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ВИДОВОЙ СОСТАВ БАКТЕРИОФЛОРЫ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РЫБ

В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
И ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ

БЕЛАРУСИ 

Аннотация. В данной статье представлены результаты всесезон-
ных исследований бактериофлоры интродуцированных рыб раз-
ных видов, разводимых в рыбоводных хозяйствах Беларуси и 
обитающих в естественных водоемах республики. Определен ви-
довой состав палочковой и кокковой микрофлоры рыб. Отмечены 
потенциально опасные для рыб представители бактериофлоры. 
Установлено, что бактериофлора рыб в Беларуси в период иссле-
дований была представлена 39 видами бактерий, для некоторых 
из них была прослежена сезонная динамика встречаемости.
К наиболее часто встречающимся этиологическим агентам бак-
териальных болезней рыб относятся представители родов 
Aeromonas и Pseudomonas. 

Ключевые слова: бактериофлора рыб, встречаемость бактерий, 
бактериальные болезни рыб, аквакультура
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The SPECIES COMPOSITION OF BACTERIOFLORA OF 
INTRODUCED FISH SPECIES IN FISH FARMS AND 

NATURAL WATER BODIES OF BELARUS 

Abstract. This article presents the results of all-season studies of the 
bacterial flora of introduced fish of different species bred in fish farms 
of Belarus and inhabiting natural water bodies of the republic. The 
species composition of rod and coccal microflora of fish has been 
determined. Potentially dangerous representatives of bacterial flora for 
fish have been noted. It has been established that the bacterial flora of 
fish in Belarus during the study period was represented by 39 species of 
bacteria, for some of which the seasonal dynamics of occurrence has 
been traced. The most common etiologic agents of bacterial diseases of 
fish include representatives of the genera Aeromonas and Pseudomonas.

Keywords: fish bacterial flora, occurrence of bacteria, bacterial diseases 
of fish, aquaculture

Введение. При интродукции новых видов рыб существует веро-
ятность заноса возбудителей болезней, ранее не встречавшихся на 
данной территории и тем самым представляющих опасность для 
аборигенных видов рыб и способных вызвать возникновение и 
развитие эпизоотий. Этому способствуют, в первую очередь, не-
контролируемые перевозки рыбы и нарушение карантина, невы-
полнение или несвоевременное выполнение профилактических 
мероприятий. 

В рыбоводные хозяйства республики с интродуцированными 
видами рыб в свое время были завезены бактерии и паразиты, 
ранее на территории республики не встречавшиеся. За несколько 
десятилетий они широко распространились по рыбоводным хо-
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зяйствам, а затем — и по естественным водоемам страны. Приме-
ром могут служить завезенные с Дальнего Востока с амурским 
сазаном в 60-е гг. ХХ в. цестоды Khawia sinensis Hsu, 1935 и
Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934), паразитирующие в ки-
шечнике преимущественно карповых рыб, а также нематода 
Philometroides lusiana (Vismanis, 1966) (синоним Philometroides cyprini 
(Ishii, 1931)). Еще одним примером подобного рода стал завоз в 
республику весной 1977 года производителей амурского сазана, 
вместе с которыми был завезен штамм бактерий Aeromonas 
hydrophila, ранее у нас не встречавшийся. В результате во всех 
хозяйствах, получивших сазана, как у собственных, так и у заве-
зенных рыб была отмечена острая вспышка аэромоноза и гибель 
30—70 % производителей. Следует упомянуть также бактерии 
Shewanella putrefaciens, впервые выделенные на территории рес-
публики в конце 2014 г. Вероятнее всего, они проникли в южные 
районы Беларуси по водотокам, с водой и рыбой, и в настоящее 
время распространяются по территории республики. Указанный 
вид является близкородственным таким опасным возбудителям 
болезней, как представители р. Pseudomonas. 

В настоящее время в мире существует огромное множество 
опасных (или потенциально опасных) для рыб бактерий, посто-
янно мутирующих, усиливающих свою вирулентность. Большин-
ство из них до настоящего времени не встречались на территории 
Беларуси, однако существует опасность их проникновения в наши 
водоемы [1].

Материалы и методы. Обследована рыба из рыбоводных орга-
низаций различного типа: прудовых хозяйств (ОАО ОРХ «Селец», 
ОАО «Рыбокомбинат «Любань», ОАО «Рыбхоз «Красная Слобо-
да», ОАО «Рыбхоз «Свислочь», ОАО «Рыбхоз «Волма», ОАО
«Рыбхоз «Локтыши», ХРУ «Вилейка», СПУ «Изобелино»); орга-
низаций, занимающихся индустриальным рыбоводством (ФХ
«Василек», УО БГСХА, ДГ-центр); арендаторов водоемов (оз. 
Белое и Черное, ООО «Сервисный центр «Веста», ОАО «Грод-
ненская табачная фабрика «Неман», ГУ «Главное управление по 
обслуживанию дипломатического корпуса и официальных деле-
гаций «Дипсервис», Логойское охотничье-рыболовное хозяйство 
«МАКОВЗА», ИП Станевич). 

Материалом для микробиологических исследований служили 
представители интродуцированных видов рыб различных возраст-
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ных групп (карп, карась серебряный, пестрый толстолобик, белый 
амур, ленский осетр, стерлядь, малек осетровых рыб, форель ра-
дужная, гибрид осетра и белуги). Все эти рыбы были подвергнуты 
бактериологическому анализу. Бактериологические исследования 
проводили согласно существующим методикам [2—5]. Первичные 
посевы из внутренних органов рыбы производили на твердую 
среду — мясопептонный агар (МПА). Видовую принадлежность 
бактерий определяли согласно определителю Берджи [6] и при 
помощи тест-системы API 20E. Основная часть исследований 
проведена в течение 2016—2017 гг., периодический сбор данных 
продолжался в 2018—2024 гг. 

Результаты исследований. Бактериологические посевы произ-
водили как от рыб с наличием клинических признаков бактери-
альной инфекции (экзофтальмия и ерошение чешуи, язвы и ги-
перемированные участки на поверхности тела, экссудат в полости 
тела), так и от клинически здоровых рыб. Видовой состав и встре-
чаемость представителей бактериофлоры у рыб интродуцирован-
ных видов в 2016—2017 гг. представлены в таблице. 

Таблица. Видовой состав и встречаемость бактерий у рыб, разводимых
в рыбоводных хозяйствах и выловленных в естественных водоемах 

республики
Table. Species composition and occurrence of bacteria in fish bred in fish farms 

and caught in natural water bodies of the republic

Вид бактерий Вид рыбы

Количество 
обследованной 

рыбы (бак. 
посевы), экз.

Количе-
ство за-

раженной 
рыбы, экз.

Встре-
чае-

мость*, 
%

Aeromonas 
hydrophila

Ленский осетр 40 6 15,0
Стерлядь 30 3 10,0
Карп 81 11 13,6

Пестрый толстоло-
бик 

31 5 16,1

Форель 10 5 50,0
Белый амур 20 4 20,0
Карась серебряный 28 4 14,3
Малек осетровых 
рыб (стерлядь, бес-
тер, ленский осетр 
и их гибриды)

50 2 4,0
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Вид бактерий Вид рыбы

Количество 
обследованной 

рыбы (бак. 
посевы), экз.

Количе-
ство за-

раженной 
рыбы, экз.

Встре-
чае-

мость*, 
%

Pseudomonas sp. Белый амур 5 1 20,0
Ленский осетр 10 4 40,0

Pseudomonas 
fluorescens

Карп 38 5 13,2
Карась серебряный 10 2 20,0
Пестрый толстолобик 5 1 20,0

Pseudomonas
aeruginosa 

Карп 8 2 25,0
Стерлядь 5 1 20,0
Ленский осетр 5 1 20,0

Shewanella 
putrefaciens

Белый амур 25 3 12,0
Карп 25 5 20,0
Ленский осетр 5 1 20,0

Hafnia alvei Ленский осетр 10 1 10,0
Пестрый толстолобик 10 1 10,0

Ochrobacter 
anthropi

Карп 1 1 —

Citrobacter braakii Ленский осетр 3 1 33,3
Raoulterra 
ornithinolytica

Ленский осетр 3 1 33,3

Bacillus sp. Карп 3 1 33,3
Plesiomonas 
shigelloides

Ленский осетр 8 2 25,0

Flavobacterium sp. Карп 5 1 20,0
Enterobacter 
amnigenus

Карп 25 1 4,0

Serattia odorifera Карп 5 1 20,0
Serattia 
liguefaciens

Карп 5 1 20,0

Proteus mirabilis Ленский осетр 5 1 20,0
Salmonella sp. Ленский осетр 5 1 20,0
Salmonella 
choleraesius 
arizonae

Стерлядь 5 1 20,0

* Встречаемость — процент рыб, из внутренних органов и крови которых 
были выделены бактерии, от общего количества рыб, от которых производи-
лись бакпосевы.

Окончание таблицы
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, 
что у интродуцированных видов рыб обнаружено 17 видов бакте-
рий — грамотрицательных палочек, к которым относится подав-
ляющее большинство потенциальных возбудителей болезней рыб. 
Бактерии Bacillus sp. относятся к грамположительным палочкам и 
не представляют угрозы для рыб — объектов аквакультуры.

Как видно из таблицы, наиболее распространенным агентами 
бактериальных инфекций у интродуцировнных видов рыб, явля-
ются бактерии р. Aeromonas, а наиболее распространенным видом 
данного рода — Aeromonas hydrophila, грамотрицательные палочки, 
являющиеся потенциальными возбудителями аэромоноза рыб 
(таблица). Они встречались практически повсеместно в течение 
всего периода исследований и были выделены от форели, карпа, 
карася серебряного, белого амура, пестрого толстолобика, малька 
осетровых рыб, а также стерляди и ленского осетра старшего воз-
раста.

Бактерии р. Pseudomonas (Pseudomonas sp., Ps. fluorescens и Ps. 
aeruginosa) встречались несколько реже. Они также являются пред-
ставителями условно-патогенной для рыб микрофлоры, способны 
вызывать заболевание псевдомоноз. Псевдомонады более холодо-
любивы, чем аэромонады, поэтому чаще выделялись в холодное 
время года (февраль—апрель), чем в мае и летом. Представители 
указанного рода выделены от карпа, карася серебряного, белого 
амура, пестрого толстолобика, ленского осетра и стерляди.

Shewanella putrefaciens обнаружена у карпа, белого амура и лен-
ского осетра. По старой классификации указанные бактерии от-
носили к р. Pseudomonas, затем вычленили р. Achromobacter, в по-
следние годы появился отдельный род Shewanella. Они считаются 
более южными, теплолюбивыми бактериями, на территории рес-
публики появились, предположительно, около 10—12 лет назад и 
сейчас периодически встречаются в рыбоводных хозяйствах как в 
теплое (май, август), так и в холодное (февраль) время года. Влия-
ние их на организм рыб в наших условиях еще недостаточно 
изучено, однако, являясь близкородственными бактериям
р. Pseudomonas, они наверняка способны вызывать патологичес-
кий процесс. 

Остальные грамотрицательные палочки отмечены единично, 
как правило, были выделены от 1—2 экз. 1—2 видов рыб каждая:
Hafnia alvei от ленского осетра и пестрого толстолобика, Ochrobacter 
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anthropi, Flavobacterium sp., Enterobacter amnigenus, Serattia odorifera 
и Serattia liguefaciens — от карпа, Citrobacter braakii, Raoulterra 
ornitolytica, Salmonella sp. и Proteus mirabilis — от ленского осетра, 
Salmonella choleraesius arizonae — от стерляди. 

Hafnia alvei встречается в организмах млекопитающих, птиц, 
рептилий, рыб, в сточных водах и грунтах, и даже в продуктах 
питания. О способности вызывать болезни у рыб сведений не 
обнаружено. Некоторые штаммы используют для производства 
сыров как пробиотики. 

Flavobacterium sp. обнаружен в печени производителя карпа. 
Некоторые виды этого рода условно-патогенны, могут вызывать 
спорадические инфекции у человека. Широко распространены в 
природе и могут быть обнаружены в почве, воде, сточных водах, 
мясе, рыбе, овощах, молочных продуктах. Они способны не толь-
ко персистировать в организме рыб, но и при определенных усло-
виях — вызывать патологический процесс [6]. 

Enterobacter amnigenus — выделенный из почки карпа обита-
тель кишечника человека и животных, встречающийся в почве, 
воде, пищевых продуктах, на растениях [6]; энтеробактеры раз-
личных видов относят к этиологическим агентам язвенного по-
ражения рыб, показана их способность инициировать септице-
мию [7].

Бактерии Proteus mirabilis, изолированные из жабр ленского 
осетра обитают в воде, способны вызывать инфекции мочеполо-
вой системы и респираторного тракта, кишечные инфекции у 
человека, встречаются в организме рыб и других животных [8]; в 
литературе описаны случаи протейной инфекции у рыб [9], а 
также заболевания «протеоз», которое может являться причиной 
гибели рыб в естественных водоемах и в аквакультуре [10].

Plesiomonas shigelloides, выделенные в июле из печени двухлет-
ка ленского осетра — частые обитатели грунтов и вод, встречают-
ся у рыб и других водных животных, иногда у млекопитающих; о 
способности вызывать болезни рыб сведений нет [6]. 

Serattia odorifera и S. liguefaciens, выделенные из язвы и экссу-
дата карпа, — условно-патогенные бактерии, обитают в почве, 
воде, различных пищевых продуктах и препаратах, включая ле-
карственные, в желудочно-кишечном тракте грызунов и насеко-
мых [6]. Могут вызывать инфекции мочевыводящих и дыхатель-
ных путей у человека. В зарубежной литературе имеются сведения 
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о заболеваниях рыб (американская палия, атлантический лосось, 
радужная форель [7, 11—13].

Из крови сеголетка ленского осетра изолированы бактерии 
Salmonella sp., из почки сеголетка стерляди — Salmonella choleraesius 
arizonae. Бактерии р. Salmonella обитают в воде, почве, встречают-
ся у различных видов пойкилотермных и гомойотермных живот-
ных, могут встречаться на продуктах питания. Патогенные штам-
мы способны вызывать инфекционные болезни у человека. До-
вольно часто контаминируют организм рыб, не вызывая 
клинических признаков заболевания [6, 7].

Citrobacter braakii широко распространены в окружающей сре-
де, так как их обнаруживают в самых разнообразных пищевых 
продуктах, воде, почве, различных стоках. Цитробактеры выделя-
ют из кишечника и мочевыводящих путей человека, лошадей, 
крупного рогатого скота, свиней, собак, грызунов, птиц, рептилий 
и насекомых. Заболевания, вызванные бактериями рода Citrobacter, 
или ассоциацией его с другими возбудителями болезней, могут 
возникать у рыб, домашних животных, диких животных, пчел. 
Имеет также еще очень важное значение и то, что цитробактеры 
проявляют сравнительно высокую химиорезистентность [14].

Ochrobacter anthropi являются естественными обитателями
окружающей среды и считаются условно-патогенными микроор-
ганизмами низкой вирулентности для человека [14].

Raoulterra ornithinolytica могут быть выделены из воды, почвы, 
растений и иногда из слизистой оболочки млекопитающих, вклю-
чая образцы слизистой оболочки человека. У лиц с низким имму-
нитетом может вызывать инфекции с тяжелым течением. В по-
следние годы сообщалось о нескольких штаммах R. ornithinolytica, 
устойчивых к нескольким антибиотикам, что привело к увеличе-
нию числа инфекций, ассоциированных с данным видом [15].

Кроме того, из крови, внутренних органов и экссудата обсле-
дованных рыб выделены кокки и грамположительные палочки 
(Bacillus sp.).

Bacillus sp. обнаруживаются в сточных водах и, по некоторым 
данным, являются деструкторами поверхностно активных веществ 
(ПАВ), не вызывают заболеваний рыб [14].

Исследования бактериобиоты интродуцированных видов рыб 
осуществлялись также в 2018—2024 гг., т. е. периодически прово-
дятся по настоящее время. При этом следует отметить, что за 
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время исследований были выделены и идентифицированы как 
ранее встречавшиеся виды бактерий, так и впервые изолирован-
ные, среди которых Proteus vulgaris (выделен из селезенки карпа), 
Photobacterium damselae (из почки толстолобика), Stenotrophomonas 
maltophilia (из экссудата карпа и брюшной полости личинки стер-
ляди), Staphylococcus epidermidis (из крови карася серебряного), 
Enterobacter sakazakii (из селезенки карася серебряного), 
Rodentibacter pneumatropicus (из печени карпа), Micrococcus sp. (из 
селезенки толстолобика), Pseudomonas orientalis (из содержимого 
язвы на поверхности тела карпа), Vibrio alginoliticus (из почки кар-
па), Vibrio vulnificus (из печени карпа), Leuconostoc sp. (из почки 
карася серебряного), Granulicatella adiacens (из почки гибрида 
осетра и белуги), Rhizobium radiobacter (из печени осетра), Agrococcus 
lahaulensis (из брюшной полости личинки стерляди), Aeromonas 
finlandensis (из брюшной полости личинки стерляди), Acinetobacter 
lwoffii (из брюшной полости личинки стерляди), Klebsiella pneumoiae 
(из содержимого язвы на поверхности тела ленского осетра), 
Kluyvera sp. (из почки ленского осетра), Chryseobacterium indologenes 
(из крови ленского осетра), Edwardsiella tarda (из паренхиматоз-
ных органов ленского осетра).

Для некоторых чужеродных бактерий наблюдалась определен-
ная сезонная динамика встречаемости (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Сезонная динамика встречаемости бактерий Aeromonas hydrophila у рыб 
интродуцированных видов, выращиваемых в рыбоводных организациях Беларуси 

в 2016–2018 гг.
Fig. 1. Seasonal dynamics of the occurrence of Aeromonas hydrophila bacteria in fish 

of introduced species grown in fish farms of Belarus in 2016–2018
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Рис. 2. Сезонная динамика встречаемости бактерий Shewanella putrefaciens у рыб 
интродуцированных видов, выращиваемых в рыбоводных организациях Беларуси 

(2016–2018 гг.)
Fig. 2. Seasonal dynamics of the occurrence of Shewanella putrefaciens bacteria in fish 

of introduced species grown in fish farms in Belarus (2016–2018)

Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о нали-
чии сезонной динамики встречаемости бактерий A. hydrophila у 
рыб. Указанные бактерии выделялись из внутренних органов и 
крови рыб (карпа, белого амура, пестрого толстолобика, карася 
серебряного, стерляди, ленского осетра, форели радужной) в те-
чение всего года — как в течение вегетационного сезона, так и в 
зимнее время. В течение января-марта уровень встречаемости 
был низким — бактерии выделялись от 10—18 % обследованных 
рыб. Данный показатель резко возрастает в апреле-мае (до 80—
77 %). Это связано с выходом рыбы из зимовки. Во время зимов-
ки рыба не питается несколько месяцев, она истощена, у нее 
ослаблен иммунитет. Рыба начинает активно питаться детритом, 
особенно в тех хозяйствах, где не осуществляется раннее корм-
ление. При этом она контаминирует свой организм аэромонада-
ми, которые являются, как правило, постоянными обитателями 
воды и грунтов. В это время наиболее велика вероятность воз-
никновения опасного заболевания — аэромоноза. Затем рыба на-
чинает активно питаться комбикормами, естественным кормом, 
физиологический и иммунный статус организма восстанавлива-
ется, в реультате иммунная система легко справляется с бакте-
риями: в июне-июле наблюдается снижение, а в августе — резкое 
снижение бакобсемененности внутренних органов и крови рыб 
аэромонадами.
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Бактерии Sh. putrefaciens встречались у рыб гораздо реже, чем 
A. hydrophila, однако некоторая сезонная зависимость прослежи-
вается (рис. 2). Пик встречаемости приходится на апрель — июль 
(17—33 %). Это, очевидно, связано с тем, что указанные бактерии 
относятся к теплолюбивым видам и предпочитают повышенные 
температуры. В остальные месяцы они либо не встречались, либо 
встречались редко (5—10 %). 

Заключение. У представителей интродуцированных видов рыб 
обнаружено 39 видов бактерий, среди которых 34 вида — потен-
циальные возбудители заболеваний (Aeromonas hydrophyla, 
Pseudomonas sp., Shewanella putrefaciens, Pseudomonas fluorescens, 
Pseudomonas aeruginosa, Flavobacterium sp., Enterobacter amnigenus,
Serattia odorifera, Serattia liguefaciens, Proteus mirabilis, Salmonella sp., 
Salmonella choleraesius arizonae, Hafnia alvei, Ochrobacter anthropi, 
Citrobacter braakii, Raoulterra ornithinolytica, Proteus vulgaris, 
Photobacterium damselae, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus 
epidermidis, Enterobacter sakazakii, Rodentibacter pneumatropicus, 
Micrococcus sp., Pseudomonas orientalis, Vibrio alginoliticus, Vibrio 
vulnificus, Leuconostoc sp., Aeromonas finlandensis, Acinetobacter lwoffii, 
Klebsiella pneumoiae, Plesiomonas shigelloides, Kluyvera sp., 
Chryseobacterium indologenes, Edwardsiella tarda).

К наиболее часто встречающимся видам бактерий относятся 
представители родов Aeromonas и Pseudomonas.
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ПАРАЗИТОФАУНА РЫБ – ОБЪЕКТОВ 
АКВАКУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследо-
ваний паразитофауны рыб, разводимых в рыбоводных хозяй-ствах 
Беларуси и Узбекистана. Изучен видовой состав паразитофауны 
рыб в обеих странах, определен круг рыб-хозяев и уровень инва-
зии, отмечены черты сходства и различия паразитофаун рыб обеих 
стран. Установлено, что паразитофауна рыб в Беларуси в период 
исследований была представлена 10 видами паразитов, паразито-
фауна рыб Узбекистана — 8 видами. Общими представителями 
паразитофауны рыб обеих стран являются трематоды р. Diplostomum, 
инфузории Ichthyophthirius multifiliis и цестоды Khawia sinensis.

Устойчивость гидробионтов и контроль над патогенами


