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Введение 

Изучение зависимости паразитофауны рыб от сезона года начаты в 1920–х годах (Быховский, 
1929), а в 1940–х уже появились обобщения полученных результатов (Догель, 1947). Исследование 
закономерностей формирования структуры паразитарных сообществ в течение года начато в 1990–
х годах (Kennedy, 1997; Пугачев, 1999; Жохов, 2003; Русинек, 2005; 2007). Установлено, что сооб-
щества ихтиопаразитов в течение года последовательно проходят состояния формирования, сфор-
мированности и разрушения своей видовой структуры (Доровских, 2002; Доровских, Голикова, 
2004; Голикова, 2005; Степанов, 2007). 

Поскольку этот вывод сделан на материалах по сообществам паразитов представителей боре-
ального предгорного фаунистического комплекса, гольяна Phoxinus phoxinus (L.) и хариуса 
Thymallus thymallus (L.), то было решено уточнить характеристики сообщества паразитов в разные 
сезоны года на примере сообщества паразитов ерша Gymnocephalus cernuus (L.), входящего в состав 
бореального равнинного фаунистического комплекса. 

 
Материал и методы 

Ерш возрастом 2·–2+ (всего 120 экз.) отловлен в 2007 г. из курьи напротив д. Парчег (Сык-
тывдинский р-н, Республика Коми), находящейся в 31 км от г. Сыктывкара вниз по течению р. Вы-
чегды. Объем каждой выборки – 15 экз. рыб. Сроки сбора материала приведены в подписи к рисун-
ку. Сбор материала произведен по общепринятой методике. Порядок обработки данных по сообще-
ствам паразитов рыб, содержание использованных понятий приведены в ряде публикаций (Пугачев, 
1999; Доровских, Голикова, 2004). 

 
Результаты исследования 

На протяжении всего срока наблюдений в сообществе паразитов ерша по численности и био-
массе доминировал аллогенный специалист I. Variegates (табл. 1,2). Доля аллогенных видов всегда 
больше 0.6, наибольших значений она достигла в августе–сентябре. Весь период наблюдений алло-
генных видов было 2 (D. spathaceum, I. variegatus) и только в феврале – 3 (D. spathaceum, D. volvens, 
I. variegatus). В течение года лидерами оставались и виды–генералисты, их доля в сообществе с 
февраля по декабрь почти не менялась. Низшие значения индекса доминирования Бергера–Паркера 
отмечены в марте–мае, высшие – в августе и сентябре. Наименьшее значение индекса выравненно-
сти видов было в августе–сентябре, наибольшее – в марте– июле. Величина индекса Шеннона мак-
симальных величин достигала в марте–мае, далее она закономерно снижалась и опускалась до ми-
нимальных значений в сентябре, затем в декабре и феврале вновь увеличивалась. Не оставалось по-
стоянным в сообществе с февраля по декабрь и число групп видов, выделенных по соотношению их 
биомасс. В июле и августе их было две, в другие месяцы – три. Сумма ошибок уравнений регрес-
сии, отражающая состояние структуры сообщества, наименьшие значения имела в декабре и февра-
ле, наивысшие – в июле (табл. 2). 
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 Итак, сообщество паразитов ерша в июле–сентябре характеризуется самым низким видовым 
разнообразием, наименьшими значениями числа особей паразитов и их биомассы. Величины сумм 
ошибок уравнений регрессии в этот период имеют наиболее высокие значения, что свидетельствует 
о нарушении в сообществе количественных отношений видов. В сообществе паразитов ерша в июле 
и августе отмечены две группы видов, в сентябре – 3. В последнем случае 1–я группа образована 
только метацеркариями I. variegates. В эти три месяца дактилогирусы и эргазилюсы заканчивают 
яйцекладку и отмирают. В это же время снижают свою численность и исчезают гиродактилюсы, 
глохидии, P. folium и скребни, у B. luciopercae появляются особи новой генерации, начинается про-
цесс заражения метацеркариями Diplostomum и Ichthyocotylurus рыбы. Это обуславливает увеличе-
ние числа особей паразитов и их биомассы от июля к сентябрю. 

В декабре, феврале и марте в структуре сообщества паразитов выделяется три группы видов. 
В декабре в состав 1-й группы входят I. variegatus и G. longiradix, в феврале I. variegates и N. rutili, в 
марте I. variegates, H. creplini, N. rutili, глохидии и D. amphibotrium. В эти месяцы возрастают видо-
вое разнообразие сообщества паразитов ерша, число их особей и биомасса, появляются гиродакти-
люсы, глохидии, молодые особи дактилогирусов (хитиноидные структуры уже сформированы) и 
скребней (в декабре длина тела червей до 0.3 мм, в феврале–марте – 0.5–1.0 мм). В декабре у B. 
luciopercae найдены только молодые особи, в феврале–марте – у червей этого вида в матке появля-
ются яйца. У P. folium в декабре отмечены только отмирающие особи, а в феврале–марте – моло-
дые. В декабре E. briani не обнаружен, в феврале–марте рачки были без яйцевых мешков. Повыша-
ется зараженность метацеркариями Diplostomum и Ichthyocotylurus ерша.  

В мае структура сообщества паразитов ерша напоминает таковую в марте, но порядок расположе-
ния видов в группах меняется. Так 1–я группа в мае, как и в марте, образована пятью видами, но их состав 
и порядок расположения уже иной (I. variegates, N. rutili, G. cernuae, H. creplini, D. amphibotrium). В мае 
скребни (длина тела до 1.0 мм) зрелые, рачки с яйцевыми мешками, среди дактилогирусов встречены яй-
цекладущие особи, у червей B. luciopercae матки буквально забиты яйцами, P. folium по–прежнему пред-
ставлен незрелыми особями, но с размерами тела большими, чем в феврале-марте.  

Рассматриваемое сообщество паразитов ерша в период с декабря по май состоит из наиболь-
шего числа особей и характеризуется наивысшими значениями биомассы и видового разнообразия. 
Ход описанных выше изменений в сообществе паразитов ерша с декабря по май сопровождается 
постепенным ростом суммы ошибок уравнений регрессии. 

В июне структура сообщества также образована тремя группами видов, но в 1–ю группу входит 
уже на один вид меньше и порядок расположения оставшихся изменяется (I. variegates, H. creplini, D. 
amphibotrium, G. cernuae). В это время яйцекладка отмечена у дактилогирусов, B. luciopercae, скребней, 
рачки с яйцевыми мешками, снижается зараженность глохидиями ерша. Сумма ошибок уравнений рег-
рессии, отражающая сбалансированность биомасс входящих в состав сообщества видов, падает до 0.274. 

 
Обсуждение результатов 

Итак, как и в предыдущих работах посвященных решению этого вопроса (Доровских, 2002; 
Доровских, Голикова, 2004; Голикова, 2005; Степанов, 2007), зарегистрированы три, плавно 
переходящих одно в другое, состояния паразитарного сообщества. 

Первое отмечено в июле–сентябре. Оно отличается средними, посравнению с другими перио-
дами, значениями всех индексов видового разнообрания и наименьшим числом видов. Сообщество 
образовано 2–я и в сентябре 3–я группами видов. В последнем случае 1–я их группа образована 
только метацеркариями I. variegates. Паразиты представлены зрелыми, яйцекладущими, отмираю-
щими особями и личиночными стадиями паразитов, использующих рыбу в качестве промежуточно-
го хозяина. В июле у некоторых их видов появляются особи нового поколения. Это сообщество в 
состоянии разрушения (упрощения) своей видовой структуры. 

Второе состояние сообщества паразитов ерша существовало с декабря по март. В это время оно 
характеризовалось наибольшими значениями видового разнообразия паразитов, числа их особей и био-
массы, ростом до максимальных величин индексов Шеннона и выравненности видов, высокими, но ни-
же чем в предыдущий период, значениями индекса доминирования, наличием в своей структуре трех 
групп паразитов, выделенных по соотношению условных биомасс видов. Сообщество большей частью 
состоит из молодых особей и личиночных стадий паразитов, у гиродактилюсов имелись зародыши в 
матке. Это сообщество в состоянии формирования (усложнения) своей видовой структуры. 
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Третье состояние рассматриваемого сообщества наблюдалось с мая по июнь. Оно отличается на-
личием в структуре, выделенной по соотношению условных биомасс составляющих его видов, трех 
групп паразитов, различающихся по аллометрическим показателям. Видовое разнообразие, число осо-
бей и биомасса паразитов снижаются от мая к июню и оно ниже, чем в феврале. Паразиты, в основном, 
представлены зрелыми, яйцекладущими особями и личиночными стадиями видов, использующих рыбу 
как промежуточного хозяина. Это сообщество с сформированной видовой структурой. 

Таким образом, и при сезонных изменениях сообщества паразитов ерша также выделяются 
три его состояния. Они приурочены к срокам отличным от таковых для сообществ кишечных гель-
минтов рыб умеренной зоны, а также сообществ паразитов гольяна и хариуса из бассейнов рек Вы-
чегда и Печора. Формирование сообществ кишечных гельминтов угря (Anguilla anguilla) в Англии 
(Kennedy, 1997) и язя (Leuciscus idus) Рыбинского водохранилища (Жохов, 2003) начинается в нача-
ле лета. В мае их видовое богатство минимально, в августе – максимально. В условиях бассейнов 
рек Вычегда и Печора видовое богатство сообществ паразитов гольяна и хариуса максимально в 
июне, минимально – в августе. Формирование их видовой структуры отмечено в течение осеннее–
зимне–весеннего периода года, а разрушение в июле–сентябре (Доровских, Голикова, 2004; Степа-
нов, 2007). У ерша наибольшее число видов паразитов отмечено в марте, наименьшее – в сентябре. 
Формирование видовой структуры сообщества паразитов ерша осуществляется в течение зимне-ве-
сеннего периода года, а разрушение в июле–сентябре. 

Работа выполнена в рамках программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009–2010 
годы» и тематического плана Минобрнауки Российской Федерации. 
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История акклиматизации лососевых в географически удаленных водоемах знает много при-

меров неудачных интродукций, которые не привели к натурализации этих рыб. В связи с этим, 
большой интерес для науки представляют случаи удачных вселений, сопровождающихся возникно-
вением стойких самовоспроизводящихся популяций, достигающих промысловой численности. 




