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РОЛЬ РЫБОЯДНЫХ ПТИЦ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ДИПЛОСТОМАТИД 
(DIPLOSTOMATIDAE) РЫБ В МАЛОМ ГЫЗЫЛАГАЧСКОМ ЗАЛИВЕ  

КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Рассматриваются результаты исследований, проведенных в 1999 –2013 гг. в Малом Гызылагачском заливе южного Каспия, 
в ходе которых изучено 436 экз. рыб 23 видов и 234 экз. рыбоядных птиц 16 видов, обнаружено 14 видов трематод, относящих-
ся к семейству Diplostomatidae. Определено, что рыбы были заражены диплостоматидами сильнее, чем птицы. Установлено, 
что сравнительно высокое заражение рыб поддерживается за счет интенсивного выхода церкарий из моллюсков, в организме 
которых партениты трематод могут обитать длительное время. Продолжительность жизни марит в кишечнике птиц намного 
короче, чем у метацеркарий, паразитирующих в тканях рыб. Поэтому в заражении рыб этими гельминтами наибольшее значе-
ние имеет численность моллюсков, которых в Малом Гызылагаче довольно много.

Ключевые слова: паразиты; трематоды; Diplostomatidae; метацеркарии; рыбы; рыбоядные птицы; Каспийское море.
The results of research that was carried out in 1999 –2013 in the Small Gizilagach Bay of the southern Caspian are presented. 

436 individuals of 23 fish species and 234 individuals of fish-eating birds of 16 species were studied by the method of full helminthological 
dissection, and 14 species of trematodes of family of Diplostomatidae were registered. There was found that fishes were infected with 
diplostomatids stronger than birds. Relatively high infection of fish is supported by the intense release of cercariae from mollusks, in 
the body of which parthenites of flukes can live for a long time. The duration of the life of marits found in the intestines of birds, much 
shorter than the duration of the life of metacercariae, which are parasites of fish tissues. Therefore, the infection of fish with these 
worms depends on number of mollusks, which quite a lot in the Small Gizilagach. 

Key words: parasites; trematodes; Diplostomatidae; metacercaria; fish; fish-eating birds; the Caspian Sea.

Трематоды семейства Diplostomatidae Poirier, 1886, – возбудители заболеваний рыб, являющиеся их 
вторыми промежуточными хозяевами. Первые промежуточные хозяева этих гельминтов – пресновод-
ные моллюски, а окончательные хозяева – рыбоядные птицы. Локализуясь в тканях рыб, они стано-
вятся причиной их болезней, а часто и массовой гибели, особенно молоди. Поэтому эта таксономиче-
ская группа гельминтов всегда привлекала внимание паразитологов. Однако большинство публикаций, 
посвященных диплостоматидам, являются результатом паразитологического исследования только или 
рыб, или моллюсков, или же птиц. Одновременного исследования этих трематод хотя бы у двух групп 
хозяев на одном и том же водоеме не проводилось. Учитывая это, мы в течение длительного времени 
на одних и тех же участках Малого Гызылагачского залива исследовали трематод, в том числе и дипло-
стоматид рыб и рыбоядных птиц. 

Малый Гызылагачский залив расположен в западной части южного Каспия. Длина этого водоема 
16,7 км, наибольшая ширина 6,5 км, площадь 150 км2, максимальная глубина более 2,5 м. Питает-
ся водами рек Гумбашинка и Виляшчай, с открытой частью моря связан каналами. Уровень залива 
часто меняется, что в значительной степени связано с зарегулированием стока впадающих в него 
рек. Температура воды в Малом Гызылагаче колеблется в пределах 2–31 ºС, содержание кислорода 
4,0 –10,4 мг/л. Вода в заливе практически пресная, но в период сильного испарения ее минерализация 
в некоторых местах повышается до 2,4 ‰. Грунт илистый и илисто-песчаный с примесью раститель-
ных остатков. Среди растений преобладает тростник, в зоопланктоне отмечено 65 видов, по биомассе 
доминируют дафнии, в бентосе определено 28 видов, преобладают личинки хирономид и моллю-
ски. В заливе постоянно обитают до 20 видов рыб, кроме того, несколько видов рыб заходят сюда  
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из открытого моря через каналы во время нереста. Из земноводных в этом районе моря живет озерная 
лягушка, из пресмыкающихся – болотная и каспийская черепахи, водяной уж. Здесь функционируют 
нерестово-выростное хозяйство и завод по выращиванию частиковых рыб. Залив является важней-
шим местом массового гнездования, зимовки и остановки для отдыха в период миграций большого 
количества водно-болотных птиц [1]. В связи с этим исследование паразитов его рыб и птиц, в том 
числе трематод, имеет важное теоретическое и практическое значение. Между тем до проведенных 
нами исследований о них в литературе имелись лишь отрывочные и устаревшие к настоящему вре-
мени сведения [2– 6].

Материал и методика исследований

Материалом для настоящей статьи послужили сборы, проведенные в 1999 –2013 гг. в Малом Гызы- 
лагачском заливе южного Каспия. Методом полного гельминтологического вскрытия [7, 8] было  
изучено 436 экз. рыб, относящихся к 23 видам, и 234 экз. рыбоядных птиц 16 видов. Количество иссле-
дованных рыб каждого из видов: 27 экз. щуки – Esox lucius L., 20 экз. воблы – Rutilus rutilus caspicus  
(Jakowlev), 15 экз. кутума – Rutilus frisii kutum (Kamensky), 30 экз. красноперки – Scardinius ery-
trophthalmus (L.), 6 экз. жереха – Aspius aspius taeniatus (Eichwald), 17 экз. линя – Tinca tinca L., 15 экз. 
ленкоранской шемаи – Chalcalburnus chalcoides longissimus (Warpachowsky), 30 экз. закавказской 
уклейки – Alburnus charusini hohenckeri Kessler, 17 экз. восточной быстрянки – Alburnoides bipunctatus 
echwaldi (Filippi), 15 экз. закавказской густеры – Blicca bjoerkna transcaucasica Berg, 16 экз. рыбца – 
Vimba vimba persa (Pallas), 14 экз. горчака – Rhodeus sericeus amarus (Bloch), 17 экз. серебряного 
карася – Carassius gibelio (Bloch), 15 экз. сазана – Cyprinus carpio L., 19 экз. закавказской щипов-
ки – Cobitis taenia satunini Gladkov, 10 экз. каспийской щиповки – C. caspia Eichwald, 25 экз. малой 
южной колюшки – Pingitius platigaster (Kessler), 27 экз. гамбузии – Gambusia affinis affinis (Baird et 
Girard), 12 экз. судака – Sander lucioperca (L.), 33 экз. окуня – Perca fluviatilis L., 26 экз. бычка-кругля-
ка – Neogobius melanstomus Pallas, 15 экз. большеголового бычка – N. cephalarges kessleri gorlap İljin, 
15 экз. мраморного бычка – Proterorhinus marmoratus (Pallas). Из этих рыб вобла, кутум, шемая, лещ, 
рыбец и судак большую часть жизни проводят в открытом море, а в пресноводный Малый Гызылагач-
ский залив заходят только в период нереста для икрометания, остальные рыбы ведут здесь туводный 
образ жизни.

Количество исследованных птиц распределялось по отдельным их видам следующим образом: 
15 экз. чомги – Podiceps cristatus Pallas, 14 экз. малой поганки – P. ruficollis Pallas, 15 экз. серощекой по-
ганки – P. grisegena Bodd., 16 экз. большого баклана – Phalacrocorax carbo L., 17 экз. малого баклана – 
Ph. pygmaeus Pall., 15 экз. кваквы – Nycticorax nycticorax (L.), 9 экз. желтой цапли – Ardeola ralloides 
(Scop.), 12 экз. большой белой цапли – Egretta alba (L.), 14 экз. малой белой цапли – E. garzetta (L.), 
15 экз. серой цапли – Ardea cinerea L., 15 экз. хохлатой чернети – Aythya fuligula (L.), 15 экз. серебристой 
чайки – Larus argentatus Pontopp, 15 экз. обыкновенной чайки – L. ridibundus L., 17 экз. обыкновен-
ной крачки – Sterna hirundo L., 14 экз. малой крачки – S. albifrons Pall., 16 экз. пестроносой крачки – 
S. sandvicensis (Lath.). Значительная часть материала по трематодам птиц была получена от особей, 
погибших по естественным причинам и собранных на участках исследований. Это позволило избежать 
излишнего отстрела птиц.

Все обнаруженные трематоды были собраны, зафиксированы и доставлены в лабораторию для 
дальнейшей камеральной обработки. Сбор, фиксация, окраска и видовая идентификация метацеркарий 
и марит трематод проводились по соответствующим методикам [8, 9].

Результаты исследований и их обсуждение

У рассматриваемых рыб и рыбоядных птиц Малого Гызылагачского залива Каспийского моря  
выявлено 14 видов диплостоматид, относящихся к 4 родам. Ниже приводится таксономический обзор 
диплостоматид, найденных у рыб и птиц Малого Гызылагачского залива.

Diplostomum chromatophorum (Brown, 1931) – метацеркарии отмечены в хрусталиках глаз щуки 
(40,7 %), красноперки (43,3 %), шемаи (13,3 %), рыбца (11,7 %), сазана (40 %), гамбузии (22,2 %) 
и окуня (42,4 %) при интенсивности инвазии 1–34 экз.; мариты – в кишечнике серебристой чай-
ки (20 %), обыкновенной чайки (33,3 %) и пестроносой крачки (12,5 %) при интенсивности инва- 
зии 4 –17 экз.

D. gobiorum Shigin, 1965, – метацеркарии обнаружены в хрусталиках глаз бычка-кругляка (38,5 %), 
большеголового (20 %) и мраморного (26,7 %) при интенсивности инвазии 2–9 экз.; мариты – в кишеч-
нике обыкновенной крачки (11,8 %) при интенсивности инвазии 2– 4 экз. 
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D. helveticum (Dubois, 1929) – метацеркарии найдены в хрусталиках глаз красноперки (36,4 %), линя 
(29,4 %), уклейки (23,3 %), густеры (26,7 %), карася (29,4 %), сазана (26,7 %) и судака (8,3 %) при 
интенсивности инвазии 1–19 экз.; мариты – в кишечнике обыкновенной чайки (40 %) и малой крач-
ки (14,3 %) при интенсивности инвазии 4 –16 экз. 

D. nordmanni Shigin et Sharipov in: Shigin, 1986, – метацеркарии зарегистрированы в хрусталиках 
глаз щуки (18,5 %) при интенсивности инвазии 1– 4 экз.; мариты – в кишечнике серебристой чайки 
(13,3 %) при интенсивности инвазии 3– 6 экз.

D. paraspathaceum Shigin, 1965, – метацеркарии констатированы в хрусталиках глаз щуки (26,6 %), 
кутума (6,7 %), линя (29,4 %), карася (28,6 %), сазана (46,7 %) и окуня (30,3 %) при интенсивности 
инвазии 4 –16 экз.; мариты – в кишечнике серебристой чайки (20 %), обыкновенной чайки (26,7 %) 
и обыкновенной крачки (23,5 %) при интенсивности инвазии 3–14 экз.

D. pungitii Shigin, 1965, – метацеркарии отмечены в донной части глазного яблока колюшки (12 %) 
при интенсивности инвазии 2–9 экз.; мариты – в кишечнике хохлатой чернети (13,3 %) при интенсив-
ности инвазии 6 –11 экз.

D. rutili Razmashkin, 1969, – метацеркарии найдены в хрусталиках глаз красноперки (30 %), жереха 
(16,7 %), линя (11,8 %), уклейки (13,3 %), карася (23,5 %), колюшки (18 %) и бычка-кругляка (19,2 %) 
при интенсивности инвазии 1–23 экз.; мариты – в кишечнике серебристой чайки (33,3 %), обыкновен-
ной чайки (26,7 %), обыкновенной крачки (29,4 %) и пестроносой крачки (6,3 %) при интенсивности 
инвазии 3–16 экз.

D. spathaceum (Rudolphi, 1819) – метацеркарии зарегистрированы в хрусталиках глаз щуки (33,3 %), 
воблы (10 %), красноперки (23,3 %), густеры (26,7 %), горчака (21,4 %), карася (23,5 %) и большего-
лового бычка (13,3 %) при интенсивности инвазии 3–18 экз.; мариты – в кишечнике серебристой чай- 
ки (20 %), обыкновенной чайки (33,3 %) и обыкновенной крачки (17,7 %) при интенсивности инва- 
зии 6 –11 экз.

D. volvens Nordmann, 1832, – метацеркарии констатированы в донной части глазного яблока бы-
стрянки (11,8 %) и карася (11,8 %) при интенсивности 2–8 экз.; мариты – в кишечнике малой крачки 
(17,7 %) при интенсивности инвазии 9–14 экз.

Hysteromorpha triloba (Rudolphi, 1819) – метацеркарии отмечены в мускулатуре и под кожей карася 
(29,4 %), каспийской щиповки (10 %), окуня (33,3 %), большеголового бычка (13,3 %) и мраморного 
бычка (6,7 %) при интенсивности инвазии 2–9 экз.; мариты – в кишечнике большого баклана (62,5 %) 
и малого баклана (17,7 %) при интенсивности инвазии 5–23 экз.

Posthodiplostomum brevicaudatum (Nordmann, 1832) – метацеркарии обнаружены в глазах быстрянки 
(11,8 %), сазана (20 %), закавказской щиповки (10,5 %) и окуня (15,2 %) при интенсивности инвазии 
1– 6 экз.; мариты – в кишечнике желтой цапли (22,2 %) и малой белой цапли (14,3 %) при интенсив-
ности инвазии 3–9 экз.

P. cuticola (Nordmann, 1932) – метацеркарии найдены в коже и мускулатуре воблы (20 %), красно-
перки (16,7 %), уклейки (20 %), горчака (14,3 %), сазана (20 %), каспийской щиповки (20 %) и окуня 
(36,4 %) при интенсивности инвазии 2–17 экз.; мариты – в кишечнике кваквы (26,7 %) и серой цапли 
(13,3 %) при интенсивности инвазии 4 –14 экз.

Tylodelphys clavata (Nordmann, 1832) – метацеркарии зарегистрированы в стекловидном теле глаз 
щуки (25,9 %), густеры (20 %), рыбца (12,5 %), закавказской щиповки (15,8 %) и бычка-кругляка 
(15,4 %) при интенсивности инвазии 2–9 экз.; мариты – в кишечнике большой белой цапли (25 %) при 
интенсивности инвазии 3–11 экз.

T. podicipina Kzicka et Niewidomska, 1960, – метацеркарии констатированы в стекловидном теле глаз 
щуки (11,1 %) и окуня (12,1 %) при интенсивности инвазии 1–11 экз.; мариты – в кишечнике чомги 
(13,3 %) и малой поганки (7,1 %) при интенсивности инвазии 2–7 экз.

Среди перечисленных выше видов D. chromatophorum, D. helveticum, D. rutili, D. spathaceum 
и P. cuticola зарегистрированы каждый у семи видов рыб, D. paraspathaceum – у шести видов, Hyster-
omorpha triloba и Tylodelphys clavata – каждый у пяти видов рыб, P. brevicaudatum – каждый у четы-
рех видов рыб, D. gobiorum – у трех видов рыб, D. volvens и T. podicipina – каждый у двух видов рыб, 
D. nordmanni и D. pungitii – каждый у одного вида рыб. Распределение видов диплостоматид у птиц 
отличалось от приведенного для рыб. Так, D. rutili найден у четырех видов птиц, D. chromatophorum 
и D. spathaceum – каждый у трех видов птиц, D. helveticum, Hysteromorpha triloba, P. brevicaudatum, 
P. cuticola и T. podicipina – каждый у двух видов птиц, а D. gobiorum, D. nordmanni, D. pungitii, D. vol-
vens и Tylodelphys clavata – каждый у одного вида птиц.

Различные виды рыб и птиц были заражены разным количеством видов диплостоматид. Наибольшее 
число видов трематод констатировано у тех рыб, которые, обитая в зарослях водной растительности, 
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находятся в пространственной близости к моллюскам – первым промежуточным хозяевам трематод – 
и больше подвергаются нападению церкарий последних. Из таких гельминтов у щуки, карася и окуня 
было отмечено по 6 видов, а у красноперки и сазана – по 5 видов. Заметно меньше – по 3 вида – най-
дено у густеры, линя, уклейки, быстрянки, кругляка и большеголового бычка. У полупроходных воблы 
и рыбца, а также туводных горчака, закавказской щиповки, каспийской щиповки, колюшки, гамбузии 
и мраморного бычка отмечено по 2 вида, у полупроходных кутума, шемаи, жереха и судака – по одному 
виду диплостоматид. Как видно из этих данных, рыбы, ведущие полупроходной образ жизни и по этой 
причине сравнительно недолго находящиеся в пресной воде, имеют крайне обедненную фауну дипло-
стоматид.

Большинство видов семейства Diplostomatidae на стадии метацеркария не обладают узкой или стро-
гой специфичностью и заражают рыб, относящихся к различным семействам и даже отрядам. Узкое 
и строгое проявление специфичности характерно для D. gobiorum, найденного только на бычках, и для 
D. pungitii, отмеченного лишь у колюшки.

Из птиц у серебристой чайки и обыкновенной чайки обнаружено по 5 видов Diplostomatidae, 
у обыкновенной крачки – один вид, малой крачки и пестроносой крачки – по два вида, у чомги, ма-
лой поганки, большого баклана, малого баклана, кваквы, желтой цапли, большой белой цапли, малой 
белой цапли, серой цапли и хохлатой чернети – по одному виду, у серощекой поганки диплостоматид 
не найдено.

Мариты диплостоматид, в отличие от метацеркарий, обладают достаточно хорошо выраженной 
специфичностью относительно хозяев. Так, все виды рода Diplostomum, за исключением D. pungitii, 
констатированной у хохлатой чернети, паразитируют в чайковых птицах, Hysteromorpha triloba обна-
ружена только в бакланах, Tylodelphys clavata и представители рода Posthodiplostomum – в цаплевых, 
а T. podicipina – в поганках.

Несмотря на то что в Малом Гызылагачском заливе все виды диплостоматид отмечены как в рыбах, 
так и в рыбоядных птицах, каждый из этих видов, как правило, найден у большего числа видов рыб, 
чем птиц. Кроме того, большей частью экстенсивность и интенсивность инвазии отдельными видами 
гельминтов этой группы рыб были выше, чем у птиц. Сравнительно высокое заражение рыб поддержи-
вается за счет интенсивного выхода церкарий из моллюсков, в организме которых партениты трематод 
могут обитать длительное время. Продолжительность жизни у марит, обитающих в кишечнике птиц, 
намного короче, чем у метацеркарий, паразитирующих в тканях рыб. Поэтому в заражении рыб этими 
гельминтами наибольшее значение имеет численность моллюсков, которых в Малом Гызылагаче до-
вольно много. Несомненно, что без наличия рыбоядных птиц круговорот диплостоматид в водоеме 
не был бы возможен, однако, судя по нашим данным, довольно значительная зараженность рыб пред-
ставителями этой группы трематод может иметь место даже при наличии не очень большого числа 
рыбоядных птиц. Этот результат следует принимать во внимание при разработке мер по борьбе с гель-
минтозами рыб.
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