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С реди  вопросов  экологи ческой  парази тологии , разр абаты ваем ы х  
ш колой В. А. Д о г е л я ,  н аи м ен ее  изучен н ы м , но п ред ставляю щ и м  т е о р е 
тический и п р акти чески й  интерес , я в л яе т с я  вопрос  о сезонном и зм е
нении п арази тоф аун ы  рыб.

И ссл ед о ван и е  ф ау н ы  п арази тов  в различны е сезоны  года  п о м о ж е т  
установить  сроки  м аксим альн ой  зар аж ен н о сти  рыб в т еч ен и е  года 
и вы д ели ть  периоды , н аи более  опасны е д л я  рыб со стороны  того  или 
иного вида парази тов . О но позволи т  т а к ж е  провести наблю дения  над  
ф изиологическим состоянием  самих гельм интов  при и зучени и  их ж и з 
ненного ц и кла  и даст  в о зм о ж н о сть  устан ови ть  сроки , наи более  б л а 
гоприятны е д ля  различны х м ероп ри яти й  по ры боводству ,  р ы б о р аз в е 
дению и акклим ати зации . З н ач и тельн ы й  интерес  п р ед став л я ет  в ы я с н е 
ние взаим освязей  м е ж д у  развитием  п арази тов  в различны е сезоны  года 
и биологией  сам ого  хозяи н а  и, в п ер в у ю  очередь , изм енений его  э к о 
логии.

К ру гл о го ди ч н ы е  наблю дения  над  паразитам и даю т возм ож н ость  
проследить, как  п ри спосабливается  парази т  к сезонным изм ен ен иям  
биологии х о зяи н а  на ф оне  и зм е н яю щ и х с я  кли м ати чески х  у слови й  
года. О собен н о  интересны  сведен и я  по сезонным  изменениям  п ар ази то 
фауны рыб. Б б л ь ш ая  часть об сл ед о ван и й  на п ар ази то в  пр о и зво ди 
лась  весной или летом . П ервы м и и сследован иям и  сезон н ы х  изменений 
паразитов явл яю тся  работы  И. Е. Б ы х о в ск о й  (1 9 4 0 ) .и М. Н. Д у б и н и 
ной (1949). Р аб о ты  М. С. К ом аровой  (1957), Е. А. Б о гд ан о во й  (1958), 
Т. Г. М ар ко в о й  (1958), Н. А. И зю мовой (1958, 1959, 1960) и М. А. Ча- 
щина (1957) п о свящ ен ы  и зучен и ю  сезонн ой  динам ики парази тоф аун ы  
линя (р. С еверны й Д о н ец ) ,  щ у ки  (район С тали нграда , р. О ки , бассейн 
р. Вятки, Р ы б и н ск о е  в о д о х р ан и л и щ е) ,  чехони, л е щ а ,  су дак а ,  окун я ,  
густеры, синца, плотвы и е р ш а  (Р ы би н ское  в о д охран и ли щ е) .

И нтересны й ан али з  сезонн ы х изменений и зар аж ен и я  рыб группам и  
паразитов д ае т  Б. Е. Бы ховски й  (1929), которы й устан овил , что  п р о 
цент з а р а ж е н и я  многими T rem ato d es  весной зн ач и тел ьн о  вы ш е, чем 
зимой и осенью . Э. М. Л яй м ан  (1940) провел  наблю дения  над с о с а л ь 
щ иком B unodera  luc iopercae  (M üller ,  1776) и вы явил  д л я  него  о д н о 
годичный ци кл  развития. Д ан н ы е  Л я й м а н а  были п о д тв ер ж д ен ы  К о м а
ровой (1941) и В. П. К оваль  (1955). Е. И. А ндросова  и О. Н. Б ау э р  
(1947) доп олн и ли  их дан ны е сведен и ям и  о внутригодовом  сдви ге  цикла 
Bunodera в р е к а х  д ал ь н е го  С е в е р а  (низовья  Енисея). И зучен и ем  ж и з 
ненных ци клов  скр еб н я  A can th o cep h a lu s  lucii M ülle r ,  1787; т р е 
матод C oitocoecum  skrjablnl Iwanitzky, 1928 и A sy m p h y lo d o ra  tincae
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П а р а з и т о ф а у н а  щ у к и

Осень .
вскрыто 64 экз.

Название паразитов Орган. заражение

(%)
±  m

интенсив
ность

заражения

ср
ед

ня
я

1
м

ин
им

.,
м

ак
с.

Chloromyxum esocinum . . . желчный пузырь — — —

Myxidium lieberkühni . . . . моче»®«- пузырь 100 — —

Myxosoma d u ja r d in i................. жабры 59,3±6,15 — —

M yxobolus sp................................. » — — —

Henneguya psorospermica . . 6,3 ±  3,04 — —

Trichodina p ercaru m .................. » — — —

Sphaerostoma bramae . . . . кишечник — — —

Bunobera luciopercae................. . 1,56 ±1,57 18 18

Azygia l u c i i ..................................

Diplostomulum spathaceum . . 

D. c la v a tu m ..................................

желудок, кишечник, пище
вод

хрусталик, стекловидное 
тело глаза

стекловидное тело глаза

32,8 ±5 ,9

1,56 ±1,57  

95,2 ±2,67

1,62

1

67,5

1—5

1— 1

3—200

Tetracotyle v a r ieg a ta ................. стенка кишечника — — —

Tetraonchus monenteron . . . жабры 28 ±5,63 11,2 1—54

Triaenophorus nodulosus . . . желудок, кишечник 65,5 ±5,95 4,3 1— 19

Ligula in te s t in a lis ...................... желудок — — —

Diphyllobothrium latum . . . 

Proteocephalus sp .........................

мышцы, брыжейка, гонады, 
полость тела, печень, селе
зенка, стенка кишечника, 
кишечник, мочевой пузырь

кишечник

81,8 ±4,88  

1,56 ±1,57

8,3

3

1—57

3—3

Rhaphidascaris a c u s .................. я 4,7 ±2,65 2,66 1 - 4

Ichthyobronema conoura . . . . — — —

Camallanus la c u s tr is .................. . 7,8 ±3,36 1,4 1—3

Philometra o b tu r a n s .................

Acanthocephalus lucii . . . .

жаберные кровеносные со
суды

кишечник

21,9 ±5,18  

17,2 ±4,75

1,79

2,27

1—6

1 - 5

Neoechinorhynchus rutili .  .  . > 15,6 ±1,57 1 1 - 1

Piscicola g e o m e tr a ........................................ жаберная полость — — —

G lo c h id iu m .................................. жабры — — —

Ergasilus s i e b o l d i ........................................ я 96,7 ±2,23 108,24 4 -6 2 9

Argulus f o l i a c e u s ........................................ V — — —
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Таблица 1
Е э о х 1 и с 1 и э 1 Л п п ё

Зима Весна Л ето
вскрыто 22 экз. вскрыто 78 экз. вскрыто 88 экз.

зараж ение

(% )
±  т

интенсивность
заражения зараж ение

(% )
±  т

интенсивность
заражения зараж ение

(% )
±  т

интенсивность
заражения

ср
ед

ня
я

м
ин

им
.,

м
ак

с.

ср
ед

ня
я

М
ИН

ИМ
.,

м
ак

с.

ср
ед

ня
я

м
ин

им
.,

м
ак

с.

— — — 11,7 ±3,64 — 2,3 ± 1 ,6 — —

100 — — 100 — — 100 — ч
54 ±10,6 — — 27,3 ±5,05 — — 42,2 ±5,27 — —

— — — 1,3± 1,28 — -
*

— —

4.5+4,43 — — 9,1 ±3,25 — — 2,3 ± 1 ,6 — — '

— — — 2,6±  1,8 — — — — —

— — — 15,6± 4,11 8,25 1 -5 6 — - —

18 ±8,23 16,25 1—23 13±3,81 7,4 1—38 10,3 ±3,29 4,9 1—23

41 ±10,5 3,67 1—14 37,7 ± 5 ,5 3,45 1— 17*‘ 22,8 ± 4 ,5 1,55 1 - 3

— — — 1,3± 1,28 2 2—2 1,14± 1,14 5 5—5

54 ±  10,6 73,33 1 3 -1 8 3 82 ±4,35 86,26 2—683 87,8 ± 3 ,5 8,8 5 -3 0 0

— — — — — — 1,14 ±  1,14 1 1— 1

4,5 ±4,43 1 1— 1 66,3 ±53,6 21,88 1— 129 92,3 ±2,84 24,92 1—387

76,5 ±9,05 18,45 1—63 89,7 ±3,44 17,43 1—92 51,3 ±5,34 5 1—26

-- — — — — — 2,3 ±1 ,6 5 1 - 9

67,5 ±  10 10,8 1 - 3 3 87 ±3,8 15,65 1 -141 89 ± 3 ,34 10,73 1—34

9 + 6,1 1,5 1—2 15,6 ±  4,11 2,83 1 -1 7 9,1 ±3,06 2,38 1 - 9

36 ±10,23 8,5 1—38 63,7 ±5,45 9,84 1—70 16±3,91 4,43 1 - 2 2

18,2± 8,2 1,75 1—3 24,7 ± 4 ,9 4,84 1— 17 — — —

9±6,1 1 1 - 1 18,2 ±4,36 1,43 1 - 3 8 ±  2,89 1,57 1—4

13,6 ±  7,31 1,33 1—2 15,6±4,11 1,75 1—4 13,7 ±3,68 2,2 1—6

36± 10,23 4 1 - 3 2 19,5 ± 4 ,5 1,53 1—4 13,7 ±3,68 3,1 1— 10

4,5 ±4,43 1 1— 1 7,8 ±3,04 3 1—8 2,3 ± 1 ,6 1 1— 1
13,5 ±7,3 2 1 - 3 35,1 ± 5 ,4 3,82 1— 17 — — —

— — — 5,2 ±2,52 2 1 - 3 — — —

85,5 ±7,5 62,44 3 -2 1 2 97,5 ±1,77 101,6 4 -3 8 5 100 108,6 5 -4 3 7
— — — — 1,14± 1,14 1 1— 1
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(M odeer,  1790) зани м алась  К ом арова  (1950, 1951). С езон н ую  д и н ам и к у  
д и генетических  с о сал ьщ и ко в  рыб Д н еп р а  изучала  К оваль  (1955).

В первы е паразиты  о зер  района К он чезера  были исследованы  
Г. К. П етр у ш ев ски м  и И. Е. Б ы ховской  (1933, 1935, 1940), М. Н. Г о р б у 
новой (1936). Б ы х о в ск ая  (1940) вскры вала  о ку н я  в бо льш о м  к о л и ч е 
стве  и в разны е сезоны  года. Этими работам и бы ло п о л о ж ен о  н ачало  
систем ати ческом у  изучени ю  в К арелии  парази тоф аун ы  рыб в с е з о н 
ном аспекте .

С августа  1957 г. по авгу ст  1958 г. нами и зу ч ал и сь  сезон н ы е  
изменения п арази тоф аун ы  щ уки  Esox  luclus  L inné, налима Lota  lota 
(Linné), о ку н я  P e rça  fluvlatllls  L inné  и плотвы Rutilus  ru tilus (L inné)  
К он чезера .  О тло в  рыбы п рои зводи лся  в сравнительно  ограниченном  
районе — Восточной гу б е .  Е ж е м е с я ч н о  в скры валось  по 15 рыб к а ж 
д ого  вида. Выбор такого  м ин им ального  числа оправдал  себя  и п о з в о 
лил  устан овить  р я д  ин тересны х зако н о м ер н о стей  п ар ази то ф ау н ы  в з а в и 
симости от ряда  ф акто р о в .  При сравнении зар аж ен н о сти  рыб в разные 
сезоны  мы принимали во внимание то л ь к о  те  изм ен ен ия , которы е 
п ревы ш али  двой н ую  о ш и б ку .  О ш и б к а  ( т ) ,  по данным Г. К. П етру-  
ш ев ск о го  и М. Г. П е т р у ш е в с к о й  (1960), вы чи сляется  по ф о р м у ле

т = +  , где  о х а р а к т е р и зу е т  р азм ах  изменчивости и п — число

вскрытий. В еличина ош ибки  зависит от числа вскры тий и от значения  
п роц ента  за р а ж е н и я .  _________________

В свою  о ч е р е д ь  а =  ±  У ( } % -(100 — Q%),  где Q — п о к азател ь  
п роцента  зар аж ен и я .

З а  весь  пери од  исследован ий  бы ло  вскры то  1169 рыб.

ПАРАЗИТОФАУНА ЩУКИ

З а  д в а  года  и сследован ий  вскры то  252 экз .  щ у ки  ( 1'39 сам ок 
и 113 сам ц ов) ,  д ли ной  от 39,5 д о  90 см и весом от 300 до  6000 г.

П ар ази то ф ау н а  щ у ки  п р ед ставл ен а  в наш ем м атери але  26 видами 
(табл . 1).

Простейшие

И з простей ш и х  б ы ло  найдено пять  видов м иксоспоридий: C h loro-  
m y x u m  eso c in u m  D ogie l,  1934; M y x id iu m  lieberkühni Bütschli, 1882; 
M y x o so m a  duja rd in i  T h é lo h an ,  1892; H e n n e g u y a  psorosperm ica  T h é lo h an ,  
1895 и M y x o b o lu s  sp.

Споры  C h lo ro m y x u m  были встречен ы  в весен н е-летн и й  период. 
Н а и б о л ь ш а я  встр еч аем о сть  спор M y x id iu m  lieberkühn i,  п а р ази ти р у ю 
щ его  в мочевом  п узы ре  щ у к и , о тм еч ается  весной и в н ач але  лета . 
Цисты со спорам и M y x o so m a  duja rd in i  u H e n n e g u y a  psorosperm ica  
найдены на ж а б е р н ы х  л еп естк ах  щ у к  во все сезоны  года. И з и н ф у 
зорий в а п р ел е  м есяц е  на ж а б р а х  щ у к  бы ла о б н а р у ж е н а  Trlchodina  
percarum  D og ie l ,  1934.

Моногенетические сосальщики

T etraonchus  m o n en te ro n  (W ag en er ,  1857) D ies ing ,  1 8 5 8 — сп е ц и ф и ч 
ный ж аб ер н ы й  п арази т  щ уки . В стречался  в весен н е-летн и й  пери од  
и в начале осени. Н аи б о л ьш ая  за р а ж е н н о с ть  им н аблю далась  в июне 
(9 7 % ) .  Зи м ой  о б н а р у ж е н  то л ь к о  один эк зем п ляр .
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Дигенетические сосальщики

О б н а р у ж е н о  ш есть  видов д и ген ети ч еск и х  с о сал ь щ и ко в ,  из них 
S phaeros tom a  bram ae  (M üller, 1776), B unodera  luc iopercae  (M üller, 1776) 
и A zygia  lucii (M üller, 1776) п арази ти рую т в щ у к е  во взрослом  со с то я 
нии и D lp los tom ulum  sp a th aceu m  (Rudolph!, 1810), D tp los tom ulum  cla- 
vatum  (N ordm ann , 1832) и T e traco ty le  var iega ta  (C replln , 1825) — 
личинкам и. S phaeros tom a  b ram ae  встречена  в к и ш е ч н и к е  щ у ки  то л ь ко  
весной (15 ,6% ).

B unodera  luc iopercae  о б н а р у ж е н а  в ки ш ечн и ке  щ у к  во все сезоны 
года.

A zyg ia  lucii — самый обычный и часто  встречаю щ и й ся  паразит  
щ у ки . Н айден  во все пери оды  года (табл. 2).

Таблица 2
З а р а ж е н н о с т ь  щ у к и  с о с а л ь щ и к о м  A z y g i a  

l u c i i  п о  с е з о н а м  г о д а

Сезоны года
Коли

чество 
вскры

тых рыб

Зараже
ние (%) 

±  m

Интенсивность
заражения

средняя миним.,
макс.

О с е н ь .......................... 64 32,8 ± 5 ,9 1,62 1 - 5
З и м а .............................. 22 41 ±10,5 3,67 1— 14
Весна .......................... 78 37,3 ± 5 ,5 3,45 1 -1 7
Л е т о .............................. 88 22,8 ± 4 ,5 1,55 1 - 3

Н аи б о л ьш ая  за р а ж е н н о с ть  щ у к  A zygia  lucii наблю дается  в зи м н е 
весенний период. В это ж е  время отм еч ается  и н а и б о л ьш ая  ин тен си в
ность  зар аж ен и я  (1 — 17 эк з .) .  П о  данны м М арковой  (1958) и И зю мо- 
вой (1960), з а р а ж е н и е  рыб этим паразитом  п р ои сходи т  в осен н е-зи м 
ний пери од , в связи  с чем зимой и ранней весной н ар яд у  с крупны м и 
п о л о во зр ел ы м и  особям и  встречаю тся  и м олоды е  ф орм ы .

Л ичинки с о с а л ь щ и к а  D lp los tom ulum  sp a th aceu m  о б н ар у ж ен ы  во все 
сезоны  года, кром е  зимы . М е т ад е р к а р и и  D. c lav a tu m  встречали сь  
в стеклови дн ом  т е л е  гл аза  на п р о тяж ен и и  всего  года . Л и чи н ка  T e tra 
co ty le  var iega ta  о б н а р у ж е н а  на стен ке  ки ш еч н и к а  летом .

Ленточные черви
В об сл ед о ван н ы х  щ у к а х  о б н а р у ж е н о  ч еты р е  вида цестод: D ip h y l 

lobo th rium  latum  L inné , 1758; P ro te o c e p h a lu s  s p . , L lgu la  in testinalis  
L inné , 1758 — п арази ти рую т  в личиночном  состоянии и один T r laenopho-  
rus n o d u lo su s  (P a l la s ,  1781) R udolph i,  1793 — в состоянии половой  з р е 
лости.

L ig u la  In testina lis  — случайн ы й п арази т  щ у ки , ко то р о го  она 
п ри обрела ,  поедая  п лотву .  В стречена  летом  (2 ,3 % ).  Все остальн ы е  
виды о б н а р у ж е н ы  на п р о тя ж ен и и  всего  года.

Н аи б о л ь ш а я  за р а ж е н н о с ть  щ у ки  T r laen o p h o ru s  n o d u lo su s  им ела 
место весной. В это ж е  время возрастает  и ин тенсивность  за р а ж е н и я ,  
к о л е б л ю щ а яс я  в п р е д е л ах  от 1 до  92 экз. При этом в одной рыбе 
встречаю тся и п о л о в о зр ел ы е  и м олоды е ф ормы. С наступлением  лета
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в стреч аем ость  паразита в ки ш ечнике щ у ки  у м ен ьш ается .  Т аки е  к о л е 
бания численности паразита  м ож н о  о б ъ ясн и ть  о собен ностям и  ж и з н е н 
ного цикла развития T r iaen o p h o ru s  n o d u lo su s  и питанием х о зяи н а  (см. 
ниже).

З а р а ж е н н о с ть  щ у ки  личинкам и  ш и р о ко го  л ен тец а  D iphy llobo th r ium  
latum н еск о льк о  у силивается  летом  (8 9 % )  и у м ен ьш ается  зимой. У в е 
личение  за р а ж е н и я  летом  м ож н о  об ъ ясн и ть  усиленны м  питанием щ уки, 
а у м е н ь ш е н и е  зар аж ен н о сти  зимой — ж и зн ен н ы м  циклом  паразита . По 
данным М. Е. М о розовой  (1955), развития  корац идиев  из яиц D ip h y l
lobothrium  latum при низких т е м п е р а ту р а х  не происходит.

Весной п роц ен т  зар аж ен и я  P ro te o c e p h a lu s  sp. н еск о лько  у в ел и ч и 
вается , что, вероятн о ,  связан о  с интенсивным питанием щ у к  в это 
время.

Круглые черви
У щ у ки  о б н а р у ж е н о  четы ре  вида нем атод : R haph idascar is  acus  

(Bloch, 1779), Ich thyobronem a conoura  (L instow, 1885), C am allanus  lacus- 
tris (Zoega, 1776) и P h y lo m e tra  ob tu rans  P renan t .  Три п ервы е вида 
локал и зу ю тся  в ки ш ечнике , последний — в кровен осны х со су дах  ж абр .

К р у гл ы е  черви  встречаю тся на п р о тяж ен и и  всего  года. И с к л ю ч е 
ние со ставл яет  Ich thyobronem a  conoura ,  которая  о б н а р у ж е н а  то ль ко  
зим ой и весной. З а р а ж е н н о с ть  щ у ки  Ich th y o b ro n em a  conoura  случайн а  
и св язан а  с поеданием  ею налимов. R haph idascar is  acus встречался  
в б о льш о м  коли честве  зимой и весной, что, вероятно, связан о  с п о е д а 
нием карп овы х.

C am allan u s  lacustris  о б н а р у ж е н  на п р о тяж ен и и  всего  года, P h y lo 
metra  o b tu ran s  ч ащ е  — осенью .

Скребни
В о б сл ед о ван н ы х  щ у к а х  найдены два  вида ск реб н ей : A can thocep -  

ha lus  lucii и N e o e c h in o rh y n c h u s  rutili (Müller, 1787). A can thocephalus  
lucii о б н а р у ж е н  на п ротяж ен и и  всего  года. Э кстенсивн ость  и ин тен 
сивность  за р а ж е н и я  щ уки  этим паразитом  увели чи вается  в зимние 
и падает  в л етн и е  м есяцы . Т акой  х а р а к т е р  зар аж ен и я  был подм ечен  
К ом аровой (1950) и М арковой . N e o e c h in o rh y n c h u s  rutili встречался 
во все сезоны  года очен ь  редко .  И нтенсивн ость  не п р е в ы ш а л а  одного  
эк зем п л яр а .

Пиявки
Н айден один вид — P isc ico la  g eo m e tra  L inné , 1758. З а р а ж е н и е  носит 

сезонный х а р а к т е р .  С и льн ее  щ у к а  инвазирована  пи явкам и  весной. 
Зи м ой  за все время наблю дений они о б н а р у ж е н ы  то л ь к о  тр и ж д ы .

Ракообразные
E rgasilus  s iebo ld i  N o rdm ann , 1832, о б н а р у ж е н  на ж а б р а х  щ у к  во 

все сезоны  года. Н аи б о л ь ш е е  коли чество  отм ечено  осен ью  (9 7 % ).  
В летн и е  м есяц ы  встреч ены  особи с яйцевы м и м еш кам и , к о ктябр ю  — 
ноябрю  я й ц ев ы е  м еш ки  исчезаю т. A rgu lus  foliaceus (L inné , 1758) най
ден летом  в одном  эк зем п л яр е .
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ПАРАЗИТОФАУНА НАЛИМА

П о л н о м у  п ар ази то л о ги ч еско м у  ан али зу  бы ло п о д вергн уто  218 н ал и 
мов (148 сам ок  и 70 самцов), длиной от 14 д о  61,5 см и весом от 
14 до  1480 г. У о б след ован н ы х  налим ов б ы ло  о б н а р у ж е н о  27 видов 
п ар ази то в  (табл. 3).

Простейшие
И з п ростей ш и х  найдены  миксоспоридии, м икроспоридии  и и н ф у 

зории .
М иксоспоридни  п р ед ставл ен ы  пятью  видами: C h lo ro m y x u m  sp., 

S ph aero sp o ra  sp., M y x o b o lu s  m üllerl Bütschli, 1882; Zschokkella  nova  
K lokacew a, 1914; H e n n e g u y a  psorosperm ica  T h é lo h an ,  1895.

И з  всех  п ер еч и сл ен н ы х  видов то л ь к о  M y x o b o lu s  müllerl в с т р е 
чался  на ж а б р а х  налимов на п ротяж ен и и  всего  года. Н аибольш и й 
п роц ент  за р а ж е н и я  им наблю дался  осенью . Все остальн ы е  виды в стр е
чались  д о в о льн о  редк о  и были пр и у р о чен ы  к о п р ед ел ен н о м у  сезон у . 
Так , споры  C h lo ro m y x u m  sp. были встречены  то л ь к о  весной в ж е л ч н ы х  
п у зы р я х  тр ех  налимов. Споры Sphaerospo ra  зимой и весной в ж елун ы х  
и м очевы х п у зы р я х .  Споры H e n n e g u y a  psorosperm ica , Zschokkella  nova  
о б н а р у ж е н ы  зимой в ж е л ч н ы х  п у зы р я х  налимов.

И з  м икроспоридий встречен  один вид G lu g e a  anom ala  (M onlez, 
1887), цисты которого  были о б н а р у ж е н ы  весной (м ар т— ап р ел ь )  на 
к о ж е  и п лавни ках  налимов.

И н ф у зо р и и  представлен ы  одним видом T richod ina  percarum , к о т о 
рая бы ла о б н а р у ж е н а  летом  на ж а б р а х  одн ого  налима.

Дигенетические сосальщики
У о б след ован н ы х  налим ов о б н а р у ж е н о  пять  видов ди ген ети ческ и х  

с о с а л ь щ и к о в .  Три вида — Sphaeros tom a  b ram ae , B unodera  luc iopercae  
и A zygia  lucii — п арази ти рую т  во взрослом  состоянии, два — D iplosto-  
m ulum  spa thaceum  и D. c lavatum  — личинкам и.

И н вази я  налим ов  B unodera  luc iopercae  носит сезонный характер .  
Н аи б о л ьш и й  п роц ент  за р а ж е н и я  им наблю дается  весной. Н аи б о л ьш ая  
экстенси вность  инвазии п ри у р о чен а  к том у  мом енту , когда  налим у с и 
л ен н о  питается  рыбой, т. е. зимой и весной. В то  ж е  самое время 
интенсивность  за р а ж е н и я  м о ж е т  им еть случайны й хар ак тер .  Т ак , летом , 
когда  и н вазированн ость  налима B unodera  о ч ен ь  н евелика , в одном 
с л у ч а е  бы ло о б н а р у ж е н о  135 червей . О стальн ы е  виды сезонн ы х  р а з 
личий не показали .

Ленточные черви
У налимов о б н а р у ж е н о  пять  видов цестод, из ко то р ы х  три — 

T r ia en o p h o ru s  n o d u lo su s ,  D ip hy llobo th r ium  latum и P ro teo cep h a lu s  s p .— 
п арази ти рую т  в стадии личинки .

Все виды д ан н ого  класса , за  исклю чен ием  E ubo th r ium  rugosum  
(G oeze , 1782), встречались на п р о тя ж ен и и  всего  года. М акси м альн ая  
з а р а ж е н н о с ть  налима различны м и видами п арази тов  по сезонам  не 
совпадает . Так, наи больш ий проц ен т  за р а ж е н и я  личинкам и  T r ia e n o p 
horus  n o d u losus  наблю дался  осенью . П л е р о ц е р к о и д ы  ш ир о ко го  лен-  
т еца  ч ащ е  встречали сь  у  налима весной, р е ж е  — летом .
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П а р а з и т о ф а у н а  н а л и м а

Осень
вскрыто 62 экз.

Название паразитов Орган зараже
ние (%) 

±  ш

интенсивность
заражения

5 «
От КО X м

и-
Н

И
М

.,
м

ак
с.

С Ы оготухит ер. 
ЭрВаеговрога эр. 
г э с Ь о к к е П а  п о у э

МухоЬо1из тйП еп . . 
Henneguya рзогозрегт1са . 
0 11^ е а  апота1а . . . 
Тг1сЬос11па регсагиш . . 
БрИавгоБЮта Ьгатае . 
Випобега 1ис1орегсае .

A zygia 1 и с Н .................
01р1оз(оти1ит враШасеит

Э. с1ауашт ..........................
СуаЛосерЬа1из иипсаШв .

Тг1аепор1югиз поби1озиз

ШрЬуПоЬоШпит 1аШт

Рго1еосер11а1из регсае . 
ЕиЬоШпит ги£0$и т  . 
ШщрЫбазсапз асив .

1с1и!1уоЬгопета сопоига

СатаИапив 1асиэ1г1з . .

СарШапа ер.....................
ЕсЫпогИупсНиз с1ауи1а

АсапШосер11а1из 1исВ . 
ХеоесЫпогЬупсЬив гиИН

/

Р1зс1Со1а geometra . . . 

СузюЬгапсЬив т а т т П Ы и з

С 1осЫ сН и т............................

Ergasilus 31еЬо1(В . . . .

желчный пузырь

мочевой пузырь, желчный 
пузырь

жабры, мочевой пузырь
желчный пузырь
плавники, кожа
жабры
кишечник
кишечник, пилорические 

придатки
желудок, пищевод
хрусталик, стекловидное 

тело глаза
стекловидное тело глаза
кишечник, пилорические 

выросты
мышцы, брыжейка, печень, 

кишечник
мышцы, брыжейка, гонады, 

печень, стенка кишечника
кишечник

кишечник, пилорические 
придатки

кишечник, желудок, пило
рические придатки

кишечник, пилорические 
придатки

кишечник
пилорические придатки, 

кишечник
кишечник
кишечник, пилорические 

придатки
жаберная полость
кожа
жабры

1.6 ±  1.59 
64 ±6,1

6,4±3,12  
1,6± 1,59

76,8 ±5,35
22.4 ± 5 .3

4,8 ±2,72

97,6 ±1,95

51,2 ±6,36  

1,6± 1,59

1,6± 1,59 

8 ±3,45

74.4 ±4,46

3,2 ±2,24  

17,6 ±4,85

1,6± 1,59

1.6 ±  1,59

8,25
1

17
9,36

1

20,6

8,56
2

2

3,8

5,33

10
4,54

1 - 1 5
1—1

1—133
1—35

1 -1

1—176

1 - 4 3
2 - 2

2 - 2

1—9

1 - 1 6

1— 19
1 - 2 8

3 - 3

4 - 4



Сезонные изменения паразитофауны рыб озер Карелии 63

Таблица 3
L o t a  l o t a  ( L i n n é )

Зима Весна Лето
вскрыто 78 экз. вскрыто 57 ЭКЗ. вскрыто 21 экз.

зараже
ние (%) 

±  m

интенсивность
заражения зараже

ние (%)
±  m

i

интенсивность
заражения зараже

ние (%)
±  ш

интенсивность 
! заражения

фко os CL О! О *

г о  
i  s  *S s  es
s  x a

■
QJ № CL « U X

Г ut, s M s  £ « 
a x a

■чО) О! CL К U X

г и• 5 * К К ТО
s  ж s

1,3± 1,28
— — 5,4 ± 3  

14,4±4,65
— - — — —

1,3±  1,28 
41,6±5,6  

2,6 ± 1 ,8

4 ±2,22 20,67 3—36

36 ±6,36  

14,4 ±4,65 —

— 48 ±10,9  

4,8 ±4,67

—

__

13± 3,8 

2.6 ± 1 ,8
5,6
1

2 -1 1
l — l

30,6±6,1  
7,2 ± 3 ,4

20,87
2,25

1 -2 1 5
1—3

4.8 ± 4 ,7  

9,6 ±6,43 1
135

1 - 1

70,2 ± 5 ,2  

15,6±4,1

13
7,17

1 - 7 0
2 - 3 9

88,2 ±4,28  
14,4 ±4,65

17,6
12,25

1—66
1—37

76,8 ± 9 ,2  
9,6 ±6,43

10,63
8,5

1—26
2 - 1 5

17±4,25 3,7 1 -1 1 16,2 ±4,86 2,33 1—5 9,6 ±6,43 3,5 1 - 6

92,3 ± 3 ,2 18 1— 151 88,2 ±4,28 28 1—128 91,2 ±6,21 14,5 2 -1 7 6

54,6 ±5,58  
9,1 ±3,07  

|5 ,2  ±  2,52

9
2,14
1,33

1 - 6 3  ' 
1 -4 1  
1—2

70,2 ±6,07  

21,6±5,45  
3,6 ±2,47

83
2,5
1

1— 138
1—8

1 - 1

24 ±9,35  

14,4 ±7,65
7,2
2,67

2— 19
1—4

4 ±2,22 9,7 1—25 14,4 ± 4 ,65 15,38 3—43 — — —

42,9 ± 5 ,6 8,76 1 -6 2 54 ± 6 ,6 5,72 1—99 14,4 ±7,65 1,67 1—2

18,2 ±4,37  
1,3±  1,28

7,43
2

1—39
2—2

37,8 ±6,45  
1,8 ±  1,76

10,33
1

1 -2 3
1— 1

19,2 ± 8 ,6 22 1 - 7 9

9,1 ±3,07  
58,5 ± 5 ,6

2,71
5,22

1 - 7
1 - 2 6

21,6+5,45  
48,6 ±6,65

1,91
5,26

1 - 7
1—30

4,8 ± 4 ,7  

19,2 ±8,6
1
2,25

1—1
1 - 5

20,8 ±4,6  

_ 1

2,8 1 -2 3 5 27 ± 5 ,9
3.6 ±2,47  
1,8±  1,76
3.6 ±2.47
3.6 ±2,47

3,67
4
1

15.5
3.5

1 - 1 9
2—6 
1— 1 
11—20 

2 - 5

9.6 ±6,43

9.6 ±6,43

13

6

1 2 -1 4

2— 10
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П а р а з и т о ф а  у н а  о к у н я

Осень
вскрыто 90 экз.

Название паразитов Орган зараже
ние (%) 

±  m

интенсивность
заражения

ч *о К Q* 05и = м
и-

ни
м

.,
м

ак
с.

Zschokkella n o v a ................. желчный пузырь — — —

Henneguya psorospermica . мочевой пузырь, жабры — — —

Trichodina urinaria . . . . мочевой пузырь 11 ±3,32 —
1

Sphaerostoma bramae . . . кишечник — — —

Bunodera luciopercae . . . • 51 ,2±5,3 15,2 1 -1 5 2

Azygia lucii .......................... желудок, пищевод 6,7 ±2,6 1 1— 1

Diplostomulum spathaceum стекловидное тело глаза, 
хрусталик 51 ± 5 ,3 8,1 1—28

D. c la v a t u m .......................... стекловидное тело глаза 88,8 ± 3 ,3 115,8 4 -8 1 5

Neascus brevicaudatum . . » 22,2 ± 4 ,4 4,15 1 - 1 2

Tetracotyle percae-fluvaitilis почки, стенки плаватель
ного пузыря, стенки глот
ки и кишечника, печень 94,4 ±2,42 19,5 1—81

Ancyrocephalus paradoxus . жабры — _ — —

Diplozoon sp ............................ • 1,1 ±  1,1 1 1—1

Cyathocephalus truncatus . кишечник, пилорические 
выросты — — -

Triaenophorus nodulosus . кишечник, печень 55,5 ±5,25 1,8 1 - 6

Ligula in testin a lis................. полость тела, желудок — — —

Diphyllobothrium latum . . мышцы, брыжейка, стенки 
кишечника, печень 12,2 ± 3 ,4 1,45 1—4

Proteocephalus percae . . . кишечник 14,4 ± 3 ,7 2,23 1 - 6

Rhaphidascaris acus . . . . кишечник, печень 2,2 ± 1 ,5 3,5 1—6

Camallanus lacustris . . . кишечник, пилорические 
выросты 51 ± 5 ,3 5,85 1 - 4 3

Echinorhynchus clavula . . кишечник — — —

Acanthocephalus lucii . . . • 47,7 ±5,28 4,8 1— 15

Neoechinorhynchus rutili . . » — — —

Piscicola geometra . . . . жабры — — —

G loch id iu m .............................. „ . — — —

Ergasilus s ie b o ld i................. . И ±3,32 1.7 1 - 5

Achtheres percarum . . . . щ 4,4 ±  2,17 1.75 1—3
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Таблица 4
P e r ç a  f l u v i a t i l i s  L i n n é

Зима Весна Лето
вскрыто 69 экз. вскрыто 90 экз. вскрыто 90 экз.

зараже
ние (%) 

±  m

интенсивность
заражения зараже

ние (%) 
±  ш

интенсивность
заражения зараже

ние (%) 
±  m

интенсивность
заражения

,чО) к 
С . о: 
и  X

• о • S X  
S  з; та
S  as s

,Ч
CJ та D. та и X

Г Ü , S  * X -2 та 
S  X S

1
а) та о. таU X

Г О
i  s  *  S  s  PC 
s  x  s

— — — — — — 7,8 ±2,84 — ----

1,5± 1,46 — — 7,8 ±2,84 2 цисты 1—3 — — —

13,3±4,1 — — 7,8 ±2,84 —  . — 1,1 ±1,1 — ’ —

1.5± 1,46 1 1 - 1 1,1± 1,1 2 2—2 — — —

68,2 ± 5 ,6 26,4 1—392 73,3 ±4.7 19,8 1—242 30±4,84 12,5 1—272

7,3 ±3,1 1,2 1—2 5,6 ± 2 ,4 1 1— 1 5,6 ± 2 ,4 1 1 - 1 4

48 ±6,03 6,1 1 - 3 5 52,2 ±5,3 12,9 1— 40 50 + 5 ,3 11,1 1 - 3 4

81,2 ± 4 ,7 130,5 1 -4 0 8 97,7 ±1,58 99,8 1—578 93,3 ± 2 ,6 106 3 -5 7 9

24,7 ±5,2 2,47 1— 15 36,6 ±5,1 3,36 1 - 1 4 42,2 ± 5 ,2 7,26 1—41

95,7 ± 2 ,5 19,86 1 - 8 0 95,5 ± 2 ,2 52,7 1 -2 1 9 94,4 ±2,42 23,5 1 -1 5 5

— ■ — — 1,1 ±1,1 1 1 - 1 3,3 ± 1 ,9 1 1 - 1

-- __ _ 8,9 ± 3 7,1 1—22 _ _ _

45 ± 6 1,64 1—3 43,3 ±5,2 1,64 1—5 43,3 ±5,2 1,92 1 - 6

— — — — — 3,3 ±1,9 1,3 1 - 2

30,5 ±  5,5 1,33 1—3 33,3 ±4,96 1,23 1 - 3 23,3 ± 4 ,5 1,38 1 - 3

14,5 ±4,25 3,2 1—27 25,5 ±4,6 2,6 1—23 10 ±3,2 1,33 1 - 2

1,5 ±1,46 1 1—1 1,1±1,1 1 1 - 1 5,6 ±2,4 1,8 1 - 3

42 ±5,95 4,5 1 - 1 2 54,4 ±5,26 6,2 1 - 4 0 51 ±5,28 9 1 - 3 5

— — — 1.1 ±  1.1 1 1 - 1 — — —

36,3 ±5 .8 3,68 1— 12 45,5 ±5,25 3 1 - 1 8 62,2 ±5,13 6,46 1 - 3 8

1,5 ±  1,46

5,8 ±2,82  

1.5± 1,46

1

2,5

1

1 -1

2 - 3

1— 1

3.3 ± 1 ,9  

1.1 ±1,1

3.3 ±1 ,9

7.8 ±2,84

7.8 ±2,84

1,3

3

9,66

1,7

1,57

1 - 2

3 - 3

1 - 2 8

1 - 3

1 - 3

7,8 ±2,84

1,1 ±1,1  

25,5 ± 4 ,6  

27,8 ±4,74

1,86

3

1,65

4,16

1—6

3 - 3

1 - 4

1 - 2 3

5  Вопросы  паразитологии
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Н еко то р о е  п овы ш ен и е  зар аж ен н о сти  н алим а весной связан о  с ж и з 
ненным циклом  паразита , а зам етн о е  п о н и ж ен и е  л е т о м — с биологией  
хозяина (зал еган и е  на ямы, с л аб о е  питание).

Н аи больш ая  за р а ж е н н о с ть  налима P ro teo cep h a lu s  sp. отм еч ал ась  
весной. C y a th o cep h a lu s  t runca tus  (Pa llas ,  1781) ч ащ е  встречался  зимой 
и весной.

E ubothrium  rugosum  о б н а р у ж е н  зимой (4 экз.)  и весной (1 эк з .) .

Круглые черви
Фауна к р у гл ы х  ч ервей  у налимов представлен а  четы рьм я видами: 

Rhaphldascaris acus, Ich th y o b ro n em a conoura ,  C am allan u s  lacustris  и C apil-  
laria sp. Т аки е  паразиты , как  Ich thyobronem a conoura  и C am allanus  
lacustris, в стреч али сь  в налим ах  в течение всего  года . Н аи б о л ьш ая  
экстенсивность инвазии Ich thyobronem a conoura  п ад ает  на зи м н е-весен 
ний период. З а р а ж е н и е  налим ов  C am allanus  lacustris  наблю дается  на 
протяжении всех сезон ов  года при м ерн о  на о д и н ак овом  уровн е .  В о т л и 
чие от первы х д в у х  видов  R haph idascar is  acus был о б н ар у ж ен  во все 
сезоны года, кром е л ета .  C aplllaria  sp. встречена  зимой и весной по 
одному эк зем п л яр у .

Скребни
В налимах найдено три вида ск р еб н ей :  E ch in o rh y n ch u s  clavula  

dujardini, A can th o cep h alu s  lucii, N eo ech in o rh y n ch u s  rutili.
С кребням и налим з а р а ж е н  во все сезоны  года. Н аи б о л ее  часто 

и в больш их коли чествах  в стр еч ал ся  A. lucii. М аксим ум  зар аж ен и я  
отмечался в зим н е-весен н и й  период. Л етом  и осен ью  п роц ент  инвазии 
падал. E ch in o rh y n ch u s  c lavu la  и N eo e c h in o rh y n c h u s  rutili ч ащ е  в с т р е 
чались зимой и весной.

Пиявки
Plscicola geo m etra  об н а р у ж е н а  в ж аб ер н ы х  п о л о стях  весной д в аж д ы : 

один раз — 2 экз . ,  второй — 6 экз .  C ys tob ranchus  m am m illa tus  M alm gren , 
1863, найден на к о ж е  налима в марте .

Ракообразные
Ergasilus s iebo ld i  о б н ар у ж ен  в н езн ачи тел ьн ы х  ко л и чествах  во все 

сезоны года, кром е  зимы.

Моллюски
Глохидии встреч ены  весной на ж аб р ах  д в у х  налим ов. И нтенсив

ность за р а ж е н и я  — 11—20 экз .

П А РА ЗИ Т О Ф А У Н А  ОКУНЯ

З а  два  года бы ло  вскры то 339 оку н ей  (261 сам ка  и 78 самцов), 
длиной от 12,3 до  37 см  и весом  от 15 до  690 г.

У исследованны х о ку н ей  о б н а р у ж е н о  26 видов паразитов  
(табл. 4).
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П р о с т е й ш и е

В стречены  два  вида м иксоспоридий: Zschokkella  nova  и H e n n e g u y a  
psorosperm ica . Споры Z schokkella  nova  о б н ар у ж ен ы  летом  (1 5 ,5 % ) 
в м о ч евы х  п узы рях  о к у н ей .  Н ем н о го чи сл ен н ы е  цисты H e n n e g u y a  
p so rosperm ica  найдены  на ж а б р а х  весной. С поры  этого  паразита  были 
в стр еч ен ы  зим ой и в м очевом  п у зы р е  о кун я .

И н ф у зо р и и  представлен ы  одним видом T richod ina  urinaria  Dogie l,  
1941, встреченн ы м  во все сезоны  года. Н аи б о л ьш и й  п р о ц ен т  инвазии 
наблю дался  зимой.

Д и г е н е т и ч е с к и е  с о с а л ь щ и к и

О б н а р у ж е н о  семь видов, из которы х четы ре: D ip los tom ulum  spat- 
h aceum , D. c lava tum , N eascus  b rev icauda tum  (N ordm ann, 1832); Tetraco- 
ty le  percae-fluviatilis  D ies ing , 1858 — паразитирую т в личиночном с о с т о я 
нии и три: S phaeros tom a  b ram ae , B unodera  luc iopercae, A zygia  lucii — 
в половозрелом .

З а р а ж е н н о с ть  о к у н я  дигенетическим и  сосальщ и кам и , за и с к л ю ч е 
нием Sphaeros tom a bram ae , наблю дается  во все сезоны  года. Н аи б о л ее  
о тчетл и ву ю  сезонн ую  дин ам и к у  д а е т  B unodera  luc iopercae  — самый 
обычный и часто встречаю щ ийся в ки ш ечнике  о ку н я  паразит (табл. 5).

Таблица ö
З а р а ж е н н о с т ь  о к у н я  с о с а л ь щ и к о м  
В u n о ci e г a l u c i o p e r c a e  п о  м е с я ц а м

Месяцы
Коли

чество 
вскры

тых рыб

Зараже
ние (%) 

±  ш

Интенсивность
заражения

средняя миним.,
макс.

А в г у с т .......................... 30 40 ±8,95 21,8 ' 1 - 9 8
С ентябрь...................... 30 46,6±9,1 25,4 1 -1 5 2
О к т я б р ь ..................... 30 6 33  + 8,8 10,5 1 - 7 2
Н оябрь.......................... 30 43 3±9,05 27,1 4— 108 -

Д е к а б р ь ...................... 25 60+9,8 76,6 1—91
Я нварь.......................... 22 77,3 ±8,95 47,3 1—96
Ф е в р а л ь ..................... •22 68,2 ±9,96 34,1 1-212
М арт.............................. 30 86,6 ±6 ,2 47,7 1 -191
А прель.......................... 30 76,6 ± 7 ,75 91,2 3—242
М а й .............................. 30 56,7 ± 9 ,05 13,4 1—63
Июнь .......................... 30 36,6 +  8,82 57,3 2—272
Июль .......................... 30 13,3 +  6,2 3,8 2—7

М акси м альн ая  за р а ж е н н о с ть  о к у н я  B unodera  luc iopercae, как  видно из 
табл и ц ы , наблю дается  в марте . С марта по ию ль п роц ент  инвазии 
падает. С августа  з а р аж ен н о сть  рыб начинает  возрастать : в это врем я  
прои сходит  за р а ж е н и е  о ку н я  молодыми ф орм ам и B unodera  luc iopercae.

М о н о г е н е т и ч е с к и е  с о с а л ь щ и к и

У о б след ован н ы х  окун ей  на ж аб р ах  о б н а р у ж е н о  два  вида с о с а л ь 
щ иков: A ncyrocepha lus  p a rad o x u s  Creplin , 1839 (найден у ч еты рех  рыб 
весной и летом) и D ip lozoon  sp. (у одного  о к у н я  осенью ).
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Ленточные черви
Ф аун а  ленточн ы х червей  представлен а  пятью  видами, из которы х  

три: T r iaen o p h o ru s  n o d u lo su s ,  D iph y l lo b o th r iu m  latum, L igula  in te s t in a 
lis — личиночны е ф орм ы , д ва :  C y a th o cep h a lu s  trunca tus  и P ro teo cep h a lu s  
percae  (M üller, 1780) — взрослы е. Ligula  in testina lis  и C y a th o cep h a lu s  
t runca tus  встречались  о ч ен ь  редко  и в н езн ачительном  коли честве . 
О стальн ы е  виды о б н а р у ж е н ы  во все сезоны  года. З а р а ж а е т с я  о к у н ь  
ч ер е з  пи щ у, п оед ая  п р о м е ж у т о ч н ы х  х о з я е в  л ен точн ы х  червей .

Круглые черви
Ф ауна н ем атод  п р ед став л ен а  д в у м я  видами: R haph idascar is  acus 

и C am allan u s  lacustr is .  R haph idascar is  acus встречался  на п ротяж ени и  
всего  года. П роц ен т  за р а ж е н и я  незначительны й (1 — 5 ,6 % ) .  З а р а ж е н и е  
окун ей  C am allanus  lacustris  в течен и е  года од инаковое  (4 2 —5 4 ,4% ) 
(табл. 4).

Р ав н о м ер н о е  и н вазировани е  о ку н я  C am allanus  lacustris о б ъ ясн яется  
тем , что на п р о тяж ен и и  всего  года он питается  пром еж уточ н ы м и  
х о зяевам и  этого  парази та  — M eso cy c lo p s  leuckarti,  A can thocyc lops  v ir i
d is , C yc lops  s trenuus .

Скребни
Из скребней  о б н а р у ж е н о  три вида: ЕсЫпогЬупсЬиэ с1ауи1а, АсапШо- 

серЬаШэ 1исП и ЫеоесЫпогЬупсЬив гиЬН. ЫеоесШпогЬупсЬиз гиИИ и ЕсЫ- 
погЬупсЬиз с1ауи1а встречались редк о  и в незн ачи тельн ы х  количествах . 
Н аи б о л ее  часто встречался  то л ь ко  А. 1исИ (табл. 6).

Таблица 6
З а р а ж е н н о с т ь  о к у н я  с к р е б н е м  

А с a n t h о с е р h а 1 u s l u c i i  п о  м е с я ц а м

Месяцы

Коли
чество  
вскры

тых рыб

За р а ж е
ние (%) 

± ш

Интенсивность
заражения

средняя миним.,
макс.

А в г у с т ............................ .3 0 70 ± 8 ,4 6,85 1— 38

Сентябрь ........................ 30 63,3 ± 8 ,8 5,3 1 - 1 4

О к т я б р ь ....................... 30 56,6 ± 9 ,0 5 4,55 1— 11

Ноябрь ............................ 30 23,3 ± 7 ,7 5,65 1 - 1 5

Декабрь ....................... 25 32 ± 8 ,5 4 1 - 8

Я н в а р ь ............................ 22 50 ±  9,1 7,65 1 - 1 2

Ф е в р а л ь ................... • 22 27,3 ± 8 ,2 3 1 - 9

М а р т ................................. 30 36,6 ± 8 ,8 2,3 1 - 4

А п р е л ь ............................ 30 53,3 ± 9 ,1 4 1 - 1 8

М а й ................................. 30 46,6 ± 9 ,1 2,6 1 - 9

Июнь ............................ 30 53,3 ±9 ,1 4 1 - 1 0

Июль ............................ 30 63,3 ± 8 ,8 8,5 1— 25
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Пиявки
П р едставлен ы  одним видом — P isc ico la  geom etra .  О б н а р у ж е н  один 

эк зем п л яр  на к о ж е  о к у н я  весной (март).

Ракообразные
У о б след ован н ы х  о к у н ей  в течени е  всего  года в стр еч ен о  два  

вида рак о о б р азн ы х :  Ergasilus  s iebo ld i  и A ch theres  percarum  N ordm ann ,  
1832. Н аибольш и й проц ен т  за р а ж е н и я  н аб лю д ался  летом .

Моллюски
Глохидии  бы ли найдены весной и летом .

П А РА ЗИ Т О Ф А У Н А  ПЛОТВЫ

В скрыто 360 экз. плотвы (295 сам о к  и 65 самцов), длиной от 
12 до  51 см и весом от  14,5 д о  650 г. Всего в плотве  бы ло  з а р е г и 
стрировано  25 видов  п арази тов  (табл . 7).

Простейшие
П р о стей ш и е  п ред ставлен ы  м иксосп оридиям и  и ин ф узори ям и . О б н а 

ру ж ен о  8 видов  миксоспоридий. З а р а ж е н н о с ть  плотвы полостными 
миксоспоридиям и (C h lo ro m y x u m  fluviatile  T h e lohan ,  1892; M yx id iu m  
m acrocapsulare  A uerbach ,  1910; Zschokkella  nova , M y x o b o lu s  p seudod ls-  
par, G o rb u n o w a , 1936), парази ти рую щ им и в ж елчн ы х  п у зы р ях  плотвы, 
сви д етельствует  об о п ред елен н ой  сезонности. Споры этих п арази тов  
встречались то л ь к о  в весенние м есяц ы  и начале лета ,  когда  п р о и с х о 
дит н ерест  и вы клевы ван и е  м олоди . П р о ц ен т  инвазии о ч ен ь  н езн ачи 
тельный.

На п ротяж ен и и  всего  года бы ли найдены  то л ь к о  три вида:  M y x l 
dium pfelfferl A u e rb ach ,  1908; M y x o b o lu s  b ram ae  R euss ,  1906; M y x o 
bolus d ispa r  T h e lo h an ,  1895.

M y x o b o lu s  sp. На ж а б р а х  плотвы  летом  о б н а р у ж е н а  одна циста.
У об сл ед о ван н ы х  рыб инфузории п редставлены  одним видом 

Trichodina  urinaria , которы й был о б н а р у ж е н  в мочевом п узы ре  осенью .

Дигенетические сосальщики
В обсл ед о ван н ы х  ры бах  най ден о  четы ре  вида ди ген ети ческ и х  

сосальщ иков, два  из к о т о р ы х — D ip los tom ulum  c lavatum  и D. spa tha- 
ceum — п ар ази ти р у ю т  личинкам и и два  — S phaeros tom a  b ram ae  и A llo- 
creadium  isoporum  — в п ол о во зр ел о м  состоянии.

Н а и б о л ь ш а я  за р а ж е н н о с ть  плотвы  со сал ьщ и к о м  S phaeros tom a  
bramae (табл. 8) н аблю далась  в зи м н е-весенн ие  м есяц ы . С ап р ел я  по 
июнь п р о и сходи ло  постепенн ое  паден и е  з а р а ж е н и я .  В ию ле S p h a e ro 
stoma b ram ae  не бы ла н ай дена .

A llocread ium  isoporum  (Looss, 1894) — редкий паразит  плотвы; в с т р е 
чался во все сезоны  года.

Л и чи н очн ы е  ф орм ы  с о сал ьщ и к о в  D ip los tom ulum  sp a th aceu m  и D ip 
lostomulum c lavatum  н аблю дали сь  на протяж ени и  всего  года. Н а и б о л ь 
ший п роц ент  за р а ж е н и я  D. sp a th aceu m  падает  на в есен н е -л етн и й  
период, a D. c la v a tu m — на летний.
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П а р а з и т о ф а у н а  п л о т в ы

Осень
вскрыто 90 экз.

Название паразитов Орган зараже
ние (%) 

±  m

интенсивность
заражения

.
о  к О. к 
и  X

ч1 s *S "5 «3s £ я

Chloromyxum fluviatile . . желчный пузырь, мочевой 
пузырь

Myxidium macrocapsulare . желчный пузырь 1.1 ±1,1 — —

M. p fe ifferi......................... почки, мочевой пузырь 65,5 ±5,01 — —

Myxosoma sp....................... жабры — — —

Myxobolus bramae . . . . почки, мочевой пузырь 13,3 ±3,58 — —

M. d ispar............................. жабры, желчный пузырь, 
почки, мочевой пузырь 3,3 ±1,88 — —

M. pseu dod ispar............... желчный пузырь, мочевой 
пузырь 2,2+1,54 — —

Trichodina urinaria . . . . мочевой пузырь l.lzh l.l — —

Zschokkella n o v a ............... желчный пузырь, мочевой 
пузырь 1.1 ±1.1 — —

Allocreadium isoporum . . кишечник 1,1±1,1 2 2

Sphaerostoma bramae . . . • 16,7 ±3,94 12,27 1 -5 1

Dipiostomulum spathaceum стекловидное тело глаза, 
хрусталик глаза 62,2 ±5,13 4,76 1—53

D. clavatum . . . . . . . стекловидное тело глаза 00 оо Ъ
о !+ со СО 39 1 -2 5 7

Dactylogyrus crucifer . . . жабры — — —

D. nanus ............................. . — ■ — —

D. parvus ......................... » — — —

D. sphyrna > — — —

Diplozoon paradoxum . . . 1,1 ±1.1 1 1 -1

Caryophyllaeides fennica . . кишечник 2,2 ±1,54 1.5 1 -2

Ligüla intestinalis............... полость тела 2,2 ±1,54 2 1 - 3

Proteocephalus sp................ кишечник 1,1 ±1,1 3 3 - 3

Rhaphidascaris acus . . . . кишечник, печень
(

жаберный сосуд

32,2 ±4,94 5 1 - 3 7

Phylometra sp...................... — — —
} . *

Neoechinorhynchus rutili . . кишечник ' 2 ,2±  15,4 2,5 2 - 3

Ergasilus b rian i.................. жабры 17,7 ±4,05 9,2 1 -2 2
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Таблица 7
• R u t i l u s  r u t i l u s  ( L i n n e )

Зима Весна Лето

вскрыто 90 экз. вскрыто 90 экз. вскрыто 90 экз.

зараже
ние (%) 

±  m

интенсивность
заражения зараже

ние (%) 
±  m

интенсивность
заражения зараже

ние (%) 
±  m

интенсивность
заражения

,чО) ос 
о .  кU =

Г О
■X х со 
Я X  я

си о: 
о .  ев и S

г и 
, 2  И 

S  s  та 
Я = Я

■ч&, DC Q. СВи =

г  й ' я  ссS s  Я
S X  s

6,7 ±2,64 1,1 ±  1.1

— — — 4,4±2,16 — — 1,1 ±1.1 — —

71 ±4,79 — — 70 ±4,84 — — 68,8 ±4,88 — —

— — — — — — 1.1 ±1,1 — —

27,8 ±4,75 — — 16,7 ±3,94 — — 15,5 ±3,82 — —

2,2 ±1,54 — — 6,7 ±2,64 — — 13,3+3,58 — —

— — — 2 .2±  1.54 — — — — —

— — — — — — — —

— — — 3 .3±  1,88 — — 1.1 ±1.1 — —

1.1 ±1,1 1 1 3,3 ±1,88 14 1—39 6,7 ±2,64 15,2 1 - 6 3

50 ±5,28 25,2 1 -1 5 0 56,6 ±5,24 48 1 -4 3 1 13,3 ±3,58 55,8 1 -2 2 8

46,6 ±5,20 5,29 1—83 77,7 ± 4 ,4 4,74 1 -2 1 81 ±4,14 8,5 1 -2 3 2

78,8 ±4,31 42,47 1 -3 1 5 81 ±4,14 38,82 1 -2 7 7 96,6 ±  1,91 37,92 1 -3 1 6

7,8 ±2,84 8,29 1—23 51 ±5,27 11 1—54 56,6 ±5,23 11,65 1 - 5 6

— — — 30 ±4,84 3,77 1— 12 27,8 ±4,75 4 1— 19

— — — — — — 1,1 ±1.1 1 1

— — — 8 ,9 ± 3 6,75 1—23 22,2 ±4,4 4,95 1—29

— — — 6,7 ±2,64 1.17 1 - 2 7,8 ±  2,8 4 1,29 1—2

2,2 ±1,54 3,0 1—5 6,7 ±2,64 1,83 1 - 6 3,3 ±1,88 1,33 1 - 2

— — — — — — — — —

— — — 1,1±1,1 1 1 - 1 — — —

35,5 ±5,05 4,4 1 - 2 5 32,2 ±4,94 4 1 - 1 9 31,1 ±4 ,9 2,92 1 - 1 8

— — - — — — — 1.1 ±1,1 1 1— 1

6,7 ±2,64 6,7 1 - 2 9 12,2 ± 3 ,4 11,3 1—100 13,3 ±3,58 2,58 1—10

16,7 ±3,94 3,86 1— 15 6,7 ±2,64 5 1— 14 18,9±4,13 4,6 1 - 1 6
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Таблица 8
З а р а ж е н и е  п л о т в ы  д и г е н е т и ч е с к и  м 
с о с а л ь щ и к о м  S p h a e r o s t o m a  b r a r a a e

Месяцы
Коли

чество 
вскры

тых рыб

Зараж е
ние (%) 

j-m

Интенсивность
заражения

средняя миним.,
макс.

А в г у с т .......................... 30 _% _
Сентябрь ...................... 30 6.7 ± 4 ,6 3 1 - 5
О к т я б р ь ..................... 30 20 ±7 ,3 5,7 1 - 3 6
Н оябрь.......................... 30 А З  ± 7 ,7 19 1 -5 1
Декабрь ...................... 30 26,6 ±8,1 16,13 1 - 4 9
Январь . ...................... 30 56,7 ±9,05 24 1 -1 5 0
Ф е в р а л ь ...................... 30 56,6±8,6 18,6 1— 129
М арт.............................. 30 60 ±8,95 24 1—93
А прель.......................... 30 66,6 ± 8 ,6 45,7 2— 178
М а й .............................. 30 43,3 ±9,05 87,5 1—431
Июнь .......................... 30 40 ±8,95 34,1 1—228
Июль . . • • . . . 30 — — —

Моногенетические сосальщики

Рис. 1. Изменение зараженности плотвы моно- 
генетическим сосальщиком в течение года.

Dactylogyrus crucifer — ; D. n a n u s ----------------;
D. sphyrna — . — . — . —

М оногенетические  с о с а л ь 
щ ики  представлен ы  пятью  ви 
дами. З а р а ж е н н о с ть  плотвы 
D ac ty lo g y ru s  crucifer W ag en er ,  
1857; D ac ty logy rus  n anus  Do- 
g ie l  e t  B y chow sky ,  1934, и Dac- 
ty lo g y ru s  sph y rn a  L lnstow , 1878, 
до сти гает  м аксим ум а  в в е с е н 
не-летний пери од  (рис. 1). 
Зи м ой  о б н а р у ж е н  т о л ь к о  один 
вид  D. crucifer. Э кстенсивн ость  
за р а ж е н и я  им незн ачи тельн ая  
(3 ,3—2 0 % ).

У величени е  з а р а ж е н н о 
сти плотвы  данны м и п а р а зи 
тами весной  связано  с н а ч а 
лом массового  разм н ож ен и я  
д ак т и л о ги р у с о в  за счет  л и ч и 
нок, в ы х о д я щ и х  из п ер ези м о 
вавш и х  я и ц  и яиц, о т л о ж е н 
ных сохранивш им и ся  особям и  
(Бы ховский , 1957). К осени 
за р а ж е н н о с ть  рыб постепенно 
падает.

D ac ty lo g y ru s  parvus W a g e 
ner, 1909. О б н а р у ж е н  в одном 
э к зе м п л я р е  летом . D ip lozoon  
parad o x u m  N ordm ann ,  1832. 
В стречался  весной, летом  и 
осенью . Э кстенсивн ость  и и н 
тенсивность  зар аж ен и я  н езн а 
чительны.
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Ленточные черви
О б н а р у ж е н о  три вида л ен точн ы х  ч ер в ей :  C a ry o p h y l la e id e s  fennica 

(Schneider , 1902), L igula  in testina lis  и P ro teo cep h a lu s  sp. Д в а  последн и х  
вида парази ти рую т  в личиночном  состоянии. C a ry o p h y lla e id e s  fennica  
в стр еч ается  во все сезоны  года.

Л ето м  в полости т ела  плотвы бы ло найдено два  э к зе м п л я р а  L igu la  
in testina lis .

P ro teo cep h a lu s  sp. в стр еч ал ся  оч ен ь  редко .  О б н а р у ж е н  по о д н ом у  
эк зе м п л я р у  то л ь к о  в д в у х  с л у ч а я х :  осенью  и весной.

Круглые черви
П р едставл ен ы  д ву м я  видами: R haph idascar is  acus и P h y lo m e tra  sp. 

П ервы й  встречался  равном ерно  на п р о тя ж ен и и  всего  года, второй  
(1 экз.)  о б н а р у ж е н  один раз летом  в ж а б е р н ы х  со су дах  плотвы.

Скребни
Во все сезоны  года встречен  один вид N eo e c h in o rh y n c h u s  rutili.

Ракообразные
E rgasilus  briani M arkew itsch , 1932, найден на ж а б р а х  плотвы во все 

сезоны  года. З а р а ж е н и е  данным паразитом  невелико .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д в у х л е т н е е  и зуч ен и е  парази тоф аун ы  ч еты р ех  видов  рыб п о к азало ,  
что в ряде  с л у ч а е в  наблю даю тся  сезон н ы е  изм енения  за р а ж е н и я  рыб 
паразитам и. О д н ако  эти изм енения  вы р аж ен ы  у р азли ч н ы х  парази тов  
п о -р азн о м у . Д л я  видов, встр еч аю щ и х ся  редк о  и в н еб о л ьш о м  к о л и 
честве , наличие  сезонн ы х  изм енений не могло  бы ть  установлено. 
К таким  видам отн осятся :  T richod ina  percarum , T richod ina  urinaria , 
T e traco ty le  v ar iega ta ,  L igula  in testina lis ,  C a ry o p h y l la e id e s  fennica, C yat-  
h o cep h a lu s  truncatus , E ubo th r ium  rügosum , Capilla ria  sp., P h y lo m e tra  
ob tu rans ,  P h y lo m e tra  sp., E ch ino rhynchus  c lavu la ,  N eo ech in o rh y n ch u s  
rutili, E rgasilus  brian i,  A rgu lus  foliaceus.

С реди  остальн ы х парази тов , чи слен ность  ко то р ы х  п о зв о л я е т  судить  
о наличии или отсутствии сезонн ы х  изменений, мы в ы д ел я е м  две  
группы :

1. П аразиты  с ясно в ы р аж ен н о й  сезонностью . К этой группе  о т н о 
сятся :  C h lo ro m y x u m  s p . , C h lo ro m y x u m  esocinum , C h lo ro m y x u m  fluvia- 
t ile , S phaerospo ra  sp .,  Z schokkella  nova , S phaeros tom a  b ram ae , Allocrea- 
d ium  isoporum , B unodera  luc iopercae,  A zygia  lucii, D ac ty lo g y ru s  cruci- 
fer, D ac ty lo g y ru s  nanus , D ac ty lo g y ru s  sp h y rn a ,  D ac ty lo g y ru s  par- 
vus, T e traonchus  m onen te ron ,  A ncyrocepha lus  p a radoxus ,  D iplozoon  
pa rad o x u m , T r iaenophorus  n o d u losus ,  P ro teo cep h a lu s  percae , Ich thyobro- 
n em a  conoura ,  A can th o cep h alu s  lucii, P isc ico la  g eo m etra ,  C ys tob ranchus  
m am m illa tus ,  G loch id ium .

2. П аразиты , которы е не о б н ар у ж и в аю т  изменений, связан н ы х  
с сезонам и года. С ю да относятся :  M y x id iu m  pfeifferi, M y x o b o lu s  b ra 
m ae , M y x o b o lu s  m ülleri,  D ip los tom ulum  spa thaceum , D ip los tom ulum  
clava tum , N eascus  b rev icau d a tu m , Tetraco ty le  percae-fluv ia ti l is ,  C am alla-  
nus lacustris, E rgasilus  s iebold i,  A ch theres  percarum.



М иксоспоридии по-разному р еаги р у ю т  на сезон н ы е  изменения 
в природе. С поры  полостны х миксоспормдий (C h lo ro m y x u m  esoc inum , 
C h lo ro m y x u m  sp., C h lo ro m y x u m  fluviatile , S phaerospora  sp . ,  Zschokkella  
nova), п арази ти рую щ и е  в мочевом  и ж елч н ом  п узы рях ,  чащ е  всего 
появляю тся  у рыб весной и в начале  лета .

Д и ген ети ч еск и е  сосальщ и ки  встречаю тся  кругл о го д и чн о . Н а и б о л ь 
ш ая за р аж ен н о сть  рыб B unodera  luc iopercae, Sphaeros tom a b ram ae  и Azy- 
gia lucll при ходи тся  на зим н е-весенн ий  период. Л етом  процент  за р а 
ж ения  ими сн и ж ается .  П одобный х а р а к т е р  сезонной динамики за р а 
ж ения  паразитами связан  с их ж и зненн ы м и циклами. По данным 

.Ляймана (1940), К ом аровой (1941), К оваль (1955), М арковой (1958) 
и И зю мовой (1960), все три вида имею т одногоди чн ы й цикл р а з 
вития.

Н аблю ден и я  Ф роловой  (1958) по сезонной динам ике  зар аж ен и я  
м оллю сков  P ls id ium  ц ер кар и ей  B unpdera  luc iopercae  и наш и данные 
по возрастной изменчивости этих паразитов д аю т основание п р е д п о 
л ож и ть ,  что сосал ьщ и к  В. luc iopercae  в усл о ви ях  Карелии н аряду  
с годичны м циклом м о ж ет  иметь и д вухгод и чн ы й . П о едая  п р о м е ж у 
точн ы х хо зяев ,  рыбы зар аж аю тся  В. luc iopercae  (кон ец  июля — начало  
августа). П аразит  в ки ш еч н и к е  рыбы, д ости гн ув  летом  половой з р е 
лости , о тклады вает  яйца и погибает , в связи  с этим п роц ент  з а р а ж е 
ния падает.

П о сл е  исчезновения  червей  из ки ш еч н и к а  рыб, прим ерно  ч ерез  
м есяц ,  начинается  за р а ж е н и е  особям и  сл е д у ю щ е го  поколен ия . Если 
н овы е м олоды е  особи червей  указан ны х видов п оявляю тся  в ры бе до 
наступления  момента о св о б о ж д ен и я  их от стары х  особей , полного  
и счезновени я  этих п арази тов  не происходит, а как  п о казали  н аб л ю д е
ния С. С. Ш у льм ан а  и Р . Е. Ш у льм ан -А льб о в о й  (1953) над  E chinor-  
h y n ch u s  gadi, отм ечается  л и ш ь  у м ен ьш ен и е  степени  инвазированности 
рыб. В таких  с л у ч а я х  в ки ш ечн и к е  хозяи н а  встречаю тся  особи  как  
е щ е  не и сч езн у в ш его  старого , так  и у ж е  п о яви вш его ся  нового  п о к о 
лен и я .

Л ичин очны м и формами с о сал ьщ и к о в :  D ip los tom ulum  spa thaceum , 
D ip los tom ulum  clava tum , N eascus  b rev icauda tum , T e traco ty le  percae- 
fluviatills  — рыбы были з а р а ж е н ы  на п ротяж ен и и  всего  года. М етац ер-  
карии м огут  находиться  в ры бах д ли тел ьн о е  врем я. И зю мова (1960) 
указы вает ,  что судьба  л и ч и н о к  разны х видов в ры бах  различна. О дни 
(Tetracotyle) остаю тся в ры бах  в течен и е  н еск о льк и х  лет, при этом 
с возрастом  рыбы интенсивность зар аж ен и я  во зр астает ,  д р у ги е  (D ip 
los tom ulum , Neascus) остаю тся в организм е  хозяи н а  то л ь ко  1 —2 года, 
а затем  погибают. У второй группы  интенсивность  з а р а ж е н и я  ни ж е, 
чем у  первой.

У м ен ьш ен и е  зар аж ен н о сти  рыб л и чинкам и  типа D ip los tom ulum  
связано , очеви дн о , с отм иранием  части п ар ази то в  и с п р ек р ащ ен и ем  
их вн едрен и я  в тело  х о зяи н а  зимой, когда  те м п е р а ту р а  воды п о н и 
ж ае т с я .  На п о сл ед н ее  обстоятельство  о б р ащ а л а  в свое  врем я вним а
ние Д у би н и н а .

М о н оген ети ч ески е  сосальщ и ки  даю т ясно в ы р аж ен н у ю  сезонн ую  
д и н ам и к у .  М акси м ум  инвазии рыб этими паразитами наблю дается  
в весен н е-летн и й  период. D ac ty lo g y ru s  crucifer, D. nanus ,  D. sp h y rn a  
осен ью  не были о б н а р у ж е н ы . Зи м ой  найдены  единичны е эк зем п л я р ы  
D. crucifer и T e traonchus  m onen teron .

О тсутствие  или редк ая  в стреч аем ость  дан н ы х  парази тов  в зим нее  
врем я на рыбах с о гл асу ется  с данны м и Д у би н и н о й  (1949) и Б ы х о в-  
ского  (1957), у казы ваю щ и х , что число м о н о ген ети ч еск и х  со сал ьщ и ко в
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в х о л о д н ы е  м есяц ы  сходит до м ин им ум а. У величени е  зараж ен н ости  
рыб м он о ген ети ч еск и м и  со сал ьщ и к ам и  весной связано  с началом  мас
сового  р азм н о ж ен и я  за  счет  личи н ок ,  в ы х о д ящ и х  из я и ц  п е р е зи м о 
вавш и х  и яиц, о тл о ж ен н ы х  сохран и вш и м и ся  особями. П о д ав л я ю щ е е  
больш и н ство  м он оген ети ческ и х  с о с а л ь щ и к о в  узкосп ец и ф и чн о , адап ти 
ровано к дан н о м у  виду х о зяев .  П о  мнению И зю м овой  (1960), одним 
из п роявлен и й  при способления  этих парази тов  яв л яется  п р и у р о ч е н 
ность их м ассового  р азм н о ж ен и я  к т а к о м у  п ери оду , когда  наблю дается  
наи более  легки й  п е р е х о д  от одного  х о зяи н а  к д р у го м у .

Л енточн ы м и  червям и  рыбы инвазированы  на п р о тяж ен и и  всего 
года. П о данным Ш ойринга  (Scheurlng , 1930), М арковой  и И зю м о 
вой (1960), ци кл  развития  червей  Т паепорй огиз  посМ ози э за в е р ш а е тс я  
в т еч ен и е  года. Это п о д т в ер ж д а е т с я  и наш ими данны м и. З а р а ж е н и е  
рыб, в частности щ у ки , этим паразитом  начинается  в июне — августе .  
М акси м ум  инвазии падает  на зи м н е-весенн ий  период, особен но  весен 
ний, ко гд а  вместе  с п о л о во зр ел ы м и  крупны ми ч ер вям и  встречались 
и м ол о ды е  особи.

С креб н ям и  рыбы за р а ж е н ы  кр у гл о го д и чн о . М акси м ум  инвазии 
щ уки  и налим а АсапИюсерйаШ з 1исН наблю дается  в зим н е-весенн ий  
период, минимум — летом . Н аш и  дан ны е п о д твер ж даю т  дан ны е К о м а
ровой (1950) и Т. Г. М арковой . В зар аж ен н о сти  о ку н я  А. 1исН н аб лю 
дается  н е с к о л ь к о  иная картина. О к у н ь  сильнее  инвазирован  этим п а р а 
зитом в весен н е-летн и й  период.

С езонн ы е изм енения  в зар аж ен н о сти  рыб А. 1исИ связан ы  с ж и з 
ненным ци клом  сам ого  паразита . П о  данным М. С. К ом аровой  (1950), 
рыба за р а ж а е т с я  м олоды м и п о колен и ям и  п арази тов  в кон ц е  осени. 
В течен и е  зимы  и весны п арази ты  подрастаю т и к л е ту  сл е д у ю щ е го  
года стан овятся  п о л овозрелы м и . Л ето м  скребн и  отклады ваю т  яйца, 
после  ч его  погибаю т. В к о н ц е  л ета  и осенью  развитие  А. 1ис11 п р о 
т е к а е т  в орган и зм е  п р о м е ж у т о ч н ы х  х о з я е в  (водяной осли к  и рачки- 
бокоплавы)'. П о это м у  осенью  А. 1исН у  рыб редки.

П иявки . З а р а ж е н и е  рыб этой груп п ой  п арази тов  носит ясно  в ы р а 
ж ен н ы й  сезонн ы й х арактер .  П иявки  Р1зс1со1а g eo m etra  были встречены  
нами зим ой и весной, С узЬ ЬгапсЬив т а т т Ш а й ш  — то л ь к о  весной  (еди 
ничная н ах о д ка) .  А налоги чн ы е  дан н ы е  по зар аж ен н о сти  ры б озер  
К арелии пи явкам и  были п олучен ы  П етр у ш евск и м  и Б ы х о вско й  (1935), 
П етр у ш ев ск и м  (1940). И зю м ова  в Ры бинском  в о д о х р ан и л и щ е  и Д у б и 
нина в районе дельты  Волги находили  п и яво к  кругл о го д и чн о .

Глохидии  бы ли о б н а р у ж е н ы  весной и летом . П е тр у ш ев ски й  
и Б ы х о в ск ая  (1935), Б ы х о в с к а я  (1940) находили м о л л ю ско в  в конце 
зимы — н ач але  весны. Они считаю т, что глохидии  в район е  К он чезера  
п окидаю т ж аб р ы  рыб в мае и п о зж е  встречаю тся  л и ш ь  единично. При 
изучении п арази тов  рыб О н е ж с к о г о  о зе р а  Г. К. П е т р у ш е в с к и й  (1940) 
зам ети л , что глохидии  обы чны  весной . П о данны м М. Н. Д у би н и н о й , 
эти паразиты  в районе дел ьты  Волги в стреч али сь  летом  ч ащ е  и в б о л ь 
шем ко ли честве ,  чем весной и осенью . В р. О к е  за р а ж е н н о с ть  щ ук  
м оллю скам и  зимой д ости гала  100% (М аркова , 1958).

Р а к о о б р азн ы е  встречаю тся  на п р о тяж ен и и  всего  года. О сн овн ая  
масса раков , о б н ар у ж ен н ы х  в л етн и е  месяцы , с н а б ж е н а  яй цевы м и 
м еш кам и , которы е  появляю тся  е щ е  в а п р ел е  — мае. О сен ью  с н аступ
лением  х о л о д о в  я й ц евы е  м еш к и  исчезаю т. Это я в л ен и е  наблю дала  
и М аркова .  Горбунова  (1936) отм ечала , что б ольш и н ство  найденны х 
рачков  у  плотвы  встречались  б ез  яй ц евы х  м е ш к о в  у ж е  с середины  
ию ля. А втор  о б ъ яс н яе т  это п роц ессом  массовой кладки  яиц.
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Пути за р а ж е н и я  рыб п арази там и  различны.
I. З а р а ж е н и е  рыб п арази там и  с прямым ци клом  и парази там и , 

активно в н ед ряю щ и м и ся  в х озяин а. Сюда относятся  п ростейш ие, 
м оноген ети чески е  сосал ьщ и к и , из ди ген ети чески х  с о сал ь щ и ко в :  D ip los-  
tom ulum  spa thaceum , D ip los tom ulum  c lava tum , N eascus  b rev icau d a tu m , 
Tetraco ty le  percae-fluviatilis , T e traco ty le  var iega ta ;  пиявки , р ако о б р азн ы е  
и глохидии.

II. З а р а ж е н и е  рыб, связан н ое  с п оеданием  ими п р о м еж у то ч н ы х  
х о зяев .  Н алим и н вази р у ется  личинкам и T r ia en o p h o ru s  n o d u lo su s  при 
поедании C yc lops  s trenuus , P a ra c y c lo p s  fim bria tus , я в л я ю щ и х с я  п р о м е 
ж уточны ми хозяевам и  это го  п ар ази та .  Т а к  ж е  прои сходи т  за р а ж е н и е  
и Ich th y o b ro n em a conoura.

П о данным Б ы ховск ой  (1949), от  C o p ep o d a  о к у н ь  и н вази руется  
T r iaenophorus  n o d u losus ,  P ro te o c e p h a lu s  percae , D iphy l lo b o th r iu m  latum , 
L igula  in testina lis ,  C am allan u s  lacustris, от A m phipoda  и Isopoda  с к р е б 
нями A can thocephalus  lucii, a т а к ж е  C y a th o cep h a lu s  truncatus , C a m a lla 
n us  lacustris. При поедании м оллю сков  и л и ч и н о к  насеком ы х  о к у н ь  
з а р а ж а е т с я  со сал ьщ и ко м  A llocread ium  isoporum , ч ер ез  л и ч и н о к  н асе 
к ом ы х  (Sialis) — N eo e c h in o rh y n c h u s  rutili и от  пи явок  — Sphaeros tom a 
bram ae.

Щ у к а  зар аж ается  таким ж е  путем  A zygia  lucii, D ip h y l lobo th r ium  
la tum ; плотва  — A llocread ium  isoporum , S p h ae ro s to m a  b ram ae ,  R haph i-  
dascaris  acus, N eo e c h in o rh y n c h u s  rutili.

III. И нтенсивность  инвазии y х и щ н ы х  рыб уси ли вается  при п о е д а 
нии у ж е  за р а ж е н н ы х  паразитом  рыб. Так, о ку н ь ,  поедая  плотву , з а р а 
ж ается  от нее R haph idascar is  acus, а щ у к а  —  R haph idasca r is  acus, L igula  
in tes t ina lis ,  N eo e c h in o rh y n c h u s  rutili и S ph ae ro s to m a  b ram ae. П о едая  
о ку н ей , щ у к а  за р а ж а е т с я  T riaen o p h o ru s  n o d u lo su s ,  D ip h y l lo b o th r iu m  
latum , C am allanus  lacustris, A c an th o cep h a lu s  lucii, от  налима — T r ia e n o p 
horus n o d u lo su s ,  D ip h y llobo th r ium  latum, Ich th y o b ro n em a  conoura.

О т  плотвы  налим и н вази руется  S phaeros tom a  b ram ae ,  N e o e c h in o r 
h y n ch u s  rutili; от о к у н е й  — B unodera  luc iopercae , A can thocephalus  
lucii.

И зм ен ен и я  в со ставе  п ар ази то ф ау н ы  зави сят  и от сезонн ой а к т и в 
ности х о зяев .  О к у н ь  и плотва, по данным С аб ан еева  (1911) и Н и к о л ь 
с ко го  (1950), акти вн ы  в теч ен и е  всего  года . С н аступлением  х о л о д о в  
они у х о д я т  на ямы . О б а  автора  п р и д ер ж и в аю тся  мнения, что о к у н ь  
питается  к р у гл о го д и ч н о , д а ж е  в пери од  зал еган и я  на ямы. И н тен си в 
ность питания зимой зн ач и тел ьн о  сл абее ,  чем летом . П оздн ей  осенью  
и зимой основной пи щ ей  о к у н я  я в л яю тся  бокоп лавы  — п р о м еж у то ч н ы е  
х о зя е в а  скр еб н я  A c an th o cep h a lu s  lucii. О д н а к о  этим парази том  о к у н ь  
з а р а ж е н  зимой м ен ьш е, чем весной и л ето м , что связан о  с п о н и 
ж ен и ем  интенсивности питания. А н алоги чн ы е  дан ны е получены  Д у б и 
ниной (1949) по  с у д а к у .

Ч то касается  плотвы , то  Н и к о л ьски й  у т в е р ж д а е т ,  что питание 
ее  в зимний п ер и о д  п р е к р а щ а е т с я .  О дн ако ,  по наш им данным, у плотвы  
из К о н ч езер ско й  гр уп п ы  о з е р  ки ш ечны е парази ты  в зим ние м есяц ы  
бы ли обы чны м и , что я в л яе т с я  в озм ож н ы м  то л ь к о  при н еп реры вн ом  
питании и в х о л о дн ы й  п ер и о д  времени.

Щ у к а  активна во все  сезоны  года, но интенсивность п и тан ия  ее 
не в сегд а  оди н ак ова .  Во вр ем я  н ереста  и смены зу б о в  она почти  не 
питается . Это з а м е т н о  сказы вается  на ее  п ар ази то ф ау н е .  Х отя процент  
инвазии киш ечны м и паразитам и летом  и зимой одинаков , ин тен си вносгь  
з а р а ж е н и я  в л етн и е  м есяц ы  зн ачительно  н и ж е. Н аи б о л ь ш а я  ин вазиро-  
ванность весной щ у к  лен точн ы м  червем  T r iaen o p h o ru s  n o d u lo su s ,
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круглы м и чер вям и  R haph idasca r is  acus и Ich thyobronem a  conoura  о б ъ я с 
няется  тем , что щ у к а  в это врем я  усиленн о  питается налимом и плотвой.

Н алим  н аи более  акти вен  зимой и весной, когда  он усиленн о  
питается и си льн о  за р а ж а е тс я  паразитам и. В летн ий  п ер и о д  н аб л ю 
дается  у м е н ь ш е н и е  не то л ь ко  интенсивности, но и экстенси вности  
инвазии. З а р а ж е н н о с ть  д а ж е  таким  паразитом, как  D ip h y llobo th r ium  
latum , в этот  пери од  ни ж е, чем зимой и весной.

П о данным Д у би н и н ой , л е щ , сазан  и сом, з а л е гаю щ и е  зим ой на 
сп яч к у ,  в отли чи е  от рыб, активн ы х в это врем я, даю т пр о ти во п о 
л о ж н у ю  карти н у  зар аж ен и я .  С п р ек р ащ ен и ем  питания они полностью  
т ер яю т  к и ш еч н ы х  с о сал ьщ и ко в  и нем атод .

И з всего  вы ш еи зл о ж ен н о го  вы текает , что се зон н ы е  изменения 
п арази тоф аун ы  рыб связаны  как  с б и ологи ей  сам ого  парази та  (в о сн о в 
ном, с ж и зненн ы м  циклом), так  и биологией  и эк о л о ги е й  хозяин а  
(питание, возраст , миграции, гидрохи м и чески е  условия  ср еды  и др.) . 
П о это м у  для  поним ания  с л о ж н ы х  изм енений, связан н ы х  с сезонами 
года, н ео б х о ди м о  б о лее  тщ ател ь н о  и зу ч и ть  биологию  и су щ еству ю щ и е  
в п ри роде  о тн ош ен и я  м е ж д у  парази том  и его  хозяин ом .
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