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На примере паразитов плотвы выявлены последствия антропогенной трансфор-
мации водоема, вызванные высокой минерализацией воды и поступлением мелко-
дисперсной взвеси измельченной горной породы. Показано, что изменение паразито-
фауны связано с исчезновением редких и малочисленных для северных озер видов 
паразитов, главным образом гельминтов со сложным жизненным циклом. Отсутству-
ют специфичные для карповых рыб представители цестод, трематод, скребней. Со-
храняются фоновые (широко распространенные и часто встречающиеся) виды мик-
соспоридий, моногеней, трематод родов Diplostomum и Tylodelphys. Основу парази-
тофауны плотвы формируют виды с прямым циклом развития и виды, личинки 
которых активно нападают на рыбу. Отмечены единичные случаи паразитирования 
червей Ligula intestinalis, Philometra rischta и Pseudocapillaria tomentosa, заражение 
которыми происходит при поедании Copepoda и олигохет. 

Ключевые слова: Rutilus rutilus L., паразитофауна, техногенная трансформация 
водоемов. 

Техногенное загрязнение водоемов — одна из актуальных проблем со-
временности. Многочисленными исследованиями показано, что загрязне-
ние водной среды обедняет видовой состав гидробионтов, в том числе 
и паразитов рыб. Реакция разных групп паразитов на антропогенное за-
грязнение неоднозначна и может проявляться в снижении выживаемости 
свободноживущих стадий — яиц и личиночных стадий, вымирании про-
межуточных и окончательных хозяев и снижении устойчивости рыб (Pie-
trock, Marcogliese, 2003; Marcogliese, 2005; Pietrock et al., 2008). Видовое 
разнообразие паразитов может снижаться также в связи с более высокой 
смертностью зараженных хозяев в результате патогенного воздействия па-
разитов на хозяев (Kennedy, 1997; Marcogliese, 2005; Marcogliese et al., 
2010). 
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Бланар с соавт. (Blanar et al., 2009) предпринял попытку систематизиро-
вать имеющиеся знания о влиянии на паразитов разных типов загрязните-
лей (пестицидов, тяжелых металлов, бытовых стоков и др.) с помощью ин-
декса Коен (effect size — Cohen's d.) (Rosnow, Rosenthal, 1996). При загряз-
нении металлами отрицательный эффект был выявлен для трематод и 
моногеней. Менее выраженный эффект был установлен для видового бо-
гатства сообществ паразитов (community richness). Моноксенные паразиты 
оказались более чувствительны к широкому кругу загрязнителей, чем ге-
тероксенные. Эктопаразиты и свободноживущие стадии гельминтов менее 
устойчивы к загрязнению, чем эндопаразиты. 

Северные водные экосистемы исторически сформировались в условиях 
низкой минерализации, характеризующей начальные этапы их развития. 
Изучение антропогенной трансформации северных водоемов, обусловлен-
ной изменением химического состава воды, началось после введения в 
строй в 1984 г. Костомукшского горно-обогатительного комбината (Се-
верная Карелия) (Калинкина и др., 2003; Калинкина, Куликова, 2009; Иеш-
ко и др., 2012; Anikieva et al., 2012; Nemova et al., 2012). 

В данной работе на примере паразитов плотвы изучены последствия 
антропогенной трансформации водоема, вызванные аномальным химиче-
ским составом вод и поступлением мелкодисперсной взвеси измельченной 
горной породы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Озеро Костомукшское — верхний водоем системы реки Кенти (водо-
сбор р. Кеми, бассейн Белого моря) преобразовано в технологический во-
доем Костомукшского горно-обогатительного комбината. Оно использу-
ется как хвостохранилище (хранилище «хвостов» — измельченных остат-
ков пустой породы после отделения железной руды) и оборотного 
водоснабжения (см. рисунок). 

Формирование химического состава воды водоема осуществлялось за 
счет выщелачивания руды при контакте с оборотной водой в производст-
венном цикле. Уже в 1984 г. минерализация воды превысила фоновые зна-
чения почти в 10 раз и составляла 247 мг/л, а в 1993 г. достигла 420 мг/л 
(табл. 1). В настоящее время общая минерализация воды достигла 
600 мг/л. Большие концентрации щелочных металлов, а также гидрокарбо-
натов в воде определили сдвиг pH в щелочную область (Лозовик и др., 
2001). По химическим показателям вода хвостохранилища характеризует-
ся высокими концентрациями К+, SO;;-, NO3 Li, Ni, а также аномальным 
соотношением главных катионов по сравнению с природными водами се-
верных озер (Лозовик и др., 2003; Lehto et al., 2010). По содержанию био-
генов хвостохранилище относится к олиготрофному типу. Помимо резко-
го изменения минерализации и химического состава вод, в хвостохранили-
ще повысилась концентрация взвешенных частиц за счет поступления 
большого количества мелкоизмельченной породы («хвостов»), образую-
щихся после магнитной сепарации железосодержащей руды. Значитель-
ные концентрации взвеси повысили мутность вод хвостохранилища, что 
привело к резкому обеднению видового разнообразия и снижению продук-
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Места исследований: а — Карелия, б — водоемы Костомукшского р-на. 
Investigation sites: а — Karelia, b — lakes of Kostomuksha Region. 

тивности бентосных и планктонных сообществ и как следствие уменьше-
нию кормовой базы водоема. Так, средняя биомасса фитопланктона со-
ставляет 0.05 г/м3, зоопланктона — 0.43 г/м3, макрозообентоса — 0.2 г/м2. 
Планктон представлен главным образом ветвистоусыми рачками. 

Ихтиофауна оз. Костомукшское представлена 5 видами рыб: плотва Ru-
tilus rutilus, щука Esox lucius (Linnaeus, 1758), сиг Coregonus lavaretus (Lin-
naeus, 1758), уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) и налим Lota lota 
(Linnaeus, 1758). При этом в водоеме отсутствуют окуневые рыбы, окунь 
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) и ерш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 
1758) — типичные представители озер региона. Для окуневых, ио-видимо-
му, критическим фактором стало изменение pH воды хвостохранилища 
(Жаков, 1984). Для сравнения: ихтиофауна относительно чистых озер, рас-
положенных в районе исследования, включает 12—15 видов рыб (Перво-
званский,1986; Такшеев, 2005; Ильмаст и др., 2010). Плотва — самый мно-
гочисленный вид в оз. Костомукшское, обитает главным образом в его 
прибрежной части. В питании исследованной плотвы выявлены копеподы, 
моллюски, детрит и растительные остатки (Ильмаст, Стерлигова, 2012). 

В июне 2012—2013 гг. методом полного паразитологического анализа 
в оз. Костомукшском было исследовано 30 экз. плотвы (Rutilus rutilus). 
В выборке представлены особи в возрасте 4+—6+. Сбор, фиксация и каме-
ральная обработка паразитологического материала проводились по обще-
принятой методике (Быховская-Павловская, 1985). Исследования осуще-
ствлялись с использованием научного оборудования Центра коллективно-
го пользования ИБ КарНЦ РАН. Видовую идентификацию паразитов 
проводили с использованием ключей в работах: «Определитель фауны 
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пресноводных паразитов рыб водоемов СССР» 
(1984, 1985, 1987), Шигин (1986), Судариков 
и др. (2001), Moravec (1994). Для определения 
метацеркарий трематод рода Diplostomum по-
мимо морфологических методов использованы 
молекулярно-генетические методы (Moszczyn-
ska et al., 2009). 

Для количественной характеристики зара-
женности рыб использовались следующие 
показатели: экстенсивность инвазии (Е) или 
процент заражения (%), средняя интенсив-
ность заражения (экз. на рыбу) или индекс 
обилия (М). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования у плотвы хвос-
тохранилища было выявлено 16 видов парази-
тов 5 систематических групп (Myxosporidia — 
5, Monogenea — 4, Cestoda — 1, Trematoda — 
4, Nematoda — 2) (табл. 2). Все виды простей-
ших — типичные, широко распространенные 
паразиты карповых рыб. Среди них наиболее 
часто встречался вид Myxobolus pseudodispar, 
для которого плотва служит основным хозяи-
ном. Зараженность миксоспоридиями указыва-
ет на пространственную близость обитания 
рыб и олигохет, так как последние являются 
промежуточными хозяевами для разных пред-
ставителей Myxosporidia. Миксоспоридии, со-
гласно современным представлениям, имеют 
сложный цикл развития, в котором промежу-
точными хозяевами выступают олигохеты (Ду-
дин, 2010; Marton, Eszterbauer, 2011). 

Моногенеи родов Dactylogyrus и Paradiplo-
zoon — специфичные паразиты карповых рыб 
(Pugachev et al., 2010). Высокие показатели ин-
вазии в хвостохранилище характерны для Da-
ctylogyrus crucifer — наиболее распространен-
ного паразита карповых рыб в северных водо-
емах (Румянцев, Иешко, 1997; Митенев, 
Шульман, 1999). 

Другие специфичные паразиты карповых 
рыб — цестода Ligula intestinalis и нематоды 
Philometra rischta и Pseudocapillaria tomentosa 
отмечены единично у плотвы в хвостохрани-
лище. Встречаемость обоих видов нематод 
указывает на то, что в рацион исследованных 
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Т а б л и ц а 2 

Паразитофауна плотвы оз. Костомукшское (хвостохранилище) 

T a b l e 2. Roach parasitefauna of the Lake Kostomukshskoye (tailing Pond) 

Вид паразита Локализация Е, % Мин.—макс. Индекс 
обилия 

Myxidium rhodei Leger, 1905 Почки 13.3 + + 
Zschokkella nova Klokacewa, 1914 Желчный пузырь 13.3 + + 

Chloromyxum fluviatile Thelohan, » » 6.6 + + 
1892 

Myxobolus pseudodispar Gorbunova, Жабры, почки, 70 + + 
1936 печень 

M. musculi Keysselitz, 1908 Мышцы 16.6 + + 

Dactylogyrus similis Wegener, 1909 Жабры 23.3 1—14 1.2 
D. crucifer Wagener, 1857 » 63.3 4—39 7.97 
D. nanus Dogiel et Bychowsky, » 3.3 1—7 1.3 

1934 
Paradiplozoon homoin Bychowsky » 30 1—4 0.9 

etNagibina, 1959 
Ligula intestinalis Linnaeus, 1758 Полость тела 3.3 1 0.03 
Tylodelphys clavata Nordmann, Стекловидное 93.3 1—37 7.6 
'1832 тело 

T. podicipina Kozicka et То же 6.6 6 0.4 
Niewiadomska, 1960 

Diplostomum baeri Dubois, 1937 Стекловидное тело, 100 2—61 35 
хрусталик 

D. paracaudum lies, 1959 Хрусталик 100 11—82 48.7 
Philometra rischta Skrjabin, 1917 Жабры 3.3 1 0.03 
Pseudocapillaria tomentosa Кишечник 3.3 1 0.03 

Duj ardin, 1843 
Исследовано 30 экз. 

рыб входят рачки-циклопы и олигохеты. О присутствии планктона (весло-
ногих рачков) в питании рыб свидетельствует, хоть и единичная, заражен-
ность цестодой L. intestinalis. Данный вид обитает в плотве на личиночной 
стадии, его окончательным хозяином являются чайки и другие рыбоядные 
птицы. 

К массовым паразитам плотвы в хвостохранилище относятся метацер-
карии рода Diplostomum и вида Tylodelphys clavata. Указанные гельминты 
обнаружены практически у всех особей рыб с высокими показателями ин-
тенсивности инвазии (табл. 2). Вид Т. podicipina встречается в единичных 
экземплярах. 

Метацеркарии Diplostomum paracaudum — обычные паразиты кар-
повых рыб (Niewiadomska, 1987). Однако, помимо D. paracaudum, и в 
стекловидном теле, и в хрусталике глаз плотвы были обнаружены личин-
ки другого вида — D. baeri. Метацеркарии этого вида — типичные па-
разиты окуневых и сиговых рыб (Шигин, 1977). Заражение личинками 
трематод происходит при активном внедрении паразита на стадии церка-
рии. Окончательным хозяином паразитов этих родов служат рыбоядные 
птицы. 
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Т а б л и ц а 3 

Разнообразие и встречаемость (%) паразитов плотвы 
в водоемах Костомукшского р-на 

T a b l e 3. Diversity and prevalence (%) of roach parasites 
in lakes of Kostomuksha Region 

Вид паразита 
Озера системы 
p. Каменной 

(Иешко и др., 1982) 
Оз. Костомукшское 

2012—2013 гг. 

Myxidium pfeifferi Auerbach, 1908 1.3 
M. rhodei Leger, 1905 82—100 13.3 
Zschokkella nova Klokacewa, 1914 20—36 13.3 
Chloromyxum fluviatile Thelohan, 1892 4—33 6.6 
Ch. legeri Touraine, 1931 4 — 

Myxobolus bramae Reuss, 1906 3.9—6.6 — 
M. dispar Thelohan, 1895 2.6—52 — 

M. diversicapsularis Sluchai in: Shulman, 1966 3.9 — 

M. ellipsoides Thelohan, 1892 3.3 — 

M. mulleri Butschli, 1882 32—52 — 

M. musculi Keysselitz, 1908 — 16.6 
M. pseudodispar Gorbunova, 1936 20—80 70 
Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 1.3—6.6 — 

Dactylogyrus caballeroi Prost, 1960 3.3—9.4 — 

D. crucifer Wagener, 1857 42.9—81.1 63.3 
D. distingnendus Nybelin, 1937 13.5 — 
D. erchardova Ergens, 1970 5.2 — 

D.fallax Wagener, 1857 8—29.7 — 

D. microcantus Nybelin, 1937 2.7 — 

D. minor Wagener, 1857 6.6—12 — 

D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934 12—36.3 3.3 
D. suecicus Nybelin, 1937 2.7 — 

D. similis Wegener, 1909 8—33 23.3 
D. tuba Linstow, 1878 4 — 

Gyrodactylus sp. 4.1 — 

Paradiplozoon homoin Bychowsky et Nagibina, 16.5—28 30 
1959 

Caryophyllaeus laticeps Pallas, 1781 10.8 — 

Caryophyllaeides fennica Schneider, 1902 4—25 — 
Ligula intestinalis Linnaeus, 1758 4 3.3 
Proteocephalus torulosus Batsch, 1786 6.6—16 — 

Rhipidocotyle campanula Dujardin, 1845 4 — 

Phyllodistomum elongatum Nybelin, 1926 4 — 

Allocreadium isoporum Looss, 1902 8—32.4 — 
Diplostomum sp. 13.2—29.7 100 
Tylodelphys clavata Nordmann, 1832 — 93.3 
Т. podicipina Kozicka et Niewiadomska, 1960 — 6.6 
Posthodiplostomum brevicaudatum (Nordmann, 3.3 6.6 

1832) Wisniewski, 1958 
Raphidascaris acus Bloch, 1779 12—32 — 
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Т а б л и ц а 3 (продолжение) 

П р и м е ч а н и е . Для данного анализа метацеркарии родаDiplostomum учтены как сборный вид 
Diplostomum sp., так как систематика вида до конца не разработана. 

Сравнение полученных нами данных с таковой в естественных близле-
жащих северных водоемах (см. рисунок: озера Нюк, Лувозеро, Кимас), не 
подверженных техногенному влиянию (Иешко и др., 1982), показывает, 
что фауна паразитов плотвы оз. Костомукшское значительно обеднена. 
Резко снижается видовое разнообразие моногеней — паразитов с прямым 
циклом развития. Из 13 представителей моногеней в оз. Костомукш-
ское обнаружено только 4 вида. Тем не менее уровень встречаемости пара-
зитов Dactylogyrus crucifer, D. similis и Paradiplozoon homoin, доминирую-
щих в естественных озерах, сохраняется высоким и в оз. Костомукшском 
(табл. 2, 3). 

Ранее было установлено, что моногеней семейства Diplozoidae облада-
ют достаточно высокой устойчивостью к загрязнению (Sebelova et al., 
2002). При изучении моногеней рода Paradiplozoon в Чехии было выявле-
но, что на участках р. Морава, подвергающихся загрязнению, численность 
паразитов на жабрах голавля была выше, чем на незагрязненных участках. 
У многих особей обнаружена редукция числа прикрепительных клапанов, 
нарушены их расположение и строение. При исследовании воздействия за-
грязнения промышленными сбросами металлургического комбината г. Че-
реповца на паразитов рыб Рыбинского водохранилища аналогичная ситуа-
ция отмечена для вида Diplozoon paradoxum (Куперман, 1992; Sebelova 
et al., 2002). В оз. Костомукшском отклонений в морфологии червей не об-
наружено. Вероятно, высокая минерализация воды и механические взвеси 
при отсутствии органических полютантов не вызывают аномалий у пара-
зитов. 

Число видов паразитов со сложным жизненным циклом, в котором уча-
ствуют различные представители планктона и бентоса, сокращается в зна-
чительной степени (табл. 2, 3). Гидробиологические показатели озера (ви-
довой состав, численность/биомасса фито-, зоопланктона и макрозообен-
тоса) показывают, что в водоеме происходит упрощение структуры 
сообществ, сопряженное с неблагоприятным воздействием поступающих 
с ГОКа оборотных вод. Бентос хвостохранилища находится под влиянием 
высокой мутности воды, что следует выделить, как существенную особен-
ность трансформации водоема. Интенсивное оседание мелкодисперсной 
взвеси и высокое осадконакопление обусловили угнетение бентосных со-
обществ (Кучко и др., 2012). Сопоставление паразитологических данных с 
гидробиологическими показателями показывает, что низкое видовое раз-
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Вид паразита 
Озера системы 

р. Каменной 
(Иешко и др., 1982) 

Оз. Костомукшское 
2012—2013 гг. 

Pseudocapillaria tomentosa Dujardin, 1843 4 3 
Neoechinorhynchus rutili Muller, 1780 4—6.7 — 

Ergasilns sieboldi von Nordmann, 1832 16.5—26 — 

Всего видов 38 15 



нообразие паразитов со сложным циклом развития определяется низким 
разнообразием и численностью беспозвоночных в оз. Костомукшское. 

Плотва в естественных водоемах исследуемого региона инвазирована 
11 видами миксосопоридий, из которых в хвостохранилище найдено 5 ви-
дов. Все они относятся к массовым видам миксоспоридий, однако показа-
тели их встречаемости в хвостохранилище значительно снижены; наибо-
лее распространен среди них Myxobolus pseudodispar (табл. 2, 3). Миксо-
споридии, согласно современным представлениям, имеют сложный цикл 
развития, в котором промежуточными хозяевами выступают олигохеты 
(Yokoyama, 2003). Исследование макрозообентоса хвостохранилища пока-
зало, что он беден в систематическом плане, и его количественные показа-
тели также невелики (Кучко и др., 2012). Поэтому вполне вероятно, что 
снижение видового разнообразия этих представителей бентоса явилось и 
причиной обеднения фауны простейших. 

Нематода Raphidascaris acus, для которой первыми промежуточными 
хозяевами являются олигохеты, а вторыми — разные водные личинки на-
секомых, в составе паразитофауны плотвы оз. Костомукшского не отмече-
на. Видимо, отсутствие именно второй группы хозяев, наименее устойчи-
вых к загрязнению (Кашулин, 1999), является причиной выпадения этой 
нематоды из состава паразитов плотвы. В то же время нематода Pseudoca-
pillaria tomentosa имеет почти такой же процент инвазии, как и в естест-
венных водоемах — ее развитие связано только с олигохетами. 

Цикл развития цестод Caryophyllaeus laticeps и Caryophyllaeides fenni-
са — специфичных паразитов рыб семейства карповых также проходит с 
участием олигохет. Отсутствие обоих видов цестод в паразитофауне плот-
вы, вероятней всего, связано с отсутствием условий для реализации их 
жизненных циклов в оз. Костомукшском. 

Аналогично вымирание промежуточных хозяев — остракод рода Can-
dona стало причиной отсутствия в фауне паразитов плотвы скребня Neoe-
chinorhynchus rutili. 

Из 7 видов трематод, паразитирующих у плотвы северных водоемов, 
только два вида отмечены на взрослой стадии (Phyllodistomum elongatum, 
Allocreadium isoporum), для остальных рыба является промежуточным хо-
зяином. В хвостохранилище у плотвы оба этих вида отсутствуют, как и ме-
тацеркарии Rhipidocotyle campanula, которые хоть и в незначительном ко-
личестве, но встречались на жабрах плотвы естественных водоемов 
(табл. 3). Для этих трех видов гельминтов промежуточными хозяевами 
служат двухстворчатые моллюски (Bivalvia). Последние не отмечены в 
оз. Костомукшском (Кучко и др., 2012). Даже в соединяющимся с ним 
протокой оз. Окуневом, менее подверженном влиянию стоков, числен-
ность двустворчатых моллюсков очень низка (Рябинкин, 1998). 

В хвостохранилище у плотвы обнаружен только один вид, связанный в 
своем развитии с планктоном, — одна особь хозяина была инвазирована 
плероцеркоидом цестоды Ligula intestinalis. В оз. Костомукшском как чис-
ленность, так и биомасса рачков Cyclopiformes, которые могут служить 
промежуточными хозяевами этого паразита, в составе планктона низкая. 
Однако, в связи с тем что планктон в рационе плотвы всех северных водо-
емов не играет ведущей роли, значения зараженности рыб цестодами не 
высоки даже в естественных озерах (табл. 3). 
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Что же касается видов, чьими промежуточными хозяевами являются 
брюхоногие моллюски, то здесь складывается иная картина. Фауна личи-
нок трематод, найденных у плотвы оз. Костомукшское (хвостохранили-
ще), включает 4 вида, относящихся к 2 родам — Tylodelphys и Diplosto-
mum. Метацеркарии Tylodelphys clavata инвазировали фактически всех ис-
следованных особей плотвы, тогда как Т. podicipina — редкий вид. 
Метацеркарии Diplostomum paracaudum являются типичными паразитами 
карповых рыб (Niewiadomska, 1987). В хвостохранилище они инвазируют 
хрусталик глаза всех вскрытых рыб с высокой интенсивностью инвазии. 
Помимо вышеуказанных метацеркарий как в хрусталике, так и в стекло-
видном теле глаза плотвы, был отмечен вид D. baeri — типичный паразит 
окуневых и сиговых рыб. В ареале D. baeri окунь и сиговые рыбы несут 
основную нагрузку по поддержанию его численности (Шигин, 1986). Как 
упоминалось выше, одна из особенностей исследуемого техногенного во-
доема (хвостохранилища) — отсутствие окуня, который широко представ-
лен в структуре рыбного населения всех природных водоемов региона 
(Жаков, 1984). Вероятно, в оз. Костомукшском в связи с отсутствием оку-
ня и многочисленностью плотвы D. baeri приспособился к обитанию в но-
вом виде хозяина, при этом локализуясь в нетипичном месте (глазное дно) 
у данного вида хозяина. При сравнении показателей зараженности дипло-
стомидами плотвы в хвостохранилище и естественных водоемах отмече-
но, что в условиях антропогенного воздействия инвазия этими гельминта-
ми усиливается (табл. 3). 

Рассматривая действие основных факторов, определивших трансфор-
мацию биоты оз. Костомукшского (хвостохранилища) — высокая мине-
рализация и значительная концентрация взвешенных частиц, можно выде-
лить практически единственную группу гидробионтов, для которой ука-
занные изменения не имеют отрицательных последствий — это 
представители класса Брюхоногие моллюски (Gastropoda) подкласса ле-
гочных (Pulmonata). По данным гидробиологов (Рябинкин, Хазов, 1995; 
Кучко и др., 2012), из 5 видов, встречающихся в системе р. Каменной, в 
хвостохранилище отмечен лишь Lymnaea stagnalis L. Для этих моллюсков 
обитание в сильноминерализованных водах не является лимитирующим 
фактором, а высокая мутность воды не оказывает влияния на их жизнеспо-
собность, так как они дышат атмосферным воздухом. 

Сохранение в биоте трансформированного озера брюхоногих моллю-
сков обусловило выживание и широкое распространение у плотвы мета-
церкарий трематод рода Diplostomum. Данный факт не является чем-то 
особенным, так как плотва в силу особенностей экологии и преимущест-
венного обитания в прибрежной зоне водоемов тесно контактирует с мол-
люсками, которые являются первыми промежуточными хозяевами трема-
тод рода Diplostomum. Личинки трематод (церкарии) выходят из моллю-
сков в воду и нападают на рыб (второй промежуточный хозяин). Затем 
проникают через покровы в кровеносную систему и далее разносятся к ме-
сту основной локализации — глазам (Шигин, 1986). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование паразитов плотвы в оз. Костомукшском, преобразован-
ном в технологический водоем, показывает, что паразитологические дан-
ные, связывающие ключевые параметры среды — гидрохимию (pH, мине-
рализация), гидробиологию (планктон, бентос), рыбное население, а также 
рыбоядных птиц, адекватно отражают последствия антропогенной транс-
формации природного водоема. 

Нарушение гидрохимического состава воды вызывает изменения в ви-
довом разнообразии и продуктивности планктона и бентоса и приводит к 
структурным перестройкам в паразитофауне плотвы. Из состава фауны 
плотвы исчезают редкие и малочисленные в северных озерах виды парази-
тов разных систематических групп, главным образом гельминты со слож-
ным жизненным циклом. Отсутствуют специфичные для карповых рыб 
представители цестод, трематод и скребней. Сохраняются фоновые (широ-
ко распространенные и доминирующие) виды миксоспоридий, моногеней, 
трематод родов Diplostomum и Tylodelphys. Основу паразитофауны плотвы 
формируют виды с прямым циклом развития и виды, личинки которых ак-
тивно нападают на рыбу. Отмечена единичная зараженность червями Li-
gula intestinalis, Philometra rischta и Pseudocapillaria tomentosa, заражение 
которыми происходит при поедании Copepoda и олигохет. 
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PARASITES OF THE COMMON ROACH {RUTILUS RUTILUS L.) 
UNDER THE IMPACT OF INDUSTRIAL POLLUTION OF A LAKE 

E. P. Ieshko, D. I. Lebedeva, L. V. Anikieva, N. V. Ilmast, G. A. Yakovleva 

Key words: Rutilus rutilus L., parasite fauna, lake industrial pollution. 

S U M M A R Y 

The consequences of man-induced transformation of Lake Kostomukshskoe (tailings 
dump) related to increased mineralization and entry of highly dispersed dredge material 
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not typical for northern lakes were studied using roach parasites as the example. It was 
found that the roach parasite fauna has been losing rare and scant parasite species of diffe-
rent taxonomic groups, mainly helminthes with an indirect life cycle. Common and domi-
nant species of myxosporidians, monogeneans, trematodes of genera Diplostomum and Ty-
lodelphys have been preserved. The chances of survival are higher for those parasites with 
direct life cycle. Also the parasite species whose larvae can actively penetrate the host ha-
ve been survived. The species Ligula intestinalis, Philometra rishta, Psendocapillaria to-
mentosa had reported very rare. Fish are infected with these parasites by feeding of Cope-
poda and oligochaetes. 
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