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Впервые проведены молекулярная идентификация и сравнение спектра представителей порядка
Saprolegniales (Oomycota) в байкальских губках и на внешних покровах рыб в нативных условиях оз.
Байкал и в условиях аквариумной экспозиции. Установлен сходный спектр видов водных плесеней
у рыб и байкальских губок в аквариумной экспозиции и наличие у губок из оз. Байкал вида, близ-
кого к Leptolegnia chapmanii, паразитирующего на личинках насекомых. Проанализированы резуль-
таты детекции представителей порядка Saprolegniales и факторы, влияющие на частоту их встречае-
мости в образцах губок из оз. Байкал.
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Эндемичные пресноводные байкальские губ-
ки (семейство Lubomirskiidae) доминируют по
биомассе среди бентосных организмов фотиче-
ской зоны литорали и являются основой сложно-
го симбиотического сообщества (Pile et al., 1997).
Среди эндосимбионтов губок определены одно-
клеточные водоросли, дрожжи и бактерии (Пар-
фенова и др., 2008; Калюжная и др., 2012; Гладких
и др., 2014; Kulakova et al., 2014; и др.). В настоя-
щее время во многих районах озера прогрессиру-
ют заболевания и гибель различных видов губок
(Грачев и др., 2015; Khanaev et al., 2018). Результа-
ты сравнительного анализа метагеномов здоро-
вой и больной губок Lubomirskia baicalensis (Pallas,
1771) показали элиминацию узких специалистов,
монодоминирование отдельных филотипов гете-
ротрофных микроорганизмов и разбалансирова-
ние их метаболических взаимосвязей в больной
губке (Деникина и др., 2016). При длительном со-
держании губок в аквариумной экспозиции с ис-
пользованием проточных систем водоснабжения
нарушение обменных процессов и снижение
жизненности симбиотического сообщества также
приводят к их гибели (Глызина и др., 2010).

Представители порядка Saprolegniales счита-
ются сапротрофами, однако некоторые виды ро-
дов Saprolegnia и Achlya являются паразитами рыб
(van West, 2006; Phillips et al., 2008; и др.) и ракооб-
разных (Wolinska et al., 2008). В ассоциациях с
пресноводной зеленой губкой Ephydatia muelleri
(Lieberkühn, 1855) из олигомезотрофного оз. Хань-

ца (Hańcza) были обнаружены следующие роды
порядка Saprolegniales: Achlya, Dictyuchus, Saproleg-
nia и Scoliolegnia (Czeczuga et al., 2015). Данные об
ассоциациях представителей порядка Saprolegnia-
les с эндемичными байкальскими губками отсут-
ствуют.

Цель работы – сравнение спектра представи-
телей порядка Saprolegniales в байкальских губках
и на внешних покровах рыб в нативных условиях
оз. Байкал и в условиях аквариумной экспозиции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Образцы L. baicalensis с белыми слизистыми

обрастаниями 16 экз. из аквариумов живой экс-
позиции Байкальского музея Иркутского научно-
го центра СО РАН (БМ ИНЦ СО РАН) брали для
исследования с 2014 по 2016 г. В этот же период
были собраны соскобы с внешних покровов леща
Abramis brama (Linnaeus, 1758) (3 экз.), байкаль-
ского омуля Coregonus migratorius (Georgi, 1775)
(5 экз.), окуня Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (2 экз.),
длиннокрылой широколобки Cottocomephorus in-
ermis (Yakovlev, 1890) (3 экз.), щуки Esox lucius Lin-
naeus, 1758 (5 экз.), большеголовой широколобки
Batrachocottus baicalensis (Dybowski, 1874) (1 экз.).

Пробы губок (736 образцов визуально здоро-
вых и с признаками заболевания) отбирали с
27 мая по 16 июня 2015 г. и с 30 мая по 18 июня
2016 г. с помощью легкого водолазного снаряжения
по всей акватории оз. Байкал (табл. 1 и 2, рис. 1).

УДК 582.281.12:[593.4+597](282.256.341)
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Таблица 1. Места сборов образцов губок, оз. Байкал

№ места сбора Координаты (с.ш., в.д.)

2015 г.
1 – пос. Большие Коты 51°54′08.1′′, 105°04′20.2′′
2 – зал. Лиственничный 51°51′46.3′′, 104°50′51.1′′
3 – бух. Ая 52°47′27.0′′, 106°36′40.0′′
4 – м. Турали 55°17′16.7′′, 109°45′31.4′′

2016 г.
5 – пос. Большие Коты 51°54′08.1′′, 105°04′20.2′′
6 – падь Варначка 51°54′08.9′′, 105°06′17.3′′
7 – пристань Уланово 51°47′49.1′′, 104°31′31.8′′
8 – прол. Ольхонские Ворота 53°01′03.4′′, 106°55′47.0′′
9 – м. Ухан 53°05′50.9′′, 107°26′17.4′′
10 – м. Елохин 54°33′06.9′′, 108°39′53.0′′
11 – м. Ижимей 53°13′05.3′′, 107°42′15.6′′

Рис. 1 Образцы губок из оз. Байкал. а – соотношение
больных (1) и визуально здоровых (2) губок, %; б –
доля образцов, зараженных представителями Sapro-
legniales, % (3).

(а) (б)

1

2

3

Экземпляры каменной широколобки Paracottus
knerii (Dybowski, 1876) с явными признаками пора-
жений внешних покровов были отловлены с помо-
щью легкого водолазного снаряжения в створе
прол. Ольхонские ворота (табл. 1) и в районе м. Не-
мнянка 55°32′23.9′′ с.ш., 109°48′25.7′′ в.д. (2017 г.).

Видовая идентификация образцов губок про-
ведена на основе морфологии внешнего вида,
спикул и скелета согласно действующей класси-
фикации (Ефремова, 2001, 2004). Все собранные
образцы были фиксированы 70%-ным этанолом.
В лабораторных условиях из них была выделена
суммарная ДНК с использованием коммерческо-
го набора ДНК-сорб В (ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, Москва) по протоколу фир-
мы-производителя. Идентификацию представи-
телей порядка Saprolegniales осуществляли с по-
мощью ПЦР со специфичными праймерами,
фланкирующими фрагмент ITS1–ITS2 рибосом-

ного оперона OmFd 5'-cggaaggatcawwaccacacc и
OmRd 5'-gattkrwttcccwatttgcctcc (Дзюба и др.,
2014) с последующим секвенированием получен-
ного ампликона длиной 665 п.н. Сравнительный
анализ нуклеотидных последовательностей c
международной базой генетических данных Gen-
Bank проводили с помощью программы BLAST
(URL: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov), редактирова-
ли с использованием пакета программы BioEdit.
Последовательности были зарегистрированы в
GenBank (№ LT992337, LT992835–LT992837,
LT992841–LT992855, LT992859–LT992865).

Частоту встречаемости представителей поряд-
ка Saprolegniales в образцах губок из оз. Байкал
рассчитывали в долях (%) общего числа проана-
лизированных образцов в целом и отдельно для
больных и здоровых губок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Губки. Анализ ДНК из соскобов тканей с пора-

женных участков губок из живой экспозиции
Байкальского музея позволил идентифицировать
в пробах нуклеотидные последовательности, с
высокой степенью гомологии (95–100%) совпа-
дающие с имеющимися в международной базе ге-
нетических данных GenBank последовательно-
стями представителей порядка Saprolegniales:
Achlya oligocantha de Bary 1888 (=Newbya oligocantha
(de Bary) Mark A. Spencer (2002)), Saprolegnia delica
Coker 1923 и S. parasitica Coker 1923 (табл. 3).

Из всех проанализированных образцов губок,
собранных в оз. Байкал, лишь в 17, принадлежа-
щих к видам L. abietina, L. baicalensis, L. incrustance
и B. intermedia, обнаружили представителей по-
рядка Saprolegniales (табл. 3). В отличие от образ-
цов из аквариумов живой экспозиции Байкаль-
ского музея в губках фотической зоны оз. Байкал
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Таблица 2. Список проанализированных видов губок

Вид № места
сбора

Число особей

общее больных

Baikalospongia bacillifera Dybowsky, 1880 1 16 3
2 36 11
5 7 1
6 12 10
7 8 6
9 6 3

B. fungiformis (Makuschok, 1927) 1 2 0
2 6 1
5 2 0
6 1 1

10 3 3
B. intermedia Dybowsky, 1880 1 16 4

2 17 1
5 299 0
6 36 32
8 17 7
9 24 12

10 20 16
B. martinsoni Efremova, 2004 1 1 0

2 5 0
5 5 0
7 1 0

B. recta Efremova, 2004 2 7 0
5 4 0
6 3 2
7 2 2
8 2 0

Lubomirskia abietina Swartschewsky, 1901 1 3 1
2 14 2
5 7 0
6 2 1
7 8 6
9 10 6

10 4 4
L. baicalensis (Pallas, 1771) 1 2 0

2 1 0
3 2 1
4 2 1
5 1 0
6 23 21
7 10 9
8 25 14
9 17 14

11 3 2
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были обнаружены последовательности, близкие
(93–95% гомологии) к таковым у Leptolegnia chap-
manii R.L. Seym 1984 (табл. 3).

Рыбы. В образцах тканей рыб из аквариумной
экспозиции были выявлены S. parasitica (лещ, щу-
ка, длиннокрылая широколобка, байкальский
омуль), S. delica (лещ, щука, большеголовая ши-
роколобка), S. asterophora de Bary 1860 (щука, бай-
кальский омуль), S. australis R.F. Elliott 1968 (щу-
ка, окунь, байкальский омуль) и A. oligocantha
(=N. oligocantha) у окуня (табл. 3). Ранее на внеш-
них покровах леща, желтокрылки Cottocomephorus
grewingkii (Dybowski, 1874) и северобайкальской
желтокрылки Cottocomephorus alexandrae Taliev,
1935 из аквариумной экспозиции были выявлены
S. parasitica и S. delica (Дзюба и др., 2014). У обеих
особей каменной широколобки, собранных в оз.
Байкал, была обнаружена S. parasitica (табл. 3).

Представители порядка Saprolegniales играют
важную роль в разложении остатков растительно-
го и животного происхождения в водных экоси-
стемах. Ранее было отмечено, что A. oligocantha
(=N. oligocantha) растет на мертвых особях прес-
новодных ракообразных (Czeczuga et al., 2002), на
яйцах и трупах рыб (Czeczuga, Muszyńska, 2000;
Czeczuga et al., 2005). Вместе с тем S. asterophora в
качестве субстрата не только использует останки
ракообразных (Czeczuga et al., 2002), но способна
колонизировать перья водоплавающих птиц
(Czeczuga et al., 2004) и является паразитом водо-
рослей рода Spirogyra (Пыстина, 2005). S. parasiti-
ca, S. ferax и S. australis часто рассматриваются не
как сапротрофы, а как паразиты различных видов
ракообразных (Hirsch et al., 2008; Wolinska et al.,
2008; Kestrup et al., 2010), моллюсков (Czeczuga,
2000) и рыб (Noga, 1993; Phillips et al., 2008; van den
Berg et al., 2013; Cao et al., 2014; Rezinciuc et al.,
2014). Вызванные ими заболевания наносят эко-

номический ущерб аквакультуре и способствуют
снижению численности диких популяций лосо-
севых (Phillips et al., 2008). L. chapmanii – паразит
личинок комаров (Diptera: Culicidae) (McInnis,
Zattau, 1982; Seymour, 1984). Специфичность это-
го вида для комаров подтверждена отрицательны-
ми результатами заражения других водных беспо-
звоночных (McInnis et al., 1985). Однако в экспе-
риментальных условиях было показано, что
представители семейства Chironomidae воспри-
имчивы к инфекции (López Lastra et al., 2004).

В консорциях байкальских губок отмечено 12
таксонов: Turbellaria, Hirudinea, Nematoda, Oligo-
chaeta, Polychaeta, Copepoda, Ostracoda, Isopoda,
Amphipoda, Trichoptera, Chironomidae и Mollusca
(Kamaltynov et al., 1993; Weinberg et al., 2004). По-
лученные нами последовательности, гомологич-
ные (93–95%) L. chapmanii, возможно, принадле-
жат не описанным к настоящему времени видам
Saprolegniales, паразитирующим на беспозвоноч-
ных животных оз. Байкал.

Присутствие представителей порядка Sapro-
legniales в байкальских губках может быть резуль-
татом фильтрационной способности последних.
Губки – типичные фильтраторы, питающиеся ор-
ганической взвесью, простейшими и бактериями
(Pile et al., 1997). Логично предположить, что
зооспоры грибов могут отфильтровываться губ-
кой в процессе питания. Другим возможным пу-
тем контаминации губок сапролегниевыми гри-
бами может быть прямой перенос с зараженных
животных.

Необходимо отметить низкую частоту встреча-
емости представителей порядка Saprolegniales в
образцах губок из оз. Байкал (2.4%). При этом су-
щественных различий в степени обсемененности
между пораженными и условно-здоровыми губ-
ками не было выявлено: 11 здоровых (2.09%) и

L. fusifera Soukatschoff, 1895 1 10 4
5 2 0

10 7 5
L. incrustans Efremova, 2004 1 3 1

2 4 1
4 2 0
5 11 0

Rezinkovia echinata Efremova, 2004 2 1 0
Swartschewskia рapyracea (Dybowsky, 1880) 2 1 1

5 1 0
7 2 1

Вид № места
сбора

Число особей

общее больных

Таблица 2.   Окончание
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6 больных (2.85%) (рис. 1). Данный факт, вероят-
но, объясняется влиянием нескольких факторов.
Во-первых, прибрежная зона изобилует потенци-
альными хищниками (зоопланктерами). Пред-
ставители порядка Saprolegniales в цикле своего
развития имеют планктонные стадии – зооспо-
ры. Зооспоры находятся в пределах предпочти-
тельного диапазона размеров пищевых частиц,
потребляемых зоопланктоном (Geller, Muller,
1981; Kagami et al., 2004, 2007; Searle et al., 2013;
Maier et al., 2016). Известно, что зооспоры низ-
ших грибов потребляются простейшими, коло-
вратками и ракообразными (Yassin, El-Said, 2011;
Schmeller et al., 2014; Valois, Burns, 2016). Однако
данные о питании байкальских видов беспозво-
ночных животных зооспорами представителей
порядка Saprolegniales отсутствуют. Во-вторых, в
оз. Байкал как в олиготрофном водоеме сапроле-
гниевые грибы в целом представлены незначи-
тельно. Известно, что в олигомезотрофных водо-
емах отмечено их более низкое видовое разнооб-
разие, чем в эвтрофных (Воронин, 2005). При
этом в тундровых озерах оомицеты родов Sapro-

legnia и Achlya встречаются редко, предпочитая
загрязненные водоемы.

Незначительная частота встречаемости пред-
ставителей порядка Saprolegniales на байкальских
губках может определяться и особенностями по-
следних как субстратов. Губки в отличие от рыб –
достаточно бедный субстрат. Однако отмечено,
что органические вещества, выделяемые сим-
бионтами пресноводных зеленых губок, могут
служить питательной средой для некоторых ви-
дов водных плесеней (Czeczuga et al., 2015). В то
же время известно, что многие губки, а также на-
селяющие их микроорганизмы вырабатывают
биологически активные вещества, способные по-
давлять развитие патогенной микрофлоры. Ис-
следования изолятов Pseudomonas spp. в пресно-
водной зеленой губке Ephydatia fluviatilis (Linnae-
us, 1759) показали их высокую активность в
отношении оомицетов (Keller-Costa et al., 2014).
По-видимому, в естественных условиях активно-
го развития представителей порядка Saprolegnia-
les не происходит в силу действия всех факторов.

Таблица 3. Результаты молекулярной идентификации представителей Saprolegniales, ассоциированных с губка-
ми и рыбами оз. Байкал и аквариумов живой экспозиции

Примечание. * – аквариумы живой экспозиции Байкальского музея; ** – оз. Байкал.

№ гомологичных 
последовательностей

в GenBank
Вид оомицетов Хозяин Гомология, %

JQ974990 Achlya oligocantha de Bary 1888
(=Newbya oligocantha (de Bary) Mark A. Spencer (2002))

L. baicalensis (11)*
P. fluviatilis (1)*

95

KF718178 Saprolegnia asterophora de Bary 1860
(=Cladolegnia asterophora (de Bary) Johannes (1955), 
=Scoliolegnia asterophora (de Bary) M.W. Dick (1969))

C. migratorius (1)*
E. lucius (1)*

98

KF717972 S. australis R.F. Elliott, 1968 C. migratorius (2)*
E. lucius (1)*
P. fluviatilis (1)*

100

KF718022 S. delica Coker 1923 L. baicalensis (3)*
A. brama (2)*
E. lucius (1)*
B. baicalensis (1)*

100
99

KX945386 S. parasitica Coker 1923
(=Isoachlya parasitica (Coker) Nagai (1931))

L. baicalensis (2)*
A. brama (1)*
C. migratorius (3)*
E. lucius (2)*
P. knerii (2)
C. inermis (3)*

100
99

KU896917 Leptolegnia chapmanii R.L. Seym 1984 B. intermedia (4)*
L. abietina (4)*
L. baicalensis (7)*
L. incrustans (2)*

93–95
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В аквариумной экспозиции результаты моле-
кулярно-генетического анализа выявили сход-
ный спектр видов оомицет у рыб и байкальских
губок (S. parasitica, S. delica и N. oligocantha). Ча-
стота встречаемости этих видов в исследованных
образцах L. baicalensis составила 100%. Данный
факт, скорее всего, свидетельствует об их перено-
се на губок с больных рыб. В экспозиции бай-
кальские губки находились в аквариумах вместе с
различными видами рыб, манипуляции с которы-
ми во время отлова, транспортировки и последу-
ющей адаптации к искусственным условиям со-
держания часто приводили к травмированию их
внешних покровов и были основными факторами
стресса, что в совокупности приводило к возник-
новению заболеваний (Пастухов, 2010). Боль-
шинство видов Saprolegniales – этиологические
агенты микозов рыб. Это условно-патогенные
организмы, которые вызывают заболевание “са-
пролегниоз” у всех искусственно воспроизводи-
мых видов рыб. Сапролегниозом обычно поража-
ется травмированная или ослабленная рыба как в
искусственных, так и в естественных условиях. У
обеих особей каменной широколобки из оз. Бай-
кал была детектирована S. parasitica, обнаружен-
ная и в аквариумной экспозиции (табл. 3). Ранее
у байкальского омуля из Баргузинского залива оз.
Байкал была отмечена S. ferax (Дзюба и др., 2011).

Повреждение участков и отсутствие слизи на
внешних покровах рыб способствуют прикрепле-
нию подвижных зооспор видов Saprolegnia и даль-
нейшему их прорастанию в здоровые ткани (Noga,
1993; Beakes et al., 1994). Гифы Saprolegnia не толь-
ко вторгаются в эпидермальные ткани и приводят
к клеточному некрозу, вызывающему поврежде-
ния кожи, глаз и жабр (Pickering, Willoughby, 1982;
Bruno, Wood, 1999), но также проникают в мыш-
цы и кровеносные сосуды (Hatai, Hoshiai, 1992;
Shin et al., 2017). Кроме того, вторичные зооспоры
рыбных патогенов S. parasitica обладают харак-
терными пучками длинных крючковатых струк-
тур, которые способствуют их адгезии к субстра-
ту. Установлено, что на длину структур влияет ха-
рактер поверхности: зооспоры активизируются
при перемешивании, добавлении углерода в сре-
ду и воздействии шероховатых поверхностей, та-
ких как чешуя рыб (Rezinciuc et al., 2018). Возмож-
но, в аквариумной экспозиции формируются
условия гиперинфекции и эпителий губок также
становится привлекательным субстратом для
зооспор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые проведен сравнительный анализ пред-

ставителей порядка Saprolegniales в байкальских
губках и на внешних покровах рыб в нативных
условиях оз. Байкал и в условиях аквариумной
экспозиции. Однородный спектр водных плесе-

ней порядка Saprolegniales, ассоциированных c
рыбами и байкальскими губками в аквариумной
экспозиции, можно рассматривать как свиде-
тельство заражения губок от больных рыб либо в
результате прямого переноса, либо в процессе
фильтрации губками планктонных стадий предста-
вителей порядка Saprolegniales. Действием схожего
механизма можно объяснить наличие у губок из оз.
Байкал вида, близкого к L. chapmanii, паразитирую-
щего на водных личинках насекомых. Поскольку
полученные данные не позволяют полностью оце-
нить предполагаемое разнообразие представителей
порядка Saprolegniales в ассоциациях с байкальски-
ми губками, требуется проведение дальнейших
исследований организмов консорций с учетом
сезонной динамики их развития.

Работа выполнена в рамках темы 0345-2019-
0002 (АААА-А16-116122110066-1) “Молекулярная
экология и эволюция живых систем Центральной
Азии в условиях глобальных экологических изме-
нений”.
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Water Molds of the Order Saprolegniales (Oomycota) in Association
with Baikalian Species of Fishes and Sponges

Y. V. Dzyuba1, I. G. Kondratov1, #, O. O. Maikova1, I. A. Nebesnykh1,
I. V. Khanaev1, and N. N. Denikina1

1Limnological Institute Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. Ulan-Batorskaya 3, Irkutsk, 664033 Russia
#e-mail: kondratovig@mail.ru

We performed first molecular identification and comparison of the spectrum of representatives of the order
Saprolegniales (Oomycota) in Baikalian sponges and on investments of fishes under native conditions of
Lake Baikal and under the conditions of aquarium exposition. We found out similar spectrum of water molds
in fishes and Baikalian sponges in aquarium exposition and presence in Baikalian sponges of a species close
to Leptolegnia chapmanii, which is parasite in insects larvae. We analyzed the results of detection of represen-
tatives of the order Saprolegniales and factors influencing the frequency of their occurrence in the samples of
sponges from Lake Baikal.
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