов в 
весенний и осенний периоды, совпадающие с весенним и осенним 
промыслом рыбы в дельте Волги. 

ДНКазнал активность аэромонад, как убедительный фактор 
патогенности ( Jc.r.Crie et a i , 1957; Юхименко, 1988), была ха
рактерна для значительного числа штаммов аэромонад. На приме
ре А. hydrophlla , выделяемой от сазана в разные сезоны го
да, нами проанализирована сезонная динамика ее ДНКазы. 

В феврале у исследуемых культур она была минимальной (6%). 
С марта по май число вирулентных штаммов возрастало с II до 
22%; в октябре процент ДНКазноположительных штаммов достиг 33%. 
В ноябре был зарегистрирован резкий спад ДНКазноположительнкх 
штаммов до 20%. Установлен феномен увеличения зоны деполимери-

-зации ДНКазы от весны к осени - это дает нам основание сделать 
вывод о возможном пассировании аэромонад через рыбу и в есте
ственных водоемах, 

Изучая толерантность к хлориду натрия, установлена жиз
неспособность аэромонад, псевдомонад и энтеробактерий в 7% со
левом бульоне от 40 до 100^. В 10% бульоне с ПаС1 способны 
выживать до 40% аэромонад; до 20% энтеробактерий. Псевдомона
ды в I05S солевом бульоне гибнут. Следовательно, значительная 
часть выделенной нами микрофлоры, инфицирущей сазана, будет 
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оставаться жизнеспособной не только в свежевыловленной рыбе, но 

и в соленой рыбной продукции. При этом, в весенний и осенний пе

риоды, совпадающие с промыслом сазана, число галофильных штам

мов увеличивается, 

В связи с этим и выше изложенным, необходим ,бактериологиче

ский контроль от свежевыловленной рыбы до готовой продукции. 

Глава 5. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛЭГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ШКРОФЛОРЫ 

САЗАНА 

Бактерии являются постоянными компонентами гетеротрофного 

блока экосистем различных.водоемев. Обладая большим набором 

ферментов, они принимают участие не только в биологической ми

нерализации мертвого органического вещества, но многие из них, 

являясь условными патогенами, могут вызывать различные заболе

вания у рыб в естественных популяциях и в прудовых хозяйствах 

(v/avron , 1980; Conrov, . 1984; Austin • 1987; Юхи-

менко и д р . , 1987; Ларцева, 1990). При этом, паразитирующие на 

рыбе и в рыбе бактерии находятся под двойным воздействием: под 

непосредственным влиянием хозяйина-рыбы с ее различным физиоло

гическим состоянием и иммунным статусом (среда первого порядка) 

и под влиянием окружающей хозяина среды с ее абиотическими фак

торами (среда второго порядка). 

В разные сезоны года видовой состав выделенных бактерий 

определяется комплексом экологических факторов; активной реак-

даей среды, содержанием в воде кислорода и ее температурой, ко

торая "обуславливает Ойзонную динамик!' микрофлоры. 

Оптимальной для развития микроорганизмов, выделенных нами 

от сазана, была нейтральная и слабощелочная реакция среды в 
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пределах 7,6 -8 ,2 . В диапазоне приведенных значений рН воды 
были выделены бактерии родов Aoinetobacter, Лзготопаз, C i t ro -

bacter u Proteus • Максимальным числом видов и штаммов 
бактерии встречались при активной реакции среды от 7,6 до 7,9; 
56 и 66 штаммов микроорганизмов соответственно. По мере подще-
лачивания среды число выделенныхсштаммов и видов бактерий нес
колько снизилось: от 56 до 50 изолятов. Исключение составляли 
только микроорганизмы группы протея ( р. „ i r ^b i l l s , Р. raorsanii, 
Р. vulgaris ) . которые изолировались в исследуемом материа
ле равномерно при рН среды от 7,6 до 8,2. 

Поскольку, в условиях дельты Волги диапазон значений ак-
тивйой реакции воды во время сбора нашего материала был дос
таточно узкий (7,6-8,2), этот фактор не является лимитирующим 
для развития микрофлоры и играющим значимую роль в инфицирова
нии рыб. 

Температура воды и содержание в ней кислорода тесно вза
имосвязаны между собой и оказывают значительное "влияние на 
рост и развитие микрофлоры. При повышении температуры и сни
жении кислорода в воде сокращается цикл заражения рыбы микро
флорой, ускоряется темп ее инфицирования ( sniesijko» 

1974; 
Warren f I9B0; Ведемейер, I9BI; Еорисенко, I99I; Каховский, 
I99I). 

Выделенная нами микрофлора изолировалась при содержании 
кислорода в воде от 7,4 до 13,5 мл/л, соответствующим сбору 
материала. 

Анализ встречаемости микроорганизмов в рыбе и воде пока
зал, что оптимум содержания растворенного в воде кислорода 
для активного развития и вегетации большинства изолятов выде
ленной микрофлоры находится в пределах от 7,4 до 10,2 мл/л. 
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в этих параметрах было зарегистрировано наибо;;ь-;ее tJ.,;oлo ffi-;cJ»i-
мов и видов аэромонад, ацинетобактеров и гнтеробактерий. Дг.-; 
бактерий этих родов и ранее была отмечена iS'ccKa.? а.-гслогичег-
кая пластичность (Нестерова, 1972; Калина, I9SS; Го:^уоева к 
дп., 1990; Austin ,1987). Исключение составили только псез-
домонады и флавобактерии, которые начали выделяться в иссле
дуемом материале при содержании кислорода в воде 8,5 мг/л, од
нако, максимум их развития пришелся на 10,2-13,2 мг/л, Следо-
вательно, изменения кислородного режима оказывают воздействие 
на видовой состав микрофлоры в дельте Волги, обуславливая 
преобладание в различные сезоны года конкретных видов и родов 
бактерий. 

Температурный фактор иктивизирует или подавляет рост и 
развитие микрофлоры, формируя ее сезонную динамику (Ведемейер, 
I98I; Юхименко, 1984; Литвин, 1985; Ким, 1986; Сопгоу , 1984; 
Austin , 1987). 

Наши исследования показали, что в зависимости от темпе
ратуры воды в разные периоды года в дельте Волги наблюдается 
видовое разнообразие штаммов и видов микрофлоры сазана (рис. 
3). , -

Минимальное число иэолятов микроорганизмов у исследован
ной рыбы зарегистрировано в феврале и марте при температуре 
воды от 0,4 до 1,2°С (22 и 29 штаммов соответственно). Изоли
рованная микрофлора была представлена в основном ацинетобакте-
рами, флавобактериями, некоторыми аэромонздами ( 

а. c t iv lae . 

Л. s o b r l a ^ ' псевдомонадами ( Ра . аХоаН^^епез , Ре . П и о г в а с а п з ) . 

Энтеробактерии зимой и ранней весной в анализируемом материа
ле почти отсутствовали за исключением с. freundli, Рг. miraMlls 
Р. vulfax-ls которые выделялись единичными штаммами. 



число 
Штампов 

50 

50 

Г-/С. J 

ЧО J 

30 

20 -

10 j 

' I/ in IV \/ VI W И* /Л ;c )f; 

^.йзоннад динамика зыдел«нной от сазана микрофлор 
•t - ойдге число штаммов; 2 - аэоомонпгти- т 
4 - псевломон«.„ аэромонады, 3 - энт псевдомонады 
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Поздней весной - в мае, в диапазоне температур воды от 

12,1 до 14,8°С регистрировали подъем в развитии микрофлоры, 
представленной 37 штаммами. Возросло число видов и изолятов 
аэромонад, энтеробактерий, в частности, протеев; активизирова
лись бактерии рода Alcallgenes. 

В летний период, в'июле и августе, при температуре воды 
в пределах от 20 до 25,2°С-нами выделено 52 штамма микроорга
низмов, это были аэромонады, апкалигенесы, разнообразные эн
теробактерий, В августе, при температуре воды 25,2°С отмечен 
небольшой спад в развитии аэромонад; малочисленными в летнее 
время были псевдомонады и флавобактерии. В этот же период в 
анализируемом материале доминировали энтеробактерий из родов 
Gltrobacter, Enterobacter, Proteus, Serratia, Salmonella. 
В воде в это время была активна вибриофлора. Летний цикл раз
вития бактерий кишечной группы зарегистрирован ранее (Kavka 
1984; Такако, 1990). Ачатогичные данные получены по аэромона
дам и псевдомонадам (Юхименко и др., 1979; Борисенко, I99I; 
Каховский, I99I; Керекеша, I99I; Austin , 1987). 

Ранней осенью, в первой половине октября при температуре 
воды в пределах I2,I-I2,8°C, нами было зарегистрировано макси
мальное число выделенных от сазана штаммов (56) и видов бакте
рий, Так, аэромонады в исследуемом материале представлены 22. 
изолятами против 16, выделенных в летний период. В октябре, 
почти на одном уровне с летним сезоном выделялись от сазана 
и энтеробактерий (27 и 28 штаммов соответственно). Это были 
представители родов citrobacter, Sntorobacter, Proteus 
Остальная микрофлора, в том числе флавобактерии и псевдомона
ды в этом месяце у исследуемой рыбы представлена единичными 
штаммами. Моракселлы и ацинетобактеры изолировались в октябре 
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на одном уровне с летним сезоном. 
Октябрьский максимум развития микрофлоры обусловлен ее 

активностью в воде и, по нашему мнению, способностью персис-
тироваться и накапливаться в рыбе в ранний осенний период в 
дельте Волги. Подобная экологическая особенность характерна 
для многих условных патогенов и патогенов человека в бактёри-
оценозе Нижней Волги (Андросова и др., 1989; Илюхин и др. , 
1989). 

Поздней осенью, в ноябре, при температу-ре воды 4,6-5,2°С 
число выделенной микрофлоры резко снизилось до 30 штаммов. В 
первую очередь чувствительными к снижению температуры воды 
оказались аэромонады и энтеробактерии, доминирующие в рыбе и 
воде летом и ранней осенью. В то же время, по сравнению с лет
ним сезоном, несколько активизировались представители родов 
l^lavobacteriun И Pseudononas Ацинетобактеры и в ноябре 
выделялись в исследуемом материале равномерно, а число штам
мов моракселя резко снизилось. 

Таким образом, подъемы в развитии микрофлоры, доминиру
ющей из различных видов аэромонад и энтеробактерий, в дельте 
Волги, совпадает с весенней и осенней путиной в дельте Волги. 

Интенсивность развития микроорганизмов в значительной 
степени зависит от физиологического состояния рыбы и уровня 
ее резистентности к возбудителям бактериозов С -.уа-п-од 1980; 
Ведемейер, I98I;i'o:Tr:ian, I9&4; SniGszko, 1984; Юхименко и 
др. , 1988; Борисенко, I99I; Каховский, I99I). Так, наличие 
аэромонад в паренхиматозных органах рыбы служит косвенным по
казателем стпени резистентности организма рыб, на которое 
оказывает непосредственное влияние плотность посадки, "хен-
динг" и другие факторы (Керекеша, I99I). 
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Установлено, что во время содержания производителей саза
на в нерестовых прудах НВХ "Петухов" в формировании качествен
ного и количественного состава микрофлоры играет биотический 
Фактор. Длительные, в несколько дней перевозки этой рыбы в 
прорезях с высокими плотностями загрузки, перееадки ее в мел
ководные, сильно прогреваемые пруды, снижают резистентность -
сазана, что подтверждается значительным его микробным обсеме
нением и появлением при спуске прудов (^ерез 1,5 месяца после 
зарыбления) у 5% особей изъязвлений на брюшной полости и жа
берных крышках. 

Анализ бактериологического материала сазана до посадки 
его в пруды и после их .спуска показал накопление в его парен
химатозных органах аэромонад и энтеробактерий, в частности, 
цитробактеров и протеев, а' также алкалигенесов. Так, при спу
ске прудов в печени общее число штаммов увеличилось в 2,2 ра
за; в почках - в 6 раз; селезенке и кишечнике - в 2 раза. 
Кроме того, при спуске прудов НВХ появились бактерии, отсут-
ствущие в рыбе при зарыблении нерестовых прудов - это бакте
рии родов Hnterobaoter И Serratia. 

Выделенные из изъязвлений сазана аэромонады, энтеробак-
теры и протеи в биопробе на годовиках карпа оказались авиру-
лентными, следовательно, были в данном случае секундарной ин
фекцией, следствием ослабления резистентности рыбы. 

Таким образом, комплекс абиотических и биотических фак
торов среды'способствует микробному инфицированию сазана, 
снижает его резистентность, ухудшает товарные качества рыбы 
и в" некоторых случаях представляет угрозу для здоровья людей, 
так как аэромонады и энтеробактерий нередко являются этиоло
гическими агентами кишечных инфекций (Голубева и др. , 1985; 
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Чайка и д р . , 1986, 1988; АТЫЗ » I^87; Mersch et a l . , 1 9 8 7 ) . 

В связи с этим основой профилактики бактериальной конта-

менации рыбы является строгий санитарно-микробиологический 

контроль как за средой обитания, так и за состоянием рыбы, а . 

также проведение на водоеме ойцих санитарных и мелиоративных 

работ, направленных на оздоровление всей водной экосистемы в 

дельте Волги. 

Глава 6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЮТЕЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 
САЗАНА И СНИЖЕНИЕ ЕГО МИКРОБНОЙ 
ОЕСЕМЕНЕННОСТИ 

В главе приведены данные о возрастающей этиологической 

роли бактерий группы протея при возникновении патологических 

процессов у рыб. Пренебрежение санитарно-профилактическими 

мероприятиями в урочищах, протоках и HEX дельты Волги ради

кально изменили условия обитания рыбы и биологические свойст

ва протеев. Последние, как показали наши исследования, приоб

рели высокую патогенность, что в конечном счете привелои за:-

болеванию и массовой гибели сазана. Это послужило поводом для 

разработки лабораторной диагностики протейной инфекции сазана. 

Она предусматривает: обпме положения. Эпизоотологию. Клиниче

ские признаки и патологоанотомические изменения. Диагностику. 

Меры борьбы с протеозом. 

Материалы оформлены и отправлены для утверждения в Глав

ное управление ветеринарии МСХ РФ. 

Практические рекомендации по снижению микробной 
обсемененности сазана 

В целях профилактики протеоза рыб и снижения их бактери-
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альной обсемененности 
- проводить комплексные мероприятия, направленные на предуп

реждение хозфекального загрязнения водоема; 
- проводить строгий учет водоплавающей птищ и водостройных . 

систем в районе, неблагойолучном по протеозу-; 
- живорыбную тару и рыболовецкий инвентарь, используемый при 

транспортировке рнб, деа1нфециру>№ до и после перевозки рыб, 
coi'jracHO "Наставлению по применению формалина по обеззара
живанию орудий лова, рыбоводного инвентаря и спецодежды" от 
21.04.81; 

- при обловах не допускается травмирования рыб; 
- регулярно следить sa эпизоотическим состоянием на водоеме 

в период массового хода сазана; 
- проводить мелиоративные мероприятия, направленные на улуч

шение среды. 
Ввиду значительной микробной обсемененности и регистраци! 

протейной инфекции сазана улучшать качество охлажденной рыбы: 
- при сдаче рыбы тщательно мыть приемный пункт и рыболовецкий 

инвентарь от слизи сдаваемой рыбы; 
- использовать при охлаждении рыбы чистый доброкачественный 

лед; 
- при сдаче рыбы отбраковывать рыб с травмами, изъязвлениями, 

поражениями, писцикулезом; 
- при разделке сазана тщательно изымать внтренности, подвер

гая их технической утилизации; 
- проводить санитарно-бактериологический контроль рыбы. В 

случае доминирования в рыбе протеслитически активных и га-
лофильных протеев, рыбу использовать в консервном производ-
водетве; 
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- при заготовке маточного стада сазана для рыбоводных заводов 
и НВХ отбирать производителей без признаков поражения кожи, ' 
глаз и жабр; 

- при доставке сазана в прорезях не допускать переуплотненных 
посадок рыбы и стрессовьтх ситуаций, повьшающих уровень мик
робной обсемененности; 

- не допускать выдерживания рыбы в прорезях более суток при 
заготовке производителей для рыбоводных предприятий; 

- производителей сазана после использования вго в рыбоводных 
целях отправлять на консервное производство. 

ЗАКЛЕНЕНИЕ. ВЫЮДЫ ^ 

1. В водной экосистеме дельты р.Волги отмечается устой- ' 
чивый дисбактериоз, для которого характерно уменьшение числа 
индикаторных бактерий на фоне значительного увеличения услов
но-патогенной и патогенной микрофлоры. 

2. Установлена 100^ микробная контаминация всех внутрен
них органов и тканей сазана разнообразной микрофлорой, отно
сящейся к 33 видам из 14 родов: . , . ^ . .̂ 
A o t l n o b a o t l l n s , Л1а''.11.''РПгт;. Oi t t^obac tc r , ^'^t- '-^ohpctcr „ , 

r ic lLla , ^Ip.vol^p.oteriij;;, f 1CT.-O-;OCC!.I.S, Го-'а:г'511а, P r o t e u s , 

I'fjoudo'ior.an, 3'-<.\ -rrir-Ma, 3 o r ' r a t i a . 

3. в условиях многофакторного антропогенного пресса в 
воде дельты р.Волги выделена условно-патогенная микрофлора, 
состоящая из 21 вида и 1-2 родов: . ,-,.̂  , 

|1.чго-:оппя, Oitrobactf=;-r, S'l'vnr-
s i i o l l n , 3ntr-ro^-iot.7:r, i'lficUorlchln, I!:i,rr.ia, K l - ?bo l c l l n , t:or-r.v:nUr 
P r o t e a n , Prjon^O'Toana, Se r i ' i t t i a , vlbr. i .o. 

4. В воде дельты р.Волги и в сазане доминируют условно-
патогенные аэромонады, протеи и цитробактеры, характеризую-
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щие экологическую загрязненность водоемов. При этом, индика

торная S. coli В пробах встречалась редко. 
5. Жаберная и кишечная микрофлора сазана наиболее близка 

по составу и удельному весу к показателям водной микрофлоры. 
Показано, что эти органы сазана могут служить объективным 
тест-индикатором для оценки экологического состояния водоема. 

6. На основании проведенных бактериологических исследова
ний воды и сазана районы реки Бузан и Гакдуринского банка 
дельты Волга следует отнести к наиболее^загрязненным-и эколо
гически неблагополучным зонам. По тем же показателям Главный 
банк отнесен нами к умеренно загрязненной зоне. Район рыбоком
бината (черта г.Астрахани) характеризуется как крайне загряз
ненная зона. 

7. В качестве организмов-индикаторов экологического и 
санитарного состояния водоема рекомендуется использовать бак-
терии родов:лсготопаз , Ci';.rooK--t.er, ^гоь^п.^индикаторная функ
ция Е. coll более не состоятельна. 

8. Ведущиш! факторами в развитии микрофлоры в дельте р. 
Волги, определяющими ее видовой и количественный состав, се
зонную динамику, являются температура и степень насыщения во
ды кислородом. Наиболее благоприятные сезоны для максимально
го развития условно-патогенных бактерий - это конец лета и 
ранняя осень. 

9 . Степень восприимчивости сазана к микробному инфициро
ванию связана с'его физиологическим состоянием. Установлено, 
что во время содержания производителей сазана в водоеиах НВХ 
"Петухов" значительно повышается уровень бактеремии, в основ
ном, за счет аэромонад, энтеробактерий и алкалигенесов. При 
спуске прудов у Ъ% особей были зарегистрированы признаки пора-



•«сения (изъязвления на теле, жаберных крышках, брюшной полости) 
10. Экспериментально доказано, что этиологическим аген

том заболевания сазана и причиной его гибели в дельта р.Волги 
был р-о:-.:;; г'>1"..т-; • Согласно триадб Коха подтверждена со-
путствущая инфекция, вызванная л-та-о-гз Ji-'riro-o'iiL-i •'tot'=."o~ 

11. Составлена и рекомендована для утверждения в Главном 
управлении ветеринарии МСХ № лабораторная диагностика по про
тес зу рыб, как вновь зарегистрированная в стране. 
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