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Аннотация. В Астраханской области очень широко распространено любительское рыболовство, 
объектами которого в основном являются карповые рыбы, обладающие высоким эпидемиологическим 
значением. Пищевая продукция из водных биологических ресурсов, добытых в результате 
любительского лова, изготавливается кустарным способом и не обеспечивает безопасности
полученного продукта для потребителя. В регионе у населения ежегодно регистрируют
заболевания, возбудители которых передаются через рыбу и продукты ее переработки. 
Санитарно-паразитологический  контроль является одним из звеньев комплекса мероприятий по
профилактике данных болезней. Целью работы было определение уровня заражения отдельных
видов промысловых карповых рыб в нижней зоне дельты реки Волги личинками патогенных 
гельминтов и  бактериями, способными стать причиной развития заболеваний у людей. Неполное 
гельминтологическое исследование воблы, леща, густеры, карася, красноперки и санитарно-
микробиологическое обследование мышечной ткани рыб осуществляли в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов, используя гостированные методики. В 
паразитофауне воблы, красноперки и густеры зарегистрировано четыре вида личинок опасных
для человека гельминтов. Лещ был инвазирован двумя видами таких личинок. Выявленные
личинки патогенных для человека трематод и нематод были жизнеспособны. Уровень
бактериальной обсемененности мышечной ткани рыб не превышал нормативного показателя, 
а санитарно-показательные микроорганизмы отсутствовали. Результаты санитарно-
паразитологического исследования свидетельствовали о необходимости обязательного обезза-
раживания карповых рыб от личинок патогенных гельминтов.

Ключевые слова: карповые рыбы, зараженность, инвазия, гельминты, личинки, патогенность, 
бактерии, обсемененность
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Abstract. Recreational and artisanal fishing is very widespread in the Astrakhan Region; its primary targets 
are cyprinids, which are susceptible to epedemiological threats. Food products derived from the biological 
resources harvested during such fishing are not subjected to the processing in specialized facilities, and 
therefore, safety of the final product for its consumer cannot be ensured. In this region, the diseases, the 
agents of which are transmitted through fish and the products of its processing, are annually recorded among 
the population. Sanitary and parasitological control is one of the components in the set of measures for the 
prevention of these diseases. This work was aimed at evaluation of the infection level in some species of 
commercially valuable cyprinids in the Lower Volga River Delta with bacteria and larvae of pathogenic 
helminths capable of causing the development of diseases in humans. An incomplete helminthological 
survey of Caspian roach, common bream, white bream, crucian carp and rudd, as well as microbiological 
examination of their muscle tissue have been carried out in accordance with the requirements of the 
regulatory documents currently in force with application of methods described in State Standards. Larvae 
belonging to four species of human-pathogenic parasites have been recorded in the parasitic fauna of the 
Caspian roach, rudd, and white bream. Common bream was infected by larvae belonging to two species 
of such helminths. The identified larvae of pathogenic trematodes and nematodes were viable. The level 
of bacterial contamination of fish muscle tissues did not exceed the standard-prescribed limit, and the 
sanitary indicator microorganisms were absent. The results of the parasitological study indicated the need 
for mandatory disinfection of cyprinid fish from larvae of pathogenic helminths.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных экономических и политичес-
ких условиях одним из наиболее быстрорастущих
продовольственных секторов нашей страны
является аквакультура. Однако в Астраханской 
области большую часть рыбы получают при про-
мышленном лове в естественных водоемах. Кроме
того, в регионе очень широко распространено
любительское рыболовство, объектами которого
в основном являются карповые рыбы. Рыба, как
и любая продукция животного происхождения,
может служить источником заражения человека 
и животных различными патогенами. В их число
входят личинки эпидемиологически значимых 
гельминтов и патогенные бактерии [1–3]. Пищевая
продукция из водных биологических ресурсов,
добытых рыболовами-любителями, изготавли-
вается кустарным способом и не обеспечивает без-
опасность полученного продукта для потребителя.

Личинки гельминтов, обитающие в мышечной 
ткани рыб и внутренних органах, употребляемых 
в пищу, могут вызывать тяжелые и зачастую слож-
но диагностируемые заболевания у людей [4, 5]. 
При этом каждому региону присущи свои груп-
пы паразитических организмов, способных пора-
жать человека через рыбу [6, 7]. Так, Астраханская
область эндемична по описторхозу. Данные Управ-
ления Роспотребнадзора [8] свидетельствуют о 
том, что среди населения Астраханской области 
0,10 % жителей страдает описторхозом. При этом 
во всех случаях выявления болезни заражение
людей произошло при употреблении в пищу рыбы, 
чьим источником был любительский лов.

Тяжелые и, как правило, сложно диагностируе-
мые болезни у людей могут быть инициированы 
личинками гельминтов, которые локализуются во 
внутренних органах рыб, употребляемых в пищу. 
Эндемиком Каспийского бассейна является один 
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из видов нематод рода Anisakis Dujardin, 1845
(Anisakis schupakovi Mosgovoi, 1951). По литера-
турным данным [9, 10], личинки анизакид обычно 
дислоцируются на брыжейке в полости тела рыб 
или на поверхности внутренних органов. Однако
они могут встречаться и в мышцах [1, 10], что 
увеличивает риск заражения. Данные Управления 
Роспотребнадзора свидетельствуют об отсутствии 
случаев заражения людей анизакисом в Астра-
ханской области [8]. В то же время эти нематоды
широко распространены у каспийской нерпы [11].

Проблема безопасности каспийской рыбы
впервые поднималась еще во времена Российской 
Империи [12], однако она остается актуальной и 
в современный период. Климатические особенно-
сти Астраханской области не способствуют долго-
временному сохранению свежести рыбы без ис-
пользования специализированного оборудования, 
обеспечивающего поддержание оптимальной тем-
пературы для продукции. Наш регион характери-
зуется большим притоком солнечной радиации, 
высоким тепловым ресурсом и длительным теп-
лым периодом, а также высокими температурами
воздуха, достигающими в летнее время 38–42 °С с 
нагревом поверхности почвы до 60–70 °С.

Мышцы и внутренние органы свежевыловлен-
ной рыбы исходно содержат минимальное количес-
тво бактерий. Однако после вылова у уснувшей 
рыбы начинается процесс посмертного эндоген-
ного обсеменения мышц. Если нарушены условия 
хранения, транспортировки и реализации рыбы 
(например, происходило хранение без охлажде-
ния или в непригодной таре, продажа «с земли», 
на улице, в грязном помещении в теплое время 
года), бактерии стремительно увеличивают числен-
ность в мышечной ткани, поскольку именно там
создаются благоприятные условия для их размно-
жения; температура является основным фактором,
определяющим скорость размножения бактерий [13].

Среди бактерий, вызывающих у людей разви-
тие тяжелого инфекционного процесса, наибо-
лее значимыми являются сальмонеллы, шигеллы,
протеи и другие энтеробактерии, а также клост-
ридии, стафилококки, листерии, аэромонады, ви-
брионы и псевдомонады [14–16]. Большая часть 
перечисленных бактерий широко распространена 
в Волго-Каспийском регионе. Данные организмы 
способны находиться в воде и рыбе длительное 
время, сохраняя свои патогенные свойства или
наращивая их [17].

Целью паразитологических и микробиологи-
ческих исследований, проведенных в 2020–2022 гг.,
являлось определение современного уровня зара-
жения отдельных видов карповых рыб в нижней 
зоне дельты реки Волги личинками патогенных 
для человека гельминтов и бактериями, способны-
ми стать причиной развития заболеваний у людей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор паразитологического материала осущест-
вляли в весенний, летний и осенний периоды 
2020–2022 гг. на промысловых участках нижней 
зоны дельты Волги. Всего обследовано 150 экз. 
воблы (Rutilus rutilus caspicus Jakowlew, 1870), 
267 экз. леща (Abramis brama Berg, 1949), 338 экз. 
густеры (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758), 292 экз. 
красноперки (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 
1758) и 240 экз. карася (Carassius auratus Linnaeus, 
1758) промыслового размера. Для определения
микробиологических показателей ежесезонно
обследовали по 15 экз. каждого из вышеперечис-
ленных видов рыб.

Неполное гельминтологическое исследование 
осуществляли компрессорным методом с приме-
нением микроскопии в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми нормативными докумен-
тами, действовавшими на территории Российской
Федерации в период проведения работ [18]. Иден-
тификацию выявленных гельминтов проводили
по Определителю паразитов пресноводных рыб 
фауны СССР [19]. Жизнеспособность личинок 
гельминтов устанавливали по морфологическим 
признакам и двигательной активности [18].

В мышечной ткани рыб, в соответствии с 
СанПиН 2.3.2.1078-01 [20], определяли количество 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов (КМАФАнМ) [21] и наличие 
индикаторных микроорганизмов: бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП) [22], Staphylococcus
aureus Rosenbach, 1884 [23], бактерий р. Salmonella 
Lignières, 1900 [24] и Listeria monocytogenes Murray 
et al., 1926 [25]. Микробиота карповых рыб тестиро-
валась на наличие протеазы, ДНКазы, лецитиназы 
и гемолизина [26]. Также параллельно диско-диф-
фузионным методом определяли чувствительность 
выделенных изолятов к следующим антибиотикам: 
левомицетин, эритромицин, имипенем, меропенем, 
амоксициллин, фурадонин, тетрациклин, стреп-
томицин, гентамицин, цефтриаксон, цефиксим,
цефазолин, оксациллин, бензилпенициллин [27].
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Различия показателей заражения рыб оценива-
ли, используя непараметрические статистические 
критерии: U-критерий Манна–Уитни и Н-критерий 
Краскела–Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате паразитологического анализа у 
половозрелых промысловых карповых рыб выяв-
лены четыре вида личинок гельминтов, опас-
ных для человека: Anisakis schupakovi Mosgovoi, 
1951 (Nematoda: Anisakidae), Apophallus muehlingi
Jägerskiöld, 1898 (Trematoda: Heterophyidae),
Opisthorchis felineus Rivolta, 1884, Pseudamphisto-
mum truncatum Rudolphi, 1819 (Trematoda: Opisthor-
chiidae). При этом у четырех представителей
ихтиофауны был зарегистрирован как минимум 
один вид из числа указанных паразитов. Карась в
период исследования оставался свободен от
подобной инвазии. Заражение метацеркариями
сем. Opisthorchiidae (O. felineus и P. truncatum) 
регистрировали у густеры (2,35±0,98 %), красно-
перки (4,97±1,24 %) и воблы (2,08±1,50 %). Экс-
тенсивность инвазии указанных видов рыб личин-
ками описторхид не имела достоверных различий 
(Н=9,344; р˃0,05). Смешанную инвазию личин-
ками гельминтов обоих видов регистрировали у 
воблы и красноперки. Максимальная интенсив-
ность инвазии (20 экз.) была выявлена у воблы 
при смешанном заражении метацеркариями сем. 
Opisthorchiidae. Интенсивность инвазии красно-
перки и густеры оставалась невысокой (1–2 экз.) 
на протяжении всего периода исследования. Ли-
чинки рассматриваемых трематод инвазировали 
исключительно мышечную ткань рыб. Во всех 
случаях обнаружения метацеркарии O. felineus и
P. truncatum были жизнеспособны.

Помимо описторхид у обследованных карпо-
вых рыб были зарегистрированы метацеркарии
A. muehlingi. Заражение данными паразитами в
период исследования выявляли ежегодно. По-
казатели экстенсивности инвазии красноперки 
(31,62±4,63 %) и густеры (25,23±6,97 %) достовер-
но не различались (U=13; α<0,05). В зависимости 
от района промысла и сезона года интенсивность 
инвазии красноперки изменялась от 1 до 486 экз., 
густеры — от 1 до 302 экз. Частота встречаемос-
ти зараженного половозрелого леща соответство-
вала 19,03±6,98 % при интенсивности 1–78 экз.
Экстенсивность инвазии воблы составляла 
7,28±5,18 % при интенсивности 2–6 экз. и была 

достоверно ниже (U=0; α<0,05), чем у других
исследованных видов карповых рыб. Высокие
показатели зараженности красноперки и густеры 
связаны с приуроченностью этих видов к речной 
зоне, т. е. к основному ареалу промежуточного
хозяина A. muehlingi — моллюска Lithoglyphus
naticoides C. Pfeiff er, 1828, который имеет широкое
распространение в нижнем течении р. Волги и, 
наряду с двустворчатыми моллюсками Dreissena 
polymorpha Pallas, 1771 и Unio pictorum Linnaeus, 
1758, занимает первостепенное положение в
формировании биомассы «жесткого» бентоса [28].

Полупроходная вобла большую часть вегета-
ционного периода обитает на акватории Каспий-
ского моря, что объясняет ее меньшую заражен-
ность личинками трематод, связанными в своем 
развитии с пресноводными моллюсками.

Метацеркарии A. muehlingi локализовались в 
кожном и чешуйном покровах, лучах и мягких
тканях плавников и, значительно реже, в мыш-
цах рыб. Интенсивность инвазии мышечной
ткани красноперки в зависимости от сезона года
и района промысла изменялась от 1 до 23 экз.,
густеры — от 1 до 40 экз., леща — от 0 до 42 экз. 
Заражение мышечной ткани воблы было зареги-
стрировано только весной 2022 г. у 12,50 % обсле-
дованных особей при интенсивности инвазии 2–
4 экз. Все метацеркарии, паразитировавшие в
мышцах рыб, были жизнеспособны.

Личинки нематод A. schupakovi инвазирова-
ли воблу с экстенсивностью 6,39±1,55 % при ин-
тенсивности заражения 1–3 экз., густеру — 4,03±
1,46 % (интенсивность инвазии 1–8 экз.), леща 
— 1,36±0,52 % (интенсивность инвазии 1–2 экз.) 
и красноперку — 0,22±0,15 % при единичной ин-
тенсивности инвазии. Экстенсивность инвазии
воблы и густеры не имела достоверных разли-
чий (U=23; α<0,05), как и частота встречаемости
пораженных анизакисом леща и красноперки 
(U=62; α<0,05). При этом встречаемость зара-
женной воблы была достоверно выше, чем леща
(U=4,5; α<0,05) и красноперки (U=0; α<0,05).
Различия в зараженности отдельных видов рыб 
обуславливаются спектром их питания. Так,
минимальный уровень зараженности красноперки 
связан с питанием преимущественно растительной 
пищей. Напротив, вобла, в спектр питания кото-
рой наряду с моллюсками входят разнообразные 
беспозвоночные, характеризуется достаточно вы-
сокой зараженностью анизакисом.



Независимо от уровня заражения рыб, инкапсу-
лированные личинки A. schupakovi локализовались 
в полости тела рыб на брыжейке и сохраняли жиз-
неспособность. В мышцах обследованных пред-
ставителей ихтиофауны A. schupakovi не регист-
рировали. 

В целом, из пяти обследованных в 2020–
2022 гг. видов промысловых карповых рыб четыре
являлись носителями личинок опасных для чело-
века гельминтов. В паразитофауне воблы, красно-
перки и густеры зарегистрировано четыре 
вида таких личинок (A. muehlingi, O. felineus,
P. truncatum, A. schupakovi). Лещ был инвазирован 
двумя видами (A. muehlingi, A. schupakovi). Карась 
оставался свободным от заражения паразитами,
передающимися человеку и плотоядным тепло-
кровным животным. Экстенсивность инвазии рыб 
большинством личинок указанных видов сущест-
венно не различалась и оставалась сравнительно 
невысокой. При этом наиболее широкое распро-
странение получили метацеркарии A. muehlingi. 
Максимальной интенсивностью инвазии также 
характеризовались представители данного рода, 
чаще поражавшие покровные ткани и плавники
обследованных рыб, реже — мускулатуру.

Личинки A. schupakovi инвазировали исключи-
тельно полость тела рыб. В связи с этим следует 
отметить, что, в соответствии с действующими 
нормативными документами, при определении 
пищевой пригодности рыбы и рыбной продукции 
имеют значение только паразиты, находящиеся в 
мышечной ткани. Личинки гельминтов, локали-
зующиеся в полости тела и внутренних органах, 
учитываются, если эти органы направляются на 
пищевое использование. Принимая во внимание 
тот факт, что воблу, густеру, красноперку и леща 
в основном используют для изготовления вяленой 
и копченой продукции без потрошения, а выяв-
ленные паразиты были жизнеспособны, мы сочли
необходимым учесть их как способных представ-
лять потенциальную опасность, поскольку возмож-
ность миграции личинок анизакид в мускулатуру 
рыб при хранении в охлажденном виде до настоя-
щего времени достоверно не выяснена.

Наиболее значимыми представителями в сос-
таве паразитофауны, патогенной для человека,
являлись метацеркарии сем. Opisthorchiidae, инва-
зировавшие мышечную ткань воблы, красноперки 
и густеры. Астраханская область относится к энде-
мичным по описторхозу территориям, а следова-

тельно, рыбы семейства карповых, выловленные 
в водоемах области, подлежат обеззараживанию
в обязательном порядке [29].

Микробиологические исследования показали,
что степень контаминирования мышечной ткани
леща (4,89±1,94 тыс. КОЕ/г) и красноперки (0,43±
0,22 тыс. КОЕ/г) в период исследования имела
значительные различия (U=11; α<0,05). В зави-
симости от сезона года и района вылова рыбы
данный показатель варьировал у леща от 0,03
до 13,01 тыс. КОЕ/г, у красноперки — от 0 до
1,84 тыс. КОЕ/г. Средние показатели числен-
ности бактерий в мышечной ткани карася (0,29±
0,11 тыс. КОЕ/г) и густеры (4,28±1,52 тыс. КОЕ/г) 
также существенно различались (U=12; α<0,05), 
при этом вышеуказанные значения для карася
изменялись от 0,03 до 0,87 тыс. КОЕ/г, для густе-
ры — от 0,29 до 18,72 тыс. КОЕ/г. КМАФАнМ
воблы (1,87±0,87 тыс. КОЕ/г) по отношению к
густере было несколько ниже (U=78; α<0,05), но 
варьировало в более широких пределах (от 0,01 
до 15,50 тыс. КОЕ/г). Средний уровень контами-
нации мышечной ткани леща и густеры в период
исследования не имел существенных разли-
чий (U=50,5; α<0,05), как и показатели карася и
красноперки (U=28; α<0,05). На протяжении всего 
периода исследования количественные показате-
ли микробиоты мышечной ткани обследованных
карповых рыб были значительно ниже норма-
тивного показателя. В мышцах обследованных 
рыб бактерии группы кишечной палочки (БГКП,
колиформы), Staphylococcus aureus, бактерии
р. Salmonella и Listeria monocytogenes не выявлены.

Отсутствие санитарно-показательных микро-
организмов на фоне низких значений КМАФАнМ 
мышечной ткани позволяет использовать леща,
густеру, карася и красноперку в пищу без каких-
либо ограничений при соответствующей обра-
ботке, обеспечивающей паразитарную чистоту, с 
соблюдением необходимых правил и нормативов. 
Наши многолетние исследования показали нали-
чие широкого спектра условно-патогенных микро-
организмов в других тканях и органах карповых 
рыб. В 100 % случаев регистрировали наличие
различных микроорганизмов в тканях и органах,
наиболее тесно контактирующих со средой оби-
тания, таких как жабры, желудочно-кишечный 
тракт и поверхность кожи. Количественные показа-
тели микробиоты дыхательного аппарата и кишеч-
ника карповых изменялись в широких пределах
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(от 8,90 до 7700,00 тыс. КОЕ/г). Печень рыб, как и 
все внутренние органы и ткани, непосредственно 
не связанные с окружающей средой, в норме долж-
на быть стерильна. Вместе с тем наши исследо-
вания показали, что количество микроорганизмов
в печени карповых варьировало в широких пре-
делах, при этом не превышая 25,00 тыс. КОЕ/г.
Наличие в печени микроорганизмов, вероятно, 
указывало на снижение резистентности организма
гидробионтов, а также могло быть следствием
высокой инвазивности и адаптивной способ-
ности выделенных изолятов ввиду их персистент-
ного и патогенного потенциала.

Таксономическая структура микробных попу-
ляций внутренних органов и тканей карповых
была представлена шестью основными семей-
ствами грамотрицательных бактерий: Enterobac-
teriaceae, Pseudomonadaceae, Vibrionaceae, Mora-
xellaceae, Alcaligenaceae, Flavobacteriaceae, а
также грамположительными микроорганизмами, 
большая часть из которых относилась к условно-
патогенным. Выделенные изоляты обладали про-
теолитической, лецитиназной, гемолитической и 
ДНКазной активностями. Cпособностью синтези-
ровать ферменты из числа тестируемых обладали 
89,20 % изолированных микроорганизмов. В от-
ношении каждого тестируемого фермента уста-
новлено, что наибольшее число микроорганизмов 
обладало протеолитической активностью (69,86 %
изолятов), в то время как на наименьшую долю
изолятов приходилась выработка лецитиназы
(8,35 %). Наличие ДНКазы и гемолизина регист-
рировали в 53,10 и 24,47 % случаев соответствен-
но. У 59,60 % микроорганизмов регистрировали
способность продуцировать одновременно два из 
четырех анализируемых ферментов. Параллельное 
синтезирование всех изученных ферментов реги-
стрировали у 7,25 % изолятов; аналогичное коли-
чество штаммов одновременно продуцировало
три из четырех белковых катализаторов. При
этом способность микробной клетки продуциро-
вать различные ферменты выполняет двойную 
функцию, обеспечивая ее выживание как во внеш-
ней среде, так и в макроорганизме, вследствие
чего ферментативная активность одновременно 
может быть индикатором адаптивного и патоген-
ного потенциала бактерий.

При тестировании устойчивости микробиоты 
карповых рыб к спектру антимикробных препа-
ратов различных групп зарегистрировано наличие 

резистентных форм бактерий в 97,28 % случаев. 
Наличие перекрестной резистентности (резистент-
ность микроорганизмов к антибиотикам одной 
группы) к цефалоспоринам (цефазолин, цефиксим, 
цефтриаксон) обнаружено у 80,15 % всех изолятов, 
к пенициллинам (бензилпенициллин, амоксицил-
лин) — у 47,00 % выделенных бактерий. В отно-
шении аминогликозидов (стрептомицин и гента-
мицин) перекрестную антибиотикорезистентность 
наблюдали в 41,36 % случаев; к карбопенемам 
(меропенем, имипенем) подобную устойчивость 
регистрировали реже — в 15,60 % случаев. Кроме 
того, отмечали высокую частоту ассоциирован-
ной устойчивости (одновременная резистентность 
к разным группам антибиотиков) к двум и более 
антибиотикам у 85,05 % выделенных культур. В 
целом, в составе всей микробиоты карповых рыб 
наибольшее число изолятов проявляло устойчи-
вость к бензилпенициллину (96,32 %), наименьшее 
— к левомицетину (10,30 %). Наличие и степень 
устойчивости природных изолятов к антибиоти-
кам могли указывать на адаптивные возможности 
бактерий, поскольку служат показателями гетеро-
генности и частоты возникновения мутаций клеток 
внутри популяции отдельно взятого вида.

Вышеизложенное позволяет судить о персис-
тировании в карповых рыбах микроорганизмов, 
потенциал которых достаточен для инициирова-
ния инфекционных процессов различной тяжести. 
Несмотря на то, что мышцы изученных гидро-
бионтов были обсеменены незначительно, в про-
цессе хранения рыбы в ненадлежащих условиях 
микроорганизмы из жабр, кишечника и повреж-
дений на кожных покровах будут активно про-
никать в мышечную ткань, снижая тем самым ее
безопасность и, как следствие, пригодность к
употреблению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2020–2022 гг. у обследованных рыб было
зарегистрировано четыре вида личинок пато-
генных для человека гельминтов (A. muehlingi,
O. felineus, P. truncatum, A. schupakovi), среди кото-
рых доминировали трематоды. Широким  распро-
странением и наибольшим диапазоном  интенсив-
ности заражения характеризовались метацерка-
рии A. muehlingi, максимально поражавшие крас-
ноперку. Данные паразиты чаще дислоцировались 
в покровных тканях и плавниках обследованных 
рыб, реже — в мускулатуре. Личинки трематод 



сем. Opisthorchiidae (O. felineus и P. truncatum), 
обладающие высоким медико-ветеринарным зна-
чением, поражали мышцы воблы, красноперки 
и густеры. Смешанная инвазия метацеркариями
обоих видов выявлена у воблы и красноперки. 
Учитывая наличие жизнеспособных личинок
патогенных гельминтов у самых массовых и
востребованных видов промысловых рыб, риск
заражения людей зоонозами остается высоким, 
что свидетельствует о необходимости обязатель-
ного обеззараживания карповых рыб. Результаты 
проведенных исследований подтверждают необ-
ходимость постоянного контроля качества рыбы 
и эпизоотической ситуации в нижней зоне дельты 
Волги.

Уровень КМАФАнМ мышечной ткани кар-
повых рыб в среднем не превышал 4,89±
1,94 тыс. КОЕ/г. У отдельных особей красно-
перки мышечная ткань была свободна от бакте-
риального обсеменения. Максимальное значение
контаминации мышц зарегистрировано у густеры
(18,72 тыс. КОЕ/г). При этом ни у одного из об-
следованных видов карповых рыб превышения
нормативного показателя КМАФАнМ мышечной 
ткани не зарегистрировано. Санитарно-показатель-
ные микроорганизмы в мышцах отсутствова-
ли. Тем не менее, хранение рыбы в ненадлежа-
щих условиях может привести к проникновению 
и размножению в мышцах персистирующих во
внутренних органах микроорганизмов с доста-
точным потенциалом для инициирования инфек-
ционных процессов.
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