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Описана первая находка мероцеркоидов цестоды Paradilepis scolecina (Rudolphi, 1819) 
в р. Ангара, бассейн р. Енисей. Три инкапсулированных мероцеркоида найдены в печени 
плотвы Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Приведены описание, промеры и рисунок одного из 
обнаруженных паразитов.
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Ихтиопаразитологические исследования реки Енисей и некоторых водных объектов 
ее бассейна (водоёмы Тывы, Минусинские озера, Красноярское, Саяно-Шушенское 
и Богучанское водохранилища, левый приток Енисея – р. Кача), проводимые рядом 
авторов в ХХ–начале XXI  столетия (Бауер, 1948; Спасский, Ройтман, 1960; Спасский 
и др., 1965; Гундризер, Титова, 1966; Лукьянцева, 1972; Лукьянцева, Лимонова, 1990; 
Чугунова, Пронин, 2011), включая современные данные (Чугунова, Придачук, 2023), 
показали отсутствие Paradilepis scolecina (Rudolphi, 1819)  в  паразитофауне рыб.

В мае 2023 г. проведено паразитологическое исследование 15 экз. плотвы из р. Ан-
гара, выловленной в районе села Богучаны (нижний бьеф Богучанского водохрани-
лища) (58°23'30.5 N, 97°26'29.5 E). 

Промысловая длина рыб в выборке от 168 до 235 (202.3 ± 4.8) мм, масса от 101 
до 331 (192.2 ± 15.9) г. Возраст плотвы от 6+ до 9+ лет.
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Вскрытие рыб проводили по общепринятой методике (Быховская-Павловская, 
1985). Обнаруженных паразитов окрашивали квасцовым кармином, дифференциро-
вали в подкисленном этаноле, с последующим проведением через спирты возрас-
тающей концентрации и заключением в канадский бальзам. Идентифицировали вид 
с помощью «Определителя паразитов пресноводных рыб СССР» (1987). Фотосъемка 
временного препарата мероцеркоида выполнена камерой Canon PowerShot D 10. Для 
создания рисунка обводили контуры мероцеркоида полученной фотографии в про-
грамме Inkscape версии 1.3.2. 

В результате исследования в печени одной плотвы обнаружены три мероцеркоида 
P. scolecina, заключенных в прозрачные капсулы. Промысловая длина особи-хозяина 
составляла 185 мм, масса – 123 г, возраст – 6+ лет, самка. Описание приводится по 
одному сохранившемуся экземпляру цестоды.

Мероцеркоид P. scolecina имеет удлиненное тело длиной 1.3 мм, шириной 0.5 мм. 
Сколекс инвагирован. Четыре присоски имеют диаметр 0.082 мм. Хоботок вооружен 
двойной короной из 20 крючьев. Длина бóльших крючьев 0.1 мм, малых – 0.075 мм. 
Задняя часть тела мероцеркоида заполнена «известковыми» тельцами (рис. 1).

Размеры мероцеркоида, присосок, крючков, а также количество крючков соответ-
ствуют данным, приведенным в «Определителе паразитов пресноводных рыб СССР» 
(1987).

Дефинитивными хозяевами цестоды P. scolecina являются рыбоядные птицы – 
бакланы рода Phalacrocorax. На территории России встречаются 7 видов бакланов, 
но ареал только одного из них – большого баклана Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 
1758) – находится в Сибири (Коблик и др., 2006). 

В конце ХХ века большой баклан регистрировался в Красноярском крае как ред-
кий залётный или пролётный вид, единичные находки которого отмечались в 1979 и 
1981 годах (Рогачева, 1988). В период с 1991 по 2001 гг. в тувинском и саянском ка-
ньонах Саяно-Шушенского водохранилища баклан уже характеризовался как обычный 
и многочисленный вид (Стахеев, 2001: цит. по: Гельд и др., 2015), но первая попытка 
его гнездования отмечена в 2013 г. в урочище Трёхозёрки Койбальской степи (Рес- 
публика Хакасия) (Гельд и др., 2015). Крупные колонии большого баклана в настоя-
щее время существуют на озере Убсу-Нур (Монголия). В начале XXI века отмечен 
рост численности убсунурской популяции баклана (Савельев, Арчимаева, 2020), све-
дения о составе его паразитофауны отсутствуют. При этом мероцеркоиды P. scolecina 
зарегистрированы у рыб в водоемах сопредельных районов Монголии (Тайширское 
водохранилище, р. Туин-Гол) и Тывы (оз. Торе-Холь, Убсунурская котловина) (Батуева, 
2011; Дугаров и др., 2020; Лебедева и др., 2023).



329

Рисунок 1. А – фотография мероцеркоида Paradilepsis scolecina из печени плотвы 
р. Ангара; Б – бóльший крючок; В – малый крючок; Г – общий вид мероцеркоида.
Figure 1. А – photo of the merocercoid Paradilepsis scolecina from the liver of the roach 
of the Angara River; Б – a large rostellar hook; B – a small rostellar hook; Г– a general view 
of the merocercoid.
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Изменения климата, продолжительные и обширные засухи, охватившие Централь-
ную Азию во второй половине ХХ века с последующим сокращением площади водно-
болотных угодий (места гнездования и питания) привели к массовому выселению 
большого баклана к северным границам ареала – оз. Байкал и другим крупным во-
дным объектам Восточной Сибири (Мельников, 2016). В настоящее время крупные 
концентрации вида, с большим количеством колоний, на оз. Байкал формируются в 
дельте р. Селенга, на островах пролива Малое Море, в бухте Песчаной, Чивыркуйском 
и Баргузинском заливах (Николаев, 2023). При этом наблюдаются увеличение чис-
ленности популяции байкальского баклана и расселение его на ближайшие водоемы 
(Елаев и др., 2021). В частности, наблюдатели отмечают птиц на Братском водохрани-
лище (Малеев, 2010). Упоминания о находках мероцеркоидов у рыб или половозрелых 
цестод P. scolecina у больших бакланов оз. Байкал отсутствуют (Русинек, 2007; Елаев 
и др., 2021), но цестода отмечалась у карася в р. Селенга (Пугачев, 2002).

Таким образом, можно предположить, что цестоду P. scolecina на территорию 
Центральной Сибири в р. Ангара занесли птицы, расселяющиеся в северном направ-
лении из Монголии и Тывы. 
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THE FIRST DISCOVERY OF PARADILEPIS SCOLECINA 
(CESTODA: GRYPORHYNCHIDAE) IN THE ANGARA RIVER

K. V. Polyaeva, J. K. Chugunova 

Keywords: cormorant, roach, cestode Paradilepis scolecina, colonization

SUMMARY

The first discovery of merocercoids of cestode Paradilepis scolecina (Rudolphi, 1819) in 
The Angara River, the basin of the The Yenisei River. Three merocercoids were found in the liver  
of roach Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). The description and measurements of one of the discovered 
merocercoids are given.


