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ВВЕДЕНИЕ
Озеро Белое входит в состав Косинского лим-

нологического комплекса и расположено в черте 
г. Москвы. Сравнительная близость озера к рай-
онам массовой жилой застройки и связанная 
с этим значительная рекреационная нагрузка на 
его прибрежную зону позволяют в полной мере 
изучать последствия антропогенного воздей-
ствия на состояние всех звеньев водных экоси-
стем, в том числе бактерио- и фитопланктона.

Бактериопланктон первым из всех групп ги-
дробионтов реагирует на изменения состояния 
окружающей среды. Связанные с ним микро-
биологические параметры, такие как общая 
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В зимне-весенний период 2015–2016 гг. в поверхностном и придонном слоях воды оз. Белого были 
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показательных микроорганизмов определена впервые с применением тест-систем Петрифильмы 
(3M™ Petrifilm™). Установлено, что в зимне-весенний период в большинстве случаев воды оз. Бе-
лого соответствуют эвтрофному уровню (по содержанию хлорофилла а в воде) и полисапробному 
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вала от 20 до 135 КОЕ/100 мл. Бактерии группы кишечной палочки встречались в основном лишь 
в придонном слое водной толщи озера. Показано, что при организации эколого-микробиологиче-
ских исследований особое внимание необходимо уделять придонным горизонтам водоемов. 
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численность микроорганизмов, численность са-
протрофных бактерий, а также численность бак-
териальных клеток с активным метаболизмом, 
отражают процессы деструкции органического 
вещества, происходящие в экосистеме, и широ-
ко применяются в биологическом мониторинге 
[11, 14, 22]. Используется также относительный 
микробиологический показатель — индекс чи-
стоты воды по С.И. Кузнецову [9, 14] — отноше-
ние общей численности бактерий к численности 
сапротрофных микроорганизмов. 

Содержание в воде хлорофилла (Хл) а — ос-
новного фотосинтетического пигмента — харак-
теризует особенности развития и пространствен-
ного распределения фитопланктона и поэтому 
включено в перечень основных параметров в си-
стеме биологического мониторинга. Изучение 
сбалансированности функционирования важ-
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МОшАРОВА и др.

ных компонентов водных биоценозов — бакте-
рио- и фитопланктона — важное направление 
фундаментальных и прикладных экологических 
исследований. 

Известно, что антропогенное воздействие 
способно вызывать не только нарушения сбалан-
сированности продукционных и деструкцион-
ных процессов в водоеме, но также и изменение 
его санитарного статуса [8]. Для оценки степени 
этого воздействия используются различные са-
нитарно-микробиологические параметры, в том 
числе общее микробное число (ОМЧ) — показа-
тель, отражающий общее содержание мезофиль-
ных, аэробных и факультативно анаэробных ми-
кроорганизмов; численность бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП), который косвенно 
характеризует уровень фекального загрязнения 
водоема [8, 15]. 

Для быстрой количественной оценки обилия 
санитарно-показательных микроорганизмов 
в воде разработаны тест-системы Петрифиль-
мы (3M™ Petrifilm™), которые применяются 
в настоящее время для анализа питьевой бути-
лированной воды [12, 15]. Однако до сих пор 
практически ничего не известно о возможности 
применения этих тест-систем для учета сани-
тарно-показательных микроорганизмов в при-
родных водоемах, в том числе — испытывающих 
значительную рекреационную нагрузку.

Цель настоящей работы — эколого-микро-
биологическое исследование вод оз. Белого 
в зимне-весенний период 2015–2016 гг., а также 
оценка возможности использования тест-систем 
3M™ Petrifilm™ для учета групп для определения 
санитарно-микробиологических параметров — 
общего микробного числа и численности бакте-
рий группы кишечной палочки в водной толще 
открытых пресноводных водоемов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Озеро Белое имеет площадь 0.2 км2, это самое 
глубокое (13.5 м) озеро в Косинском лимноло-
гическом комплексе, эвтрофное, содержащее 
значительное количество растворенного и взве-
шенного органического вещества. На дне озе-
ра имеются отложения сапропеля толщиной до 
10 м, а в придонных слоях воды присутствует се-
роводород [3]. 

Исследования проводили на станциях с глу-
бинами от 5 до 13 м, расположенных на раз-
личном расстоянии от берегов озера. Пробы 
отбирали из двух горизонтов водной толщи: по-

верхностного (глубина 0.5–1 м) и придонного 
(50 см от поверхности дна) в период с декабря 
2015 по май 2016 г. ежемесячно, за исключением 
апреля 2016 г., когда из-за массового таяния льда 
на озере отбор проб провести не удалось.

В период ледостава пробы воды отбирали из 
лунки, сделанной во льду с помощью пешни или 
бура диаметром 20 см. Для отбора проб воды из 
поверхностного горизонта использовали бато-
метр-бутылку, оснащенную стерильной склян-
кой объемом 250 мл; из придонного слоя воды 
пробы отбирали батометром Рутнера. Пробы 
воды для определения концентраций Хл а поме-
щали в нестерильные непрозрачные пластико-
вые бутылки объемом 1 л и доставляли в лабо-
раторию в переносной сумке-холодильнике не 
позднее чем через час после их отбора. 

Для определения общей численности (ОЧБ) 
и морфологического состава бактериопланк-
тона использовали метод эпифлуоресцентной 
микроскопии с окраской клеток водным раство-
ром флуорохрома акридинового оранжевого [14, 
22]. Просчитывали ≥20 полей зрения на каждом 
фильтре, при этом суммарная численность про-
считанных клеток составляла ≥400.

Для учета численности бактерий с активной 
электронно-транспортной цепью, т.е. активно 
функционирующих (АФБ), применяли соль те-
тразолия — 5-циано 2.3-дитолил тетразолиум 
хлорид (ЦТХ). Рабочий раствор ЦТХ готовили 
согласно [22]. Пробы воды инкубировали с ЦТХ 
в течение 4 ч при температуре, близкой к in situ. 
Долю АФБ в составе гетеротрофного бактерио-
ценоза рассчитывали в процентах от ОЧБ.

Численность сапротрофных бактерий (СБ) 
определяли с помощью метода предельных раз-
ведений с использованием жидкой модифици-
рованной среды Зобелла 2216Е [14] без NaCl, 
посевы инкубировали в течение недели при 
комнатной температуре (20°С). Для расчета наи-
более вероятного количества микробных клеток 
в 1 мл воды использовали таблицы Мак-Креди.

Для определения ОМЧ и численности БГКП 
применяли тест-системы 3M™ Petrifilm™ Aqua 
[12, 17]. Петрифильмы содержат специальные 
индикаторы и элективные субстраты, облегча-
ющие учет выросших колоний микроорганиз-
мов. Для определения ОМЧ на подложку 3M™ 
Petrifilm™ Aqua (AQHC), предназначенную для 
подсчета гетеротрофных микроорганизмов, 
в стерильных условиях методом прямого посе-
ва наносили по каплям 1 мл исследуемой пробы 
воды. Посевы инкубировали в течение 48 ч при 
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температуре 37°С, после чего учитывали коли-
чество образовавшихся колоний. Для учета чис-
ленности БГКП применяли Петрифильмы 3M™ 
Petrifilm™ Aqua (AQСC). Пробу воды в объ-
еме 20 мл фильтровали через стерильный мем-
бранный фильтр с размером пор 0.2 мкм, затем 
фильтр накладывали на подложку Петрифиль-
ма, предварительно активированную стериль-
ной водой. Инкубацию посевов проводили при 
температуре 37°С в течение 48 ч, затем учитыва-
ли количество образовавшихся колоний.

Определение концентрации Хл а в воде 
проводили флуориметрическим методом [20] 
с помощью сертифицированного флуориметра 
“МЕГА-25”, созданного на кафедре биофизики 
биологического факультета МГУ [10]. Пробы 
воды (300 мл) в течение 1–2 ч после их отбора 
фильтровали через стекловолокнистые фильтры 
GF/F (Whatman). Фильтры помещали в 90%-й 
ацетон, Хл а экстрагировали при температуре 
+4°С в темноте в течение 18–24 ч с последующей 
флуориметрией экстракта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С конца декабря 2015 г. по первую декаду 

апреля 2016 г. оз. Белое было покрыто льдом. 
В течение этого периода толщина льда менялась 
от 20 см в конце декабря 2015 г. до 45 см в конце 
марта 2016 г. Температура в поверхностном слое 
воды в озере варьировала от +1°С в подледный 
период до +14°С в начале мая. Температура воды 
в придонном слое менялась от +2°С в подледный 
период до +4°С в начале мая. В подледный пери-
од практически во всех пробах воды присутство-
вал запах сероводорода.

Содержание Хл а в поверхностном слое воды 
озера в период исследований варьировало от 
24.40 мкг/л в мае до 68.38 мкг/л в декабре (табл. 1), 
составив в среднем 35.02 мкг/л. Наиболее низ-
кие значения содержания Хл а в поверхностном 
слое озера отмечались в весенний период (в мар-
те и в мае). Содержание Хл а в придонном слое 
было лишь немного ниже, чем в поверхностных 
водах, оно варьировало от 18.8 мкг/л в марте до 
60.8 мкг/л в мае, составив в среднем 31.03 мкг/л. 
Поверхностные и придонные воды оз. Белого 
по содержанию Хл а в исследуемый период, со-
гласно классификации [6], характеризуются как 
эвтрофные (табл. 2).

ОЧБ в поверхностном слое воды оз. Бело-
го варьировала от 5.72 млн кл/мл в декабре до 
8.03 млн кл/мл в марте при среднем за период 
исследований значении 6.76 млн кл/мл. В при-

донном слое озера этот параметр варьировал от 
3.32 млн кл/мл в мае до 10.59 млн кл/мл в марте 
при среднем значении 6.57 млн кл/мл (табл. 1). 
По морфологическим признакам в составе бак-
териопланктона водной толщи оз. Белого в тече-
ние всего периода наблюдений преобладали по 
численности мелкие кокки с диаметром клеток 
~0.3 мкм.

Согласно ГОСТ [5], поверхностные воды 
оз. Белого в период исследований характеризу-
ются как полисапробные (грязные). Загрязнен-
ность придонных вод озера по значениям ОЧБ 
значительно варьировала по этому параметру 
от α-мезосапробных в январе и мае до гиперса-
пробных в марте (табл. 2).

Численность СБ в поверхностном слое водо-
ема варьировала от 4500 кл/мл в январе и фев-
рале до 45 000 кл/мл в марте и мае. Средняя 
численность СБ за период исследований в по-
верхностном слое воды составила 21 700 кл/мл. 
Значения этого параметра в придонном слое 
воды были выше и варьировали в меньшей сте-
пени, чем в поверхностном, — от 45 000 кл/мл 
в январе и феврале до 95 000 кл/мл в марте и мае 
при средней численности СБ 75 000 кл/мл. Воды 
поверхностного слоя оз. Белого по количеству 
СБ, согласно ГОСТ [5], в декабре 2015 г. отно-
сились к β-мезосапробным, в январе и февра-
ле 2016 г. — к олигосапробным, а в марте и мае 
2016 г. — к α-мезосапробным. Воды придонного 
слоя в декабре 2015 г. относились к полисапроб-
ным, в январе и феврале — к α-мезосапробным, 
в марте и мае 2016 г. — снова к полисапробным 
(табл. 2). Таким образом, исходя из значений 
этого показателя, более загрязненными оказа-
лись воды придонного слоя оз. Белого.

Обнаружена положительная корреляционная 
связь между значениями ОЧБ и численностью 
СБ: r = 0.47 (p < 0.05) в поверхностном и придон-
ном слоях водной толщи.

Значения индекса чистоты воды (ОЧБ/СБ) 
для поверхностного слоя воды варьировали от 
45 в мае до 1637 в феврале, по этому параме-
тру поверхностные воды оз. Белого в декабре 
2015 г. и в марте 2016 г. классифицировались как 
β-мезосапробные. В мае 2016 г. воды поверх-
ностного слоя по величине ОЧБ/СБ были оце-
нены как α-мезосапробные, а в январе и февра-
ле — как олигосапробные. Индекс чистоты воды 
для придонного слоя водной толщи варьировал 
от 23 в мае до 195 в феврале; соответственно, 
воды придонного слоя были классифицированы 
по этому показателю в декабре 2015 г. и в январе 

ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕРА БЕЛОГО
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2016 г. как α-мезосапробные, в феврале и марте 
2016 г. — как β-мезосапробные, а в мае — как по-
лисапробные (табл. 2). 

Численность активно функционирующих 
бактерий (АФБ) в поверхностном слое воды ва-
рьировала от 0.1 в январе до 0.35 млн кл/мл в мае, 
среднее значение этого параметра составило 
0.17 млн кл/мл. Количество АФБ в придонном 
слое оз. Белого изменялось от 0.07 млн кл/ мл 
в январе до 0.36 млн кл/мл в марте при среднем 
значении этого параметра за период исследова-
ний 0.22 млн кл/мл (табл. 1). Достоверных раз-
личий в распределении величин АФБ между 
двумя слоями водной толщи не было обнаруже-
но. Доля АФБ в составе ОЧБ в поверхностном 
и придонном горизонтах озера также варьирова-
ла в близких диапазонах — от 1.48% в феврале до 
17.42% в мае и от 1.72% в январе до 14.56% в мае 
соответственно. 

Значения такого показателя, как ОМЧ, тра-
диционно выражают в КОЕ/мл, они отражают 
общее число колоний гетеротрофных бактерий, 
вырастающих в плотной среде стандартного со-
става в течение 24 ч при температуре 37°С [18]. 
Значения ОМЧ в поверхностном слое воды 
оз. Белого варьировали от 17 до 127 КОЕ/мл 
(в среднем 63 КОЕ/мл). Наименьшие значе-
ния ОМЧ отмечены в январе и марте, а наи-
большие — в мае. Значения ОМЧ в придон-
ном слое варьировали от 23 КОЕ/мл в марте 
до 225 КОЕ/ мл в мае, в среднем для слоя воды 
106 КОЕ/мл. Значения ОМЧ в пробах воды из 
придонного слоя варьировали в большей степе-
ни и во все сроки наблюдений оказались выше, 
чем в пробах из поверхностного слоя воды.

Согласно [4], значения ОМЧ для чистых от-
крытых пресных водоемов составляют 1000–
1500 КОЕ/мл. Таким образом, открытые воды 
оз. Белого в зимне-весенний период 2015–
2016 гг. по этому показателю относятся к чи-
стым, поскольку величины ОМЧ для них состав-
ляют <1000 КОЕ/мл. В то же время надо иметь 
в виду, что ОМЧ водоемов традиционно опре-
деляют в летний период, когда уровень разви-
тия бактериопланктона значительно выше, чем 
в зимне-весенний сезон.

Для оценки санитарного состояния водо-
ема очень важно обнаружение в воде БГКП. 
Их наличие свидетельствует об имевшем ме-
сто фекальном загрязнении воды и, как след-
ствие, — о возможной ее контаминации БГКП. 
Согласно [15], в открытых природных водоемах 
хозяйственно-бытового (рекреационного) на-

значения содержание БГКП не должно превы-
шать 500 КОЕ/100 мл. Согласно результатам 
исследований авторов, БГКП в водах оз. Белого 
во всех случаях, кроме одного, присутствовали 
только в придонном горизонте, причем в от-
носительно небольших количествах — от 20 до 
135 КОЕ/100 мл. В поверхностном слое БГКП 
были выявлены только в мае 2016 г. в количестве 
20 КОЕ/100 мл (табл. 1). В целом, по таким са-
нитарно-микробиологическим показателям, как 
ОМЧ и БГКП, воды оз. Белого в зимне-весен-
ний период можно отнести к чистым (табл. 2).

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что воды оз. Белого в зимне-весен-
ний период 2015–2016 гг. по уровню трофности 
(параметр — “содержание Хл а”), cогласно клас-
сификации Н.П. Китаева [7], относятся к эв-
трофным, а по уровню сапробности (параметр 
“ОЧБ”), согласно ГОСТ [5], в большинстве слу-
чаев к полисапробным. Ранее, в 2012 г., на ос-
новании среднегодового значения ОЧБ поверх-
ностные воды оз. Белого также были отнесены 
авторами к полисапробным, тогда как по сред-
негодовым величинам ОЧБ за 2010 и 2011 гг. они 
были классифицированы как α-мезосапробные 
[1, 6].

Считается, что параметр “содержание Хл а” 
точнее отражает трофический статус озер и при 
соблюдении определенных условий полнее пе-
редает продукционный потенциал фитоплан-
ктона [2], чем, например, скорость фотосинтеза, 
которая в большей мере зависит от меняющихся 
погодных условий. Интересно отметить, что еще 
в 1930-х гг. оз. Белое уже соответствовало эв-
трофному статусу, а в его донных осадках были 
отмечены процессы анаэробной деструкции ор-
ганического вещества [9]. Обнаруженные авто-
рами в оз. Белом концентрации Хл а варьировали 
в широких пределах — от 19 до 68 мкг/л; причем, 
они сохранялись на высоком уровне даже в при-
донном слое воды. Установленные авторами 
ранее годовые максимумы Хл а в оз. Белом со-
ставляли в начале августа 2010 г., в конце апреля 
2011 г. и в конце ноября 2012 г. соответствен-
но 99.4, 95.4 и 55.5 мкг/л [1, 6]. Таким образом, 
максимальные значения Хл а в зимне-весенний 
сезон 2015–2016 г. были близки к установлен-
ным ранее годовым максимумам этого параме-
тра. Это свидетельствует о сохранении высокого 
уровня развития фитопланктонного сообщества 
оз. Белого даже в зимний период; причем, чаще 
всего воды этого озера имеют эвтрофный статус.

ОЧБ, как и содержание Хл а, — относительно 
стабильный показатель, который отражает уро-

ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕРА БЕЛОГО
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вень развития гетеротрофного бактериоценоза 
и, соответственно, интенсивность процессов 
микробной деструкции органического вещества. 
Высокая ОЧБ (от 3.84 до 10.59 млн кл/мл), за-
регистрированная авторами в зимне-весенний 
период 2015–2016 гг., вполне согласуется с чис-
ленностью бактериопланктона, наблюдавшейся 
ранее в этот же период в 2010–2011 гг. (от 3.04 до 
11.52 млн кл/мл) [1, 6]. Обнаруженные значения 
ОЧБ оказались значительно выше таковых, от-
меченных С.И. Кузнецовым в 1931 г., — макси-
мум ОЧБ в поверхностном слое воды оз. Белого 
был отмечен им в июле, при этом среднее зна-
чение составило 2.67 млн кл/мл, а минимум — 
в феврале, когда среднее значение ОЧБ состави-
ло 0.38 млн кл/мл [9]. 

Уровень развития СБ — косвенный показа-
тель интенсивности процессов деструкции лег-
коокисляемого органического вещества и также 
используется для оценки сапробности водоемов. 
В период исследований — в 2015–2016 гг. — 
этот параметр варьировал на порядок — от 4500 
до 95 000 кл/мл (табл. 1). По результатам более 
ранних исследований авторов, численность СБ 
в оз. Белом колебалась на два порядка — от 950 
(в декабре 2010 г. и январе 2011 г.) до 95 000 кл/ мл 
(в апреле и августе 2011 г.) [1]. При сравнении 
данных по ОЧБ и численности СБ можно за-
метить, что первые варьируют в пределах одно-
го порядка, тогда как размах колебаний вторых 
может составлять порядок и более. Большие 
пространственные флуктуации численности СБ 
на фоне относительно стабильной ОЧБ, по [14, 
24], — четко выраженная реакция микроорга-
низмов на изменения условий окружающей сре-
ды. С этим, очевидно, связан большой разброс 
оценок степени сапробности воды в оз. Белом 
(от олигосапробных до полисапробных), сделан-
ных на основе СБ, по сравнению со сделанными 
на основе ОЧБ (в большинстве случаев — поли-
сапробные) (табл. 2). 

Интересно сопоставить наблюдаемые автора-
ми в 2015–2016 гг. величины ОМЧ и СБ в оз. Бе-
лом. Очевидно, что корреляция между этими 
двумя показателями отсутствует, несмотря на 
то, что они отражают численность в водоеме ми-
кроорганизмов одной и той же группы — сапро-
трофных бактерий. Известно, что численность 
водных бактерий в жидких питательных средах 
всегда бывает выше, чем в плотных того же соста-
ва, и это чаще всего связывают с тем, что жидкие 
среды более благоприятны для развития водных 
бактерий [14]. Подобные различия величин этих 
показателей представлены и в настоящем ис-

следовании. На это накладываются и различия 
условий инкубирования посевов — ОМЧ опре-
деляли при рекомендованной в [12] температуре 
37°С, а СБ — при температуре 20°С как наиболее 
часто используемой при учете численности ми-
кроорганизмов в озерах умеренных широт. По-
нятно, что при 37°С способны развиваться лишь 
относительно немногие микроорганизмы, ис-
точниками которых чаще всего являются люди 
и теплокровные животные. Вместе с тем оба этих 
показателя были постоянно выше в придонном 
горизонте, чем в поверхностном слое воды; и, 
таким образом, они оба указывают на общую за-
кономерность — преобладание по численности 
СБ в придонном горизонте оз. Белого.

Численность АФБ для Косинских озер впер-
вые определена авторами в 2010 г. [6]. Известно, 
что доля АФБ в составе пресноводного бактерио-
планктона может варьировать от 0.04 до почти 
100% [19], однако в большинстве случаев доля это-
го микробиологического параметра в озерах сред-
ней полосы варьирует в пределах 2.5–20% [23]. 
По наблюдениям авторов, в 2010 г. в оз. Белом 
доля АФБ в ОЧБ составила 1.8–63.0%; причем, 
наибольшее их количество было выявлено в сен-
тябре. В 2011 г. этот показатель варьировал от 0.1 
до 46.4%, причем наибольшее количество — в ав-
густе. По данным за 2015–2016 гг. (основа насто-
ящего исследования), численность АФБ в зимне-
весенний период варьировала от <2 до 15–17% 
как в поверхностном, так и в придонном горизон-
тах. Поскольку параметры “численность АФБ” 
и “доля АФБ в составе ОЧБ” введены в практику 
микробиологических исследований относитель-
но недавно, то в нормативные таблицы и класси-
фикации сапробности вод эти параметры пока не 
вошли. Однако уже есть работы, авторы которых 
пытаются соотнести численность АФБ в водоеме 
с уровнем его загрязнения. Например, согласно 
[21], установленная авторами численность АФБ 
в водах оз. Белого соответствует уровню развития 
АФБ в незагрязненных водоемах.

ВЫВОДЫ
Эвтрофикация водоемов, испытывающих 

значительную рекреационную нагрузку, создает 
благоприятные условия для развития в них па-
тогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов. Поэтому при эколого-микробиологических 
исследованиях необходимо обращать внимание 
на численность в водоемах тех микроорганизмов, 
наличие которых может указывать на присут-
ствие в составе бактериопланктона патогенных 
и условно-патогенных форм микроорганизмов. 

МОшАРОВА и др.
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Инновационные тест-системы Петрифильмы 
[17] изначально были предназначены для коли-
чественного определения именно этих микроор-
ганизмов, но только в бутилированной воде. Как 
показывает настоящее исследование, эти тест-
системы позволяют оперативно учитывать ОМЧ 
также и в озерах; причем, из-за простоты мето-
да это возможно делать даже непосредственно 
в полевых условиях. Очевидно, что в этом плане 
Петрифильмы представляют большой интерес 
для водных микробиологов.

В целом, проведенные авторами исследова-
ния показали, что даже в зимний период при 
температуре воды от 0 до 4°С в ней могут раз-
виваться микроорганизмы, способные к росту 
при 37°С. Обращает на себя внимание также по-
стоянное присутствие в придонном слое воды 
оз. Белого в период наблюдений в заметных ко-
личествах БГКП, тогда как в поверхностном ее 
слое, где температура воды варьировала около 
0°С, микроорганизмы этой группы уже не выяв-
лялись. Кроме того, согласно полученным дан-
ным, в придонном горизонте постоянно при-
сутствовало значительно большее количество 
СБ, чем в поверхностном слое воды. Отсюда 
следует, что в придонном горизонте даже в зим-
ний сезон может сохраняться резервуар услов-
но патогенных бактерий. Весной и осенью при 
сезонных процессах перемешивания глубин-
ных и поверхностных вод эти бактерии неиз-
бежно окажутся в поверхностном слое воды и, 
как следствие, в период массового посещения 
оз. Белого населением могут стать причиной 
вспышки кишечных заболеваний. Полученные 
результаты указывают на необходимость орга-
низации регулярных микробиологических на-
блюдений не только на водоемах, используемых 
для водоснабжения населения, но и на водо-
емах, имеющих рекреационное значение. При 
этом особое внимание надо уделять придонным 
горизонтам водоемов, которые при стандартных 
отборах проб воды на санитарно-микробиоло-
гический анализ чаще всего остаются без внима-
ния, поскольку забор проб проводится только из 
поверхностного слоя воды. Очевидно, что такой 
отбор проб из придонных слоев воды желатель-
но проводить также и в летний период времени, 
поскольку в условиях летней стратификации вод 
там вполне вероятна локализация потенциаль-
но-патогенных микроорганизмов.
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Chlorophyll a concentration, the total abundance of bacteria, the number of bacterial cells with active me-
tabolism, and the abundance of saprotrophic bacteria were studied in the surface and bottom water layers 
of Lake Beloe in winter and spring 2015–2016. The abundance of sanitary-indicator microorganisms was 
determined for the first time with the use of Petrifilm test-systems (3MTM Petrifilm™). In most cases, 
Lake Beloe water in spring and winter was found to correspond to eutrophic level (in terms of chlorophyll a 
concentration in water) and polysaprobic status (in terms of microbiological indices). By its sanitary-mi-
crobiological characteristics, the lake is clear—the values of the total microbial count, determined with the 
use of test-systems 3M™ Petrifilm™ Aqua (AQHC), were <1000 CFU/mL, and the abundance of coliform 
bacteria, determined with the use of test-systems 3M™ Petrifilm™ Aqua (AQСC), varied from 20 to 135 
CFU/100 mL. Coliform bacteria were mostly found in the bottom water layer. It was shown that, in the 
organization of ecological–microbiological studies, special attention is to be paid to the bottom horizons of 
water bodies. 
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