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В статье рассмотрены вопросы  микробиологического мониторинга соболей, оби-
тающих на территории Республики Бурятия. Приведены результаты собственных мик-
робиологических исследований проб, полученных от 54 особей соболя. Исследуемые зве-
ри были добыты в разных административных районах Бурятии, что позволяет счи-
тать полученные данные о микробоносительстве соболей характерными в целом для
данного субъекта Российской Федерации. Всего было выделено 18 микробных изолятов,
каждому из которых была дана биологическая характеристика, включающая морфоло-
гические, культуральные, биохимические, тинкториальные и патогенные свойства, а
также их устойчивость к антибиотикам. По совокупности биологических свойств вы-
деленных микробных культур нам удалось установить циркуляцию у соболей следую-
щих микроорганизмов: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Pasteurella multocida,
Staphilococcus saprophiticus, Hafnia alvei, обладающих биохимической активностью, па-
тогенностью. Ярко выраженные патогенные свойства отмечались у штаммов
Staphilococcus saprophiticus и Hafnia alvei. Широкое бактерионосительство соболей, на
наш взгляд, связано с резким увеличением популяции животных этого вида: с  7 тыс. в
2006 году до 42 тыс. особей в 2018 году. Полученные бактериальные культуры пред-
ставляют эпизоотическую и эпидемическую опасность, их циркуляция в популяции со-
боля может явиться причиной возникновения острых инфекций у представителей ди-
кой фауны. Это необходимо учитывать при контакте с данными животными, а также
в случае отлова живых особей и их расселения на новых территориях.
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This article addresses the issues of microbiological monitoring of sable living in the Republic
of Buryatia. The article discusses the main problems, the reasons for conducting these studies.
The results of microbiological studies of 54 sable samples are presented.  The animals studied
were obtained in various administrative dis of Buryatia, which allows us to consider the data obtained
es as a whole characteristic of this territorial subject of the Russian Federation. A total of 18 microbial
isolates were obtained. The biological characteristics of the isolated microbial cultures included
morphological, cultural, biochemical and pathogenic properties, as well as their resistance to
antibiotics. Based on the combination of biological properties of the isolated microbial cultures, we
were able to establish circulation in the sables of the following microorganisms Listeria
monocytogenes, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Staphilococcus saprophiticus, Hafnia
alvei, which have biochemical activity and pathogenicity. Pronounced pathogenic properties were
observed in strains of Staphilococcus saprophiticus and Hafnia alvei. The wide bacterial carriage
of sables, in our opinion, is associated with a sharp increase in the population of animals of this
species, from 7 thousand individuals in 2006 to 42 thousand individuals in 2018. The resulting
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bacterial cultures pose an epizootic and epidemic danger; their circulation in the sable population
can cause acute infections in representatives of the wild fauna. This must be taken into account
when contacting these animals, as well as in the case of capture of living individuals and their
resettlement in new territories.
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Введение. Животный мир дикой при-
роды является резервуаром возбудите-
лей опасных болезней, общих для челове-
ка и животного [7, 8]. Заразные болезни
могут привести к резкому сокращению
количества обитаемых видов диких жи-
вотных, поэтому существует необходи-
мость в эпизоотологическом мониторин-
ге, своевременном выявлении и предуп-
реждении распространения болезней
[2, 4, 7, 10].

Проведенные исследования подтвер-
ждают, что в дикой природе  может цирку-
лировать большое количество возбудите-
лей бактериальных инфекций, в том чис-
ле особо опасных. Так установлена цир-
куляция патогенных серотипов
Escherichia coli, продуцирующих Шига-ток-
сины (STEC), среди диких животных (ка-
бан, олень и косуля). Наиболее часто
встречаемые серотипы были O27: H30,
а затем O146: H21 и O146: H28 [13]. В.И.
Лутовинов (2004) провел обширные гель-
минтологические, бактериологические и
вирусологические исследования охотни-
чьих хозяйств в Новгородской области, в
ходе которых  циркуляции возбудителей
особо опасных болезней выявлено не
было [8]. В то же время была установле-
на циркуляция условно-патогенных куль-
тур, полученных от разных видов живот-
ных, которые «…способны стать причи-
ной возникновения инфекции в неблаго-

приятные промежутки времени, при недо-
статочном количестве корма, общем сни-
жении иммунитета, повышении стресс-
фактора из-за антропогенного влияния на
дикую природу…».

Установлена циркуляция, ДНК гемот-
ропных микоплазм среди диких плотояд-
ных на основе анализа 233 туш (волк – 35,
лиса – 41, евразийский барсук – 85, лес-
ная куница – 23, каменная куница – 9, лас-
ка – 4, европейская дикая кошка – 2 и ги-
ена – 27), из которых  85 дали положитель-
ный результат. В дальнейшем их иденти-
фицировали, как Candidatus M.
haemominutum, C. M. turicensis и C. M.
haematoparvum и C. M. Haemomeles [12].

На территории Республики Беларусь
в 2013 году проводилось изучение бакте-
рионосительства копытных охотничьих
животных, в результате которого выявле-
на циркуляция 8 возбудителей инфекций
у 41 особи кабанов из 53 исследуемых.
Наиболее часто встречаемый - возбуди-
тель колибактериоза (E.coli). Также были
выделены Pr. vulgaris, Sal.chleraeuis,
Cit.diversus и Ent.faecalis [7]. Отсутствие
регулирования и увеличение численности
дикого кабана способствует возникнове-
нию массовых болезней, обусловленных
возбудителями, имеющими высокий ранг
риска для кабанов [6, 8, 11].

Изучение бактерионосительства у ди-
ких животных – это необходимая мера,
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позволяющая иметь сведения о циркуля-
ции патогенных бактерий в дикой приро-
де. В дальнейшем эти сведения будут спо-
собствовать профилактике и предупреж-
дению вспышек инфекций у сельскохозяй-
ственных и домашних животных, а также
человека [2]. Цыбанов Я.С. [11] предла-
гал «…создать всемирные локальные
программы мониторинга циркуляции па-
тогенных культур среди диких живот-
ных…».

В связи с этим цель данного исследо-
вания – изучение бактерионосительства
соболя и изучение биологических свойств
полученных микробных изолятов.

Объекты и методы исследования.
Объектом исследования явился предста-
витель семейства куньих – соболь (Martes
zibellina). В условиях кафедры «Парази-
тология, эпизоотология и хирургия» про-
ведено микробиологическое исследова-
ние по общепринятым методикам [1, 3, 5]
54 особи соболя, добытого на террито-
рии Республики Бурятия.

Идентификацию полученных микроб-
ных культур проводили с учетом  культу-
ральных, морфологических, биохимичес-
ких, тинкториальных и биологических
свойств [9].

Результаты исследований. В ре-
зультате проведенного микробиологи-
ческого исследования удалось выделить
и идентифицировать 18 микробных изо-
лятов.

Культуры № 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14 вы-
делены из тканей печени и селезенки у 35
соболей.

Морфологические свойства. Не-
большие грамположительные палочко-
видные бактерии размером 0,9-1,8 Ч 0,5
мкм. В мазках располагались в виде па-
лисадника, цепочек, V-формы.

Культуральные свойства. На МПА
образовывали мелкие блестящие, не-
прозрачные колонии S-формы. В МПБ
давали равномерное помутнение с пос-
ледующим выпадением слизистого осад-
ка. Осадок при встряхивании поднимает-
ся в виде косички.

Биохимические свойства. С обра-
зованием кислоты ферментировали
глюкозу, мальтозу, маннозу, рамнозу, ар-
нитин. Сахарозу, адонит, сорбит, араби-
нозу, лактозу не разлагали. Выделяли
сероводород, проба на каталазу была
положительная.

Устойчивость к антибиотикам.
Данная культура проявляла устойчивость
к бензилпенициллину, оксациллину, рифам-
пицину, линиомицину. Отмечалась чув-
ствительность к стрептомицину, тетрацик-
лину, канамицину, эритромицину.

Патогенные факторы. Лизировали
эритроциты барана на кровяном агаре.

По совокупности биологических
свойств данный микробный изолят был
отнесен к роду Listeria и виду Listeria
monocytogenes (рис. 1).

Рисунок 1. Listeria monocytogenes
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Культуры № 2, 5, 6 выделены из пе-
чени 30 соболей.

Морфологические свойства. Мел-
кие, грамположительные, подвижные па-
лочки с закругленными концами, разме-
ром 1-1,5 × 0,7 мкм. Спор и капсул не об-
разовывали. Расположение одиночное,
беспорядочное.

Культуральные свойства. Отмеча-
ли хороший рост на МПА, МПБ, средах
Эндо и Плоскирева. На среде Эндо рос-
ли в виде малиново-красных колоний, на
среде Плоскирева – колонии с желтова-
тым оттенком, на висмут-сульфитном
агаре – бесцветные, на среде Левина –
фиолетовые колонии с розовым оттен-
ком. На МПА образовывали мелкие,
круглые, серовато-белые гладкие коло-
нии. Вызывали умеренное помутнение
МПБ с последующим выпадением слизис-
того осадка.

Биохимические свойства. Фермен-
тировали с образованием кислоты и газа
сахарозу, лактозу, глюкозу, мальтозу, га-
лактозу, маннит, рамнозу и арабинозу.
Образовывали кислоту с сорбитом. Се-
роводород не выделяли. Каталазопо-
ложительные.

Устойчивость и чувствитель-
ность к антибиотикам. Данный штамм
оказался устойчивым к бензилпеницилли-
ну, эритромицину, оксациллину и линиоми-
цину. В то же время отмечалась высокая
чувствительность к тетрациклину и рифам-
пицину.

На основании вышеизложенного дан-
ная культура идентифицирована, как
Escherichia coli.

Культуры № 8, 10, 17, 13 выделены
из печени 36 соболей.

Морфологические свойства. Гра-
мотрицательные, короткие, неподвижные
палочки.

Культуральные свойства. На МПА
культивировались в виде гладких, вы-
пуклых, прозрачных, круглых колоний
S-формы.

Биохимические свойства. С образо-
ванием кислоты ферментировали глюко-
зу, сахарозу, маннозу, маннит, сорбит, об-

разовывали сероводород, каталазоотри-
цательные.

Устойчивость и чувствитель-
ность к антибиотикам. Данные микро-
организмы обладали устойчивостью к
бензилпенициллину, эритромицину, окса-
циллину, линиомицину. Чувствителен к ген-
тамицину, тетрациклину, канамицину.

Патогенные факторы. Зоны гемо-
лиза на кровяном агаре не вызывали.

На основании проведенных исследо-
ваний по изучению свойств микроорганиз-
мов данная культура отнесена к виду
Pasteurella multocida.

Культуры № 3, 16, 18. выделены из
печени и селезенки 24 соболей.

Морфологические свойства.
Грамположительные стафилококки. В
мазках располагались в виде гроздей
винограда, неподвижные, размером
0,7-0,9 мкм.

Культуральные свойства. На МПА
образовывали гладкие, мелкие, круглые,
белые S-формы колонии. Отмечали рост
на МПА, содержащем 10% NaCl.

Биохимические свойства. С обра-
зованием кислоты ферментировали
глюкозу, мальтозу, сахарозу, рамнозу,
дульцит, адонит, арнитин, лактозу. Не
сбраживали маннозу, сорбит, арабинозу.
Образовывали каталазу, сероводород
не выделяли.

Устойчивость к антибиотикам.
Проявляли умеренную чувствительность
к гентамицину, стрептомицину, бензилпе-
нициллину, тетрациклину, канамицину, эрит-
ромицину. Абсолютная устойчивость от-
мечалась к оксациллину, рифампицину,
линиомицину.

Патогенные факторы. На кровяном
агаре зоны гемолиза не образовывали.

Биологическая проба. У белых у мы-
шей на 2-е сутки после подкожного зара-
жения отмечались признаки болезни.

По биологическим свойствам дан-
ную культуру идентифицировали, как
Staphilococcus saprophiticus (рис. 2).
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Культура № 15 выделена из кишеч-
ника 10 соболей.

Морфологические свойства. Гра-
мотрицательная мелкая палочка.

Культуральные свойства. На пита-
тельной среде Эндо образовывали глад-
кие, крупные, овальные, прозрачные, с
металлическим блеском колонии. Отмеча-
ли зону гемолиза.

Биохимические свойства. Микроб-
ные изоляты расщепляли лизин,  орнитин,
арабинозу, ксилозу, рамнозу, мальтозу,
маннит, не образовывали индол и серо-
водород, не гидролизуют сорбит, инозит,
адонит, раффинозу.

Устойчивость к антибиотикам.

Рисунок 2. Staphilococcus saprophiticus

Проявляли чувствительность к амокси-
циллину, моксифлоксацину, цефоперазо-
ну, сульбактамому, неомицину, цефурокси-
мом, устойчива к бензилпенициллину, эрит-
ромицину.

Патогенные факторы. На кровяном
агаре зоны гемолиза не образовывали.

Биологическая проба. Подкожное
введение белым мышам в дозе 0,5 мл
взвеси смыва суточной агаровой культу-
ры из расчета 500 млн кл/мл вызывало
болезненное состояние животных на 2-е
сутки. Гибель – на 4-е сутки

По биологическим свойствам данную
культуру мы идентифицировали, как
Hafnia alvei.

Рисунок 3. Показатели микробиологического скрининга

Таким образом, при бактериологичес-
ком исследовании (рис. 3) нам удалось
установить циркуляцию у соболей следу-

ющих микроорганизмов: Listeria
monocytogenes, Escherichia coli,
Pasteurella multocida, Staphilococcus
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saprophiticus, Hafnia alvei, обладающих
биохимической активностью и патогенно-
стью. Это свидетельствует о необходимо-
сти постоянного микробиологического
контроля за обитателями дикой фауны.

Полученные бактериальные культуры
представляют эпизоотическую и эпиде-
мическую опасность, их циркуляция в по-
пуляции соболя может явиться причиной
возникновения острых инфекций у пред-
ставителей дикой фауны, а также возмо-
жен  переход на домашних животных и
человека.

Таким образом, в популяции соболя
отмечается циркуляция условно-патоген-
ных и патогенных штаммов бактерий, что
необходимо учитывать при контакте с
данными животными, а также в случае
отлова живых особей и их расселения на
новых территориях.

Выводы.
1. Из биоматериала от 54 соболей,

добытых на территории Республики Буря-
тия, было получено в чистом виде 18 мик-
робных культур.

2. Проведенная видовая идентифика-
ция выделенных бактерий позволила от-
нести их к 5 видам: Listeria
monocytogenes, Escherichia coli,
Pasteurella multocida, Staphilococcus
saprophiticus, Hafnia alvei.

3. Ярковыраженные патогенные
свойства отмечались у штаммов
Staphilococcus saprophiticus и Hafnia
alvei, которые вызывали гибель лабора-
торных белых мышей.

Практические предложения. Ре-
зультаты исследования можно использо-
вать для прогнозирования возникновения
инфекционных болезней и разработки
плана профилактических мероприятий в
отдельном охотничьем хозяйстве.
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