
1

Введение

Паразиты рыб представляют интерес как 
один из тестов для оценки экологии хозяев 
и состояния водоемов. Фауна паразитов рыб 

складывается в определенных условиях внеш-
ней среды и представляет собой динамический 
биологический комплекс. Состав паразитов 
определяется не только видовой специфи-
кой хозяина, но и целым рядом экологических 
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Изучена фауна паразитов ресурсных видов рыб Онежского озера – ряпушки 
Coregonus albula L. и корюшки Osmerus eperlanus L. Установлена встречаемость, 
распределение численности и возрастная структура цестоды Proteocephalus lon-
gicollis (Zeder, 1800) у ряпушки. Прослежена сезонная динамика зараженнос-
ти ряпушки цестодой Eubothrium crassum (Bloch, 1779) и выявлена роль ряпушки 
в жизненном цикле этого паразита. Проведен сравнительный анализ изменений 
паразитофауны ряпушки и корюшки за многолетний период. Показано, что видо-
вое разнообразие гельминтов и его структура сохраняют относительную стабиль-
ность. Основные изменения проявляются в интенсивности заражения рыб. Данные 
позволяют считать, что два основных планктофага – ряпушка и корюшка успешно 
сосуществуют в условиях Онежского озера.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: паразиты рыб; Coregonus albula; Osmerus eperlanus.

L. V. Anikieva, E. P. Ieshko, E. A. Rumyantsev. ECOLOGICAL ANALYSIS 
OF HELMINTHS IN VENDACE AND SMELT FROM LAKE ONEGO

The parasite fauna of Lake Onego commercial fish species – vendace, Coregonus albula 
L., and smelt, Osmerus eperlanus L., was studied. The prevalence, abundance distribu-
tion and age structure of the cestode Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) in vendace 
were determined. Seasonal variations of Eubothrium crassum (Bloch, 1779) infection in 
vendace were traced, and the role of vendace in the life cycle of this cestode was identi-
fied. A comparative analysis of long-term changes in the parasite fauna of vendace and 
smelt was carried out. The species diversity of helminths and its structure proved to be 
relatively stable. Changes were mainly observed in the intensity of infection. These results 
suggest that the two major plankton-feeders, vendace and smelt, quite successfully co-
inhabit Lake Onego.
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факторов (тип водоема, сезон года, видовое 
разнообразие гидробионтов и др.). Пищевые 
связи между хозяевами паразитов со сложным 
циклом развития дают основание использовать 
их в качестве индикаторов питания рыб.

Онежское озеро – крупнейший водоем Евро-
пы. Ему принадлежит ведущая роль в водоснаб-
жении и судоходстве на Северо-Западе Рос-
сии, в нем сконцентрирована основная часть 
биоресурсов региона. В ихтиофауне озера 
встречаются почти все виды рыб, характерные 
для пресных водоемов указанной территории. 
Специфику Онежского озера, как и всех круп-
ных олиготрофных водоемов Европейского Се-
вера, составляет наличие лососевых и сиговых 
рыб. Строительство Беломорско-Балтийского 
канала в 1933–1934 гг. и создание глубоковод-
ного Волго-Балтийского пути увеличили интен-
сивность судоходства и объем грузоперевозок 
и вызвали усиление антропогенной нагрузки на 
водоем (загрязнение промышленными и быто-
выми стоками, увеличение рыбного промысла 
и др.). Резкую структурную перестройку в мак-
розообентосе вызвал вселенец – байкальская 
амфипода Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 
1899), которая успешно натурализовалась 
в озере и освоила все типы литорали. Негатив-
ные последствия антропогенного воздействия 
привели к сокращению запасов и резкому па-
дению численности ценных видов рыб. Лосось, 
палия, сиги, хариус стали составлять незначи-
тельную долю в величине общего улова. Основ-
ными промысловыми рыбами в озере являются 
ряпушка и корюшка [Бабий, 2007; Биоресур-
сы…, 2008; Кухарев и др., 2008].

Паразитофауна рыб Онежского озера, вклю-
чая ряпушку и корюшку, подробно изучена 
[Петрушевский, 1940; Куперман, 1979; Пер-
мяков, Румянцев, 1984; Румянцев и др., 1984; 
Румянцев, 2007]. Установлен видовой состав 
паразитов рыб, дана характеристика парази-
тофауны отдельных видов хозяев и выявлены 
особенности их заражения. Полученные ма-
териалы послужили основой для характерис-
тики и разработки типологии озер [Румянцев, 
1996, 2004].

Сравнительный анализ паразитофауны рыб 
Онежского озера за полувековой промежу-
ток времени [Румянцев и др., 1984, Румянцев, 
2004, 2013] выявил существенные изменения 
встречаемости паразитов. У многих видов, 
адаптированных к обитанию в чистых холод-
новодных водоемах (Rhabdochona denudata, 
Chloromyxum thymalli, Ch. truttae, Gyrodactylus 
thymalli, G. cotti, G. limneus, Dactylogyrus 
borealis), отмечена тенденция к снижению за-
раженности рыб. Уменьшилась интенсивность 

заражения гольяна трематодой Diplostomum 
phoxini. Не обнаружена пиявка Acanthobdella 
peledina. Зараженность рыб паразитами, свя-
занными с зоопланктоном (Proteocephalus, 
Triaenophorus, Camallanus, Philometra), за этот 
период усилилась. У многих паразитов, свя-
занных с бентосом, также выражена тенден-
ция к увеличению численности (трематоды 
Bunodera luciopercae, Allocreadium isoporum, 
Diplostomum spathaceum, Tylodelphys clavata, 
Ichthyocotylurus pileatus). Особенно заметно 
повысилась инвазированность рыб личинками 
трематод, которые заканчивают свой жизнен-
ный цикл в рыбоядных птицах.

В данной работе предпринят анализ гель-
минтов двух доминирующих ресурсных видов 
рыб Онежского озера – ряпушки и корюшки – 
для оценки особенностей их экологии.

Материалы и методы

Рыбу брали из промысловых уловов в се-
веро-восточной части Онежского озера (Куза-
рандское Онего). Исследовали пищеваритель-
ный тракт рыб. Методом неполного паразито-
логического вскрытия в 2013 г. исследовано три 
выборки ряпушки: 63 экз. в мае, 15 экз. в июне, 
15 экз. в сентябре, а также две выборки ко-
рюшки: 32 экз. в начале июня и 15 экз. в конце. 
Кроме того, в октябре 2012 г. было исследо-
вано 95 экз. ряпушки для изучения распреде-
ления численности и возрастной структуры 
Proteocephalus longicollis в разных возрастных 
группах хозяина, в июне 2013 г. – дополнитель-
но 50 экз. ряпушки для изучения возрастной 
структуры Eubothrium crassum. Статистический 
анализ распределения численности Proteo-
cephalus longicollis проводили с использовани-
ем программы Quantitative Parasotology [Rozsa 
et al., 2000].

Сбор и обработка паразитологического ма-
териала проводились стандартными методами 
[Быховская-Павловская, 1985]. Определяли 
вид паразита, стадию развития и число гель-
минтов на каждой стадии развития.

Для количественной характеристики за-
раженности рыб использовались следую-
щие показатели:
1. Экстенсивность инвазии (Е), или процент за-

ражения (%).

Е = (Ni x 100)/N,

где Ni – количество зараженных рыб, N – ко-
личество исследованных рыб.

2. Интенсивность инвазии – число паразитов 
в одной зараженной рыбе.
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3. Средняя интенсивность заражения (экз. на 
одну вскрытую рыбу), или индекс обилия (М).

М = ∑n/N,

где N – количество исследованных рыб, ∑n – 
сумма всех паразитов, обнаруженных на ис-
следованных рыбах.
Использованы архивные материалы лабора-

тории паразитологии животных и растений Ин-
ститута биологии КарНЦ РАН.

Результаты и обсуждение

Всего было изучено 6 видов гельминтов: 
цестоды Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781), 
Eubothrium crassum (Bloch, 1779), Diphylloboth-
rium ditremum (Creplin, 1825), Proteocephalus 
longicollis (Zeder, 1800), P. tetrastomus (Rudol-
phi, 1810) и скребень Echinorhynchus salmonis 
(Müller, 1780).

У ряпушки найдено 3 вида гельминтов: 
Eubothrium crassum, Diphyllobothrium ditremum, 
Proteocephalus longicollis. Набор гельминтов 
отражает специфику питания ряпушки как ти-
пичного планктофага. Все они имеют сложный 
цикл развития с участием ракообразных – про-
межуточных хозяев паразитов. В роли проме-
жуточных хозяев выступают широко распро-
страненные северные виды копепод – обычные 
компоненты олиготрофных водоемов.

Наиболее сильно ряпушка заражена цес-
тодой Proteocephalus longicollis – широко рас-
пространенным паразитом лососевидных 
рыб. Зараженность ряпушки в Онежском озере 
в разные сезоны года варьировала от 64,5 до 
86 %, интенсивность заражения от 1 до 65 экз., 
индекс обилия от 3,5 до 6,4 экз. Типичные хо-
зяева паразита –  сиговые рыбы-планктофаги. 
В Онежском озере P. longicollis зарегистриро-
ван у четырех видов хозяев – палии, ряпушки, 
кильца, сига. Наиболее высокие показатели за-
раженности отмечены у сига и ряпушки (100 % 
с индексом обилия до 40 экз.). Палия и килец 
заражены значительно слабее (соответственно 
13 и 70 %, индекс обилия 2 и 3,5 экз.) [Петру-
шевский, 1940; Румянцев и др., 1984; Румян-
цев, Иешко, 1997]. Показатели зараженности 
ряпушки Онежского озера P. longicollis отра-
жают тесные трофические связи между копе-
подами – промежуточными хозяевами пара-
зита и ряпушкой – окончательным хозяином. 
По встречаемости паразита и интенсивности 
заражения ряпушка Онежского озера не отли-
чается от ряпушки других озер Карелии. Одна-
ко по сравнению с крупной формой ряпушки, 
обитающей в малых эвтрофированных водо-
емах Вохтозерско-Вендюрской группы (Урос, 

Вендюрское, Насоновское и Риндозеро), ин-
тенсивность заражения ряпушки Онежского 
озера на порядок ниже [Аникиева и др., 1983]. 
По морфологическим данным внутрипопуляци-
онная структура гельминта в разных водоемах 
относительно устойчива и образована домини-
рующими фенотипами с ядровидной формой 
сколекса, квадратной и субквадратной фор-
мой члеников и уплощенной формой лопастей 
яичника. Фенотипы с иными вариациями по-
лиморфных признаков редки и малочисленны. 
Популяция P. longicollis из онежской ряпушки 
по морфологическому разнообразию сход-
на с популяциями паразита из ряпушки других 
озер Карелии [Аникиева и др., 2004; Аникие-
ва, 2008].

Зараженность ряпушки P. longicollis в раз-
ные сезоны исследования характеризовалась 
высокой встречаемостью паразита в рыбе 
и невысокими колебаниями значений интен-
сивности ее заражения. Сравнительно невысо-
ка зараженность гельминтом осенью, в предне-
рестовый период в годовом жизненном цикле 
ряпушки (табл. 1). В это время интенсивность 
питания ряпушки снижается. Чаще встречают-
ся рыбы с пустым желудком. Пищевой спектр 
сужается за счет выпадения теплолюбивых 
форм зоопланктона [Мальцева, 1983]. Сезон-
ный ход динамики численности P. longicol-
lis в Онежском озере сходен с установленным 
ранее для P. longicollis из Вендюрских озер. Он 
связан с характером и интенсивностью питания 
ряпушки, которые определяются динамикой 
кормовой базы в водоеме и изменяются по се-
зонам года [Потапова, 1978; Мальцева, 1983; 
Аникиева и др., 1983].

Изучение встречаемости P. longicollis в зави-
симости от возраста хозяина выявило различия 
в показателях зараженности разных возраст-
ных групп ряпушки. Наиболее сильно заражены 
младшие возрастные группы рыб. С возрас-
том зараженность рыб P. longicollis снижает-
ся (табл. 1). Анализ характера распределения 
численности цестод P. longicollis в популяции 
ряпушки показал, что только у рыб в возрасте 
0+ и 1+ вариабельность интенсивности инвазии 
имеет закономерный характер и моделируется 
негативным биномиальным распределением 
(НБР). При этом распределение численности 
более агрегировано у сеголетков при мини-
мальной величине параметра k (табл. 1). Для 
сеголетков характерно более равномерное за-
ражение, а у рыб старших возрастов заражен-
ность цестодой имеет случайный характер.

Важную информацию о физиологичес-
ком состоянии ряпушки и активности ее пита-
ния дают материалы о возрастной структуре 
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паразита. Нами установлено, что разные воз-
растные группы ряпушки различаются не толь-
ко численностью гельминта, но и структурой 
его возрастного состава. У рыб младших воз-
растных групп обнаружены гельминты на всех 
выделенных нами стадиях развития (плеро-
церкоидной, неполовозрелой и половозрелой). 
Основу возрастной структуры паразита состав-
ляют пререпродуктивные стадии: плероцерко-
иды и неполовозрелые особи. Встречаемость 
и численность половозрелых и зрелых особей 
была невысока. С возрастом ряпушки возраст-
ная структура паразита упрощается. У трех-
четырехлетних рыб не обнаружены молодые 
неполовозрелые цестоды и цестоды с яйцами. 
У рыб старшего возраста возрастная структура 
гельминта включает только особей на ранних 
стадиях развития. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что с возрастом ряпушки не 
только снижается доля копепод за счет расши-
рения ее спектра питания, но и повышается ус-
тойчивость к паразиту.

Зараженность ряпушки цестодой 
Diphyllobothrium ditremum составила 1,6 %, 
интенсивность – 1 экз., индекс обилия 
0,01 экз. Рыбы – вторые промежуточные хо-
зяева D. ditremum. В Онежском озере паразит 
обнаружен у лосося, ряпушки и корюшки [Ру-
мянцев, Иешко, 1997]. Основной и типичный 
хозяин D. ditremum – ряпушка. Однако его чис-
ленность в северных водоемах, как правило, 
низка [Аникиева, Румянцев, 2005]. Первыми 
промежуточными хозяевами служат пелагичес-
кие виды копепод родов Eudiaptomus, Cyclops. 

Окончательный хозяин – рыбоядные птицы 
чайки. Низкая зараженность ряпушки плеро-
церкоидами Diphyllobothrium ditremum свиде-
тельствует о территориальном разобщении 
и слабых трофических контактах ряпушки с ры-
боядными птицами.

Цестода Eubothrium crassum обнаружена 
у 6,6–14,3 % ряпушки с интенсивностью 1 экз., 
индексом обилия 0,14–0,6 экз. У ряпушки дру-
гих озер Северо-Запада России она отмече-
на только в Ладожском озере (зараженность 
составила 7 %, индекс обилия 0,1) [Румянцев, 
Иешко, 1997]. Видовая идентификация цестод 
рода Eubothrium у лососевидных рыб в течение 
длительного периода была затруднена в связи 
с отсутствием надежных дифференциальных 
признаков и данных о морфологической измен-
чивости отдельных видов. В настоящее время 
установлено, что Eubothrium crassum включает 
три расы (одну пресноводную и две морские), 
которые различаются распространением, спе-
цифичностью и биологией. Основной хозяин 
пресноводной расы – кумжа Salmo trutta, оби-
тающая в водоемах Европы. Атлантическая 
раса (морская) распространена в Северной 
Атлантике у лосося Salmo salar, тихоокеанская 
(также морская) – у Oncorhynchus spp. Ганзе-
лова с соавторами [Hanzelova et al., 2005] срав-
нили основные морфометрические признаки 
Eubothrium crassum из форели, E. salvelini из 
гольца и цестод рода Eubothrium из ряпушки 
и установили, что цестоды из ряпушки морфо-
логически ближе к Eubothrium crassum из фо-
рели, чем к E. salvelini из гольца.

Цестоды Eubothrium crassum обнаружены 
нами во всех выборках ряпушки. В сентябре 
они находились на плероцеркоидной стадии. 
В мае и июне обнаружены особи на разных ста-
диях развития, преимущественно встречались 
плероцеркоиды (67 % от общего числа най-
денных особей), молодые цестоды составили 
17 %, половозрелые также 17 % (рис. 2). На-
личие половозрелых особей свидетельствует 
о том, что ряпушка является одним из оконча-
тельных хозяев паразита. Низкая численность 
половозрелых особей E. crassum позволяет 
определить роль ряпушки в жизненном цикле 
паразита как второстепенного окончательного 

Таблица 1. Показатели зараженности разновозрастных групп ряпушки цестодой Proteocephalus longicollis 
(октябрь)
Возраст 
ряпушки

Исследовано, 
экз.

Заражено, 
экз.

Встречае-
мость, %

Интенсивность,
мин. – макс.

Индекс
обилия, экз.

Параметр
НБР, k

0+ 50 20 40,0 1–65 2,8 0,175
1+ 15 13 86,6 1–11 2,8 2,443
2+, 3+ 15 6 40,0 1–2 0,53 -
4+, 5+ 15 2 13,2 1–1 0,13 -
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Рис. 1. Возрастная структура P. longicollis в ряпушке 
разного возраста
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хозяина. Основной окончательный хозяин па-
разита в Онежском озере – лосось, заражен-
ность которого достигает 100 % при индексе 
обилия 450 экз. [Румянцев, 2007]. Высокая 
зараженность лосося E. crassum, постоянное 
присутствие в ряпушке плероцеркоидов и их 
доминирование в возрастной структуре пара-
зита показывают, что ряпушка занимает веду-
щее место в питании лосося и участвует в жиз-
ненном цикле паразита как второй промежуточ-
ный и резервуарный хозяин. Полученные нами 
данные согласуются с материалами Купермана 
[1979], который также находил половозрелые 
стадии паразита в кишечнике ряпушки Онеж-
ского озера. Таким образом, для прохождения 
жизненного цикла в Онежском озере E. crassum 
использует два пути: с двумя промежуточными 
хозяевами (первый промежуточный хозяин – 
копеподы, второй – ряпушка) и с одним проме-
жуточным хозяином. В этом случае плероцер-
коидные и взрослые стадии паразита совме-
щены в одном виде хозяина (ряпушке).

У корюшки изучено 5 видов гельминтов. 
Четыре вида (цестоды Triaenophorus nodulosus, 
Diphyllobothrium ditremum, Proteocephalus lon-
gicollis и P. tetrastomus) связаны с планктоном, 
скребень Echinorhynchus salmonis – с реликто-
выми рачками-бокоплавами Pontoporeia affi-
nis. Наиболее частый паразит корюшки – цес-
тода Proteocephalus longicollis. Зараженность 
корюшки составила 74 % с интенсивностью 
1–69 экз. и индексом обилия 6,3 экз. Как из-
вестно, систематика цестод рода Proteocepha-
lus, несмотря на большое число исследований, 
остается сложной. Протеоцефалюсы из ко-
рюшки неоднократно описывались под разны-
ми названиями или определялись как паразиты 
сиговых и хариусовых рыб, в связи с чем гра-
ницы вида оказались размыты, а список хозяев 
и данные о его географическом распростране-
нии нуждались в дальнейшей проверке [Фре-
зе, 1965]. Виллемс [Willemse, 1969] впервые 

установил, что у корюшки в Нидерландах могут 
обитать одновременно два морфологически 
различающихся вида. Один из них – специфич-
ный паразит корюшки P. tetrastomus (Rudolphi, 
1810). Другой вид – паразит лососевидных рыб 
P. longicollis (Zeder, 1800). Позднее оба вида 
были дифференцированы у европейской ко-
рюшки в бассейне Балтийского моря (Ботни-
ческий залив, озера Ладожское и Онежское) 
[Аникиева, 1998]. Гостальные группировки 
P. longicollis из корюшки и ряпушки отличаются 
специфическими параметрами морфометри-
ческих признаков (размерами сколекса, при-
сосок и половозрелых члеников) [Аникиева, 
Иешко, 2010]. В Онежском озере показатели 
зараженности корюшки и ряпушки P. longicol-
lis сходны. Однако изучение популяционной 
биологии P. longicollis в этих двух видах хозя-
ев Онежского озера показало, что гостальные 
группировки паразита различаются сезонной 
динамикой численности, размерно-возрастной 
структурой и соотношением пререпродуктив-
ных и репродуктивных стадий в период созре-
вания гельминта [Аникиева и др., в печати].

Зараженность корюшки цестодой P. tetra-
stomus, специфичным паразитом семейст-
ва Osmeridae, низка: 6,6 % с интенсивностью 
1 экз. и индексом обилия 0,06 экз. На терри-
тории России P. tetrastomus найден в Ладож-
ском озере и оз. Голубом (бас. р. Печоры) – на 
северо-восточной периферии ареала хозяи-
на. Экстенсивность инвазии корюшки P. tetra-
stomus в Ладожском озере составила 13,3 %, 
индекс обилия 1,3 экз. [Аникиева, 1998], 
в оз. Голубом – 100 %, интенсивность – от 
2 до 283 экз., индекс обилия – 39,9 экз. [Ани-
киева, Доровских, 2009]. P. tetrastomus обнару-
жен также в Японии у малоротой корюшки Hy-
pomesus transpacificus nipponensis из оз. Сюва 
и в Канаде у зубатой корюшки Osmerus mordax 
из залива Св. Лаврентия [Scholz et al., 2004]. 
Современная диагностика вида P. tetrastomus 
базируется на типовом материале из Нидер-
ландов. Ключевыми признаками P. tetrastomus 
являются членики трапециевидной формы, не-
половозрелые членики короткие и очень ши-
рокие, краспедотные, апикальная присоска 
редуцирована. Изучение внутривидовой из-
менчивости P. tetrastomus выявило гетеромор-
физм вида и наличие внутривидовых форм, не 
имеющих самостоятельного таксономического 
статуса [Аникиева, Доровских, 2009]. Паразит 
Osmeridae P. tetrastomus – пятый вид рода Pro-
teocephalus с циркумбореальным (голаркти-
ческим) распространением [Scholz, Hanzelova, 
1998]. По сравнению с другими видами цестод 
рода Proteocephalus (P. torulosus, P. longicollis, 
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Рис. 2. Возрастная структура Eubothrium crassum 
в ряпушке
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P. percae) паразит корюшек P. tetrastomus ха-
рактеризуется меньшим числом полиморфных 
признаков и их вариаций. Он также отличается 
более узким диапазоном изменчивости плас-
тических, счетных и относительных признаков 
[Аникиева, Доровских, 2009].

Triaenophorus nodulosus широко распро-
странен у корюшки Онежского озера, однако 
показатели зараженности рыбы невысокие: 
экстенсивность 37 %, интенсивность 1–2 экз., 
индекс обилия 0,4 экз. Жизненный цикл пара-
зита хорошо изучен. Окончательный хозяин – 
щука. Различные веслоногие раки являются 
первыми промежуточными хозяевами. Вторы-
ми промежуточными хозяевами служат мно-
гие виды рыб [Куперман, 1973]. В Онежском 
озере гельминт найден у лосося, хариуса, ко-
рюшки, язя, налима, судака, окуня, ерша. Ос-
новные промежуточные хозяева T. nodulosus 
в Онежском озере – окунь, ерш, составляю-
щие основу кормового рациона щуки, которая 
придерживается прибрежной мелководной 
зоны и питается преимущественно плотвой, 
окунем и ершом. На питание корюшкой щука 
переходит при ее нерестовых подходах. Близ-
кие показатели зараженности корюшки и окуня 
T. nodulosus (соответственно 40 и 53 %, индекс 
обилия 0,4 и 0,8 экз.) показывают, что корюш-
ка является одним из основных промежуточных 
хозяев цестоды. Однако, поскольку корюшка 
обитает преимущественно в открытой части 
озера, а период ее нереста относительно ко-
роткий (2 недели), ее участие в передаче инва-
зии окончательному хозяину (щуке) значитель-
но меньше, чем участие окуня.

Скребень Echinorhynchus salmonis был най-
ден нами в одной особи корюшки с интенсив-
ностью 1 экз. В Онежском озере основной хо-
зяин этого вида – сиг (100 %, индекс обилия 
150 экз.). Сравнительно высоко заражены этим 
видом озерный лосось (73 %, индекс обилия 
3,7 экз.) и килец (80 %, индекс обилия 2,4 экз.) 
[Румянцев, 2007].

Известно, что корюшка и ряпушка облада-
ют значительным экологическим сходством. 
Оба вида – планктофаги с коротким жизнен-
ным циклом и ранней половозрелостью, хо-
лодолюбивы и требовательны к содержанию 
кислорода в воде. Ряпушка в Онежском озере 
представлена двумя формами (мелкая форма 
и крупная – килец). Наиболее многочисленна 
мелкая форма ряпушки, которая распростра-
нена по всему озеру. В водоеме имеются ло-
кальные стада ряпушки, каждое из которых 
характеризуется принадлежностью к опреде-
ленному району. Наиболее многочисленным 
является стадо ряпушки северо-восточной 

части Онежского озера. Корюшка также ши-
роко распространена по акватории Онежского 
озера, встречается во всех его районах. В во-
доеме она представлена двумя экологически-
ми формами (озерно-речная и озерная). Озер-
но-речная форма нерестится в реках Шуе, Ан-
доме, Водле, Вытегре и др. Основу промысла 
в водоеме составляет мелкая озерная форма, 
которая живет и размножается в озере. Выде-
ляют три относительно самостоятельных стада 
корюшки с различными местами размножения 
[Кудерский, 1984; Биоресурсы…, 2008]. Осно-
ву стада корюшки составляют особи в возрасте 
3–4 лет, ряпушки – 2–3 лет. В питании трехлет-
ней корюшки и ряпушки обнаружено большое 
сходство – 50 % [Мальцева, 1983]. Сходные 
эколого-биологические характеристики ря-
пушки и корюшки и значительное совпадение 
их пищевых спектров, в состав которых входят 
и промежуточные хозяева паразитов, опреде-
ляют сходную зараженность ряпушки и корюш-
ки типичными паразитами сиговых рыб – цес-
тодами P. longicollis и Diphillobothrium ditremum.

Различия в видовом составе паразитов 
в значительной степени определяются особен-
ностями биологии и экологической дифферен-
циацией хозяев, позволяющей им использо-
вать разные экологические комплексы планк-
тона. Корюшка во время нагула предпочитает 
более глубоководные зоны озера (мета-гипо-
лимнион) с холодноводным комплексом зоо-
планктона. Ряпушка в большей мере привязана 
к эпилимнической зоне (менее глубоководной), 
в которой обитает тепловодный комплекс зоо-
планктона. В период нагула она придерживает-
ся верхнего 5–10-метрового слоя воды и только 
с приближением нереста опускается в придон-
ные слои. Нерест ряпушки приходится на осен-
не-зимние месяцы. Нерестилища расположены 
на песчаных, песчано-галечных и каменистых 
участках на глубине 3–20 м. Корюшка – весен-
ненерестующая рыба. Нерест корюшки про-
исходит в мае–июне. Весенние концентрации 
корюшки связаны с размножением в прибреж-
ной зоне. В течение лета она держится откры-
той пелагиали озера на глубине 20–30 м при 
температуре воды не выше 12 градусов. Осе-
нью, в конце октября – начале ноября, когда 
температура воды снижается до 8–13 граду-
сов, корюшка вместе с нерестующей ряпуш-
кой вновь подходит к береговой зоне. В этот 
период она обычно пребывает в поверхностных 
слоях воды. Доминирующий тип питания ко-
рюшки – планктонный. Основными объектами 
в спектре ее питания являются Eudiaptomus, 
Cyclops, Daphnia, Bosmina и молодь рыб. Ле-
том в питании старших возрастных групп часто 
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встречаются реликтовые ракообразные – ми-
зиды. Ряпушка в отличие от корюшки специали-
зированный планктонофаг. В рационе ряпушки 
ведущую роль играют ветвистоусые и веслоно-
гие ракообразные. Их соотношение в пищевом 
спектре зависит от сезона года и определяется 
динамикой кормовой базы и температурным 
режимом водоема [Гуляева, Покровский, 1983; 
Мальцева, 1983; Николаев, 1983; Биоресур-
сы…, 2008].

Сопоставление полученных нами данных 
с известными материалами по паразитофау-
не рыб Онежского озера [Петрушевский, 1940; 
Аникиева и др., 1983; Румянцев и др., 1984; Ру-
мянцев, 1996, 2007; Аникиева, 1998] показа-
ло, что видовой состав типичных компонентов 
и структура видового разнообразия паразитов 
ряпушки и корюшки за последние годы сохра-
няют относительную стабильность (табл. 2). 
У обоих видов рыб доминирует цестода P. longi-
collis. Ее устойчивость поддерживается истори-
чески сложившимися тесными трофическими 
связями между промежуточными (веслоногими 
ракообразными) и окончательными хозяевами 
(ряпушкой и корюшкой). Остальные виды гель-
минтов малочисленны и редки.

За многолетний период наименьшие изме-
нения в видовом составе гельминтов обнару-
жены у ряпушки. Варьируют только показатели 
ее заражения. Так, Петрушевский [1940] об-
наружил 100-процентное заражение ряпуш-
ки цестодой P. longicollis с индексом обилия 
7,7 экз. По данным Пермякова и Румянцева 
[1984], ряпушка в Кодачгубе заражена P. lon-
gicollis сильнее, чем в районе Шалы (100 % 
с индексом обилия 40 экз. и 67 % с интенсив-
ностью 1–15 экз. и индексом обилия 4,0 экз. 
соответственно). Однако нами не обнаружен 
паразит сиговых рыб Triaenophorus crassus, 

окончательным хозяином которого, как и хозя-
ином T. nodulosus, является щука. Более зна-
чимо изменилась паразитофауна корюшки. 
В ходе наших исследований у корюшки не 
встречены редкие и малочисленные для нее 
виды гельминтов Eubothrium crassum (?), Raphi-
dascaris acus, Camallanus lacustris – паразиты 
других систематических групп рыб.

Видовой состав паразитов и особенности 
зараженности рыб в большой степени опре-
деляются статусом водоема – разнообразием 
его фауны и флоры, показателями биомассы 
планктона и бентоса, численностью и видовым 
составом рыб [Быховская, 1935; Шульман и др., 
1974; Казаков, 1980; Румянцев, 1996, 2007; 
Иешко, Новохацкая, 2008 и др.]. Полученные 
нами материалы об относительной стабиль-
ности состава паразитов, ассоциированных 
с ряпушкой и корюшкой, согласуются с данны-
ми гидробиологов о стабильности существова-
ния сообществ в Онежском озере. По показа-
телям первичной продукции Онежское озеро 
сохраняет статус олиготрофного водоема [Ти-
макова, 2008]. Зоопланктон центральной части 
озера и некоторых его глубоководных районов 
практически не изменился с 1960 г. Сезонная 
динамика численности и биомассы рачкового 
планктона очень устойчивы. Также неизменным 
остается состав доминантного комплекса ви-
дов и соотношение основных групп [Куликова, 
Сярки, 1999]. Видовое и внутривидовое разно-
образие рыб в течение последних лет сохрани-
лось на прежнем уровне [Решетников, Лукин, 
2006]. Признаки эвтрофирования в настоящее 
время наблюдаются только в уровне развития 
фитопланктона – первичного продуцента в тро-
фической цепи озера [Биоресурсы…, 2008]. 
Основные изменения проявились в структуре 
рыбного населения. Преимущество получили 

Таблица 2. Изменения зараженности ряпушки и корюшки некоторыми видами паразитов за многолетний 
период
Вид паразита Ряпушка Корюшка

1978 г. (по Пермяков, 
Румянцев, 1984) 

2012–2013 г.
(наши данные) 

1978 г. (по Пермяков, 
Румянцев, 1984) 

2012–2013 г.
(наши данные) 

I II III I II III I II III I II III
Triaenophorus crassus 13,3 1 2 - - - - - - - - -
Triaenophorus nodulosus - - - - - - 50 1–2 0,8 43,8 1–2 0,44
Eubothrium crassum 13 1–3 0,3 12,6 1 0,13 10 2–4 0,4 - - -
Diphyllobothrium 
ditremum

3 1 0,1 1,6 1 0,01 5 1 0,1 11,6 1 0,11

Proteocephalus 
longicollis

67 1–15 4,0 64,5 1–62 6,4 100 1–75 14 96,9 1–25 7,0

P. tetrastomus - - - - - - - - - 6,2 1 0,06
Raphidascaris acus 13 - 2 - - - 25 - 3 - - -
Echinorhynchus salmonis - - - - - - 5 1 0,1 3,1 1 0,03

Примечание. I – встречаемость, %; II – интенсивность, экз; III – индекс обилия, экз.
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короткоцикловые раносозревающие виды-
планктофаги – ряпушка и корюшка. Их основ-
ные биологические показатели сохранились на 
прежнем уровне [Биоресурсы…, 2008].

Заключение

Экологический анализ гельминтов ряпушки 
и корюшки Онежского озера показал, что ви-
довое разнообразие паразитов и его структура 
за многолетний период времени сохраняют от-
носительную стабильность. Основные измене-
ния проявляются в интенсивности заражения 
рыб. Полученные данные позволяют считать, 
что два основных планктофага ряпушка и ко-
рюшка успешно сосуществуют в современных 
условиях Онежского озера.

Исследования выполнены на средства 
федерального бюджета в рамках государ-
ственного задания (№ темы 51.4, № г. р. 
01201358738) и программы «Биологические 
ресурсы России».
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