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Аннотация: статья посвящена изучению степени зараженности 

пресноводных рыб семейства окуневых постодиплостомозом. Благодаря 
тщательному осмотру образцов и проведению количественной оценки ха-
рактерных для заболевания признаков, были определены экстенсивность и 
интенсивность инвазии изученных образцов. 
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Мониторинг глистных инвазий пресноводных рыб в настоящее вре-

мя представляет интерес в связи с ростом количества рыбных хозяйств, 
необходимостью в увеличении сырьевой базы водоемов и привлечении по-
требителей. Биологическое разнообразие рыб, их численность и благопо-
лучие по различного вида заболеваниям являются одними из основных ин-
дикаторов изменений, происходящих в водных экосистемах. Инвазионные 
болезни речных рыб, в том числе и постодиплостомоз, имеют широкое 
распространение в средней полосе России, снижая численность и видовое 
разнообразие промысловых видов рыб. Обнаружено, что большинство рыб 
разных возрастных категорий восприимчивы к проникновению личинок 
семейства Diplostomidae. Вызываемое ими заболевание, постодиплостомоз, 
носит повсеместный массовый характер [2. С. 53-58]. 

Исследователи отмечают, что первое упоминание о постодиплосто-
мозе было зафиксировано в 1918 году гистологом, ассистентом кафедры 
зоологии Военно-медицинской академии – Анненковой-Хлопиной Надеж-
дой Павловной, описавшей морфологию и локализацию паразита черниль-
ной болезни. Незаменимый вклад в изучение черно-пятнистой болезни 
внесли Догель и Быховский (1939), Дубинин (1952), Богданова (1957), 
Астахова (1964) и др. [8 С.17-20]. 
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Постодиплостомоз (чернильная болезнь, нескоз) – паразитарное ин-
вазионное заболевание, характеризующееся появлением на теле рыбы чер-
ных точек. Возбудителями являются метацеркарии дигенетического со-
сальщика семейства Diplostomidae, имеющими грушевидную форму, дли-
ной 0,7-1,5 мм и шириной 0,3-0,5 мм. Тело прозрачное, имеет расширен-
ный передний и суженный задний отделы. На переднем конце расположе-
на ротовая присоска, на середине тела – брюшная. В задней части передне-
го отдела находится фиксаторный железистый аппарат, округлый орган 
Брандеса с маленькими присосками. Метацеркарии локализуются в коже и 
подкожной клетчатке и заключены в цисты 0,6-0,9 мм в диаметре, окру-
женные скоплением черного пигмента- гемомеланина (продуктами распада 
гемоглобина и меланоцитов) [4 С. 61-72], а также пигментных клеток кожи 
рыб в местах внедрения, как специфического ответа организма хозяина на 
проникновение и развитие паразита [5]. 

Пресноводная рыба для трематод является одним из промежуточных 
хозяев, так как развитие половозрелых особей происходит в кишечнике 
рыбоядных птиц (рис. 1): квакш, цапель и др.  

 
Рисунок 1. Жизненный цикл трематод семейства Diplostomidae. 
а- яйцо; б- мирацидий; в- моллюск семействаPlanorbidae (первый 

промежуточный хозяин); г- церкарий; д- окунь (второй промежуточный 
хозяин); е- метацеркарий; ж- рыбоядная птица (окончательный хозяин). 

Птицы выделяют отложенные гельминтами яйца вместе с пометом в 
воду. Яйца овальной формы, размером 0,07X0,09 мм, с крышечкой на од-
ном конце. В воде в яйцах развиваются личинки – мирацидии, которые со 
временем выходят из них. Сроки развития яиц зависят от условий окружа-
ющей среды и в первую очередь от температуры. В весенне-летнее время 
они развиваются за 7-10 дней, осенью за 2-3 недели. Мирацидии внедря-
ются в промежуточного хозяина –  брюхоногих моллюсков семейства 
Planorbidae (P. planorbis, P. carina-tns) и развиваются в них путем беспо-
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лого размножения. Сроки развития личинок гельминта зависят от темпера-
туры воды, вида и возраста моллюсков и продолжаются до 75-95 дней. 
Минимальная температура составляет 10 С, оптимальная 24 С. В связи с 
этим чернильная болезнь отмечается преимущественно в районах с теплым 
климатом, и практически не регистрируется на севере страны [6]. Вначале 
мирацидий, попавший в первого промежуточного хозяина, превращается в 
мешкообразную спороцисту, а затем образуются молодые дочерние поко-
ления – редии, из которых образуются хвостатые церкарии. Они выходят 
из тела моллюска и внедряются во второго промежуточного (дополнитель-
ного) хозяина – рыбу, где вскоре превращаются в метацеркариев [7]. По-
стодиплостомозу подвержены более 35 видов рыб (карп, сазан, лещ, плот-
ва и др.). Чаще этому заболеванию подвергаются представители семейства 
Карповые, реже Окуневые и Щуковые. Из-за отсутствия защищающего 
чешуйчатого покрова мальки и сеголетки являются наиболее чувствитель-
ной к поражению группой организмов и заражаются с 10-12-суточного 
возраста [6]. Зараженную метацеркариями рыбу поедают рыбоядные пти-
цы, в кишечнике которых метацеркарии через 3-7 суток достигают поло-
возрелой стадии и начинают откладывать яйца, позже инвазируя водоемы 
[4. С. 61-72]. 

Значение трематод, как и большинства других паразитических видов, 
заключается в регуляции численности хозяина посредством вызывания ин-
токсикации, причем следует отметить, что длительное сосуществование 
паразита и хозяина приводит к тому, что паразит действует как регулятор 
численности популяции, не допуская резких количественных колебаний 
особей в ней, кроме того интенсивно отсеивает старых, больных или 
ослабленных особей. Все вышесказанное приводит к естественному отбору 
в природе, повышает устойчивость вида в природе.  

Известно, что постодиплостомоз оказывает негативное влияние на 
различные виды пресноводных рыб. При высокой зараженности значи-
тельно снижаются темпы роста и развития рыб, отмечается деформация 
тела, нарушается подвижность, кроме того выявлена высокая гибель маль-
ков, а также теряется товарная ценность рыбы, что влечет за собой боль-
шие экономические потери для рыбного хозяйства. Заболевание по неко-
торым данным опасно не только для рыб, но и для здоровья человека с са-
мыми серьезными патологическими последствиями. В литературных ис-
точниках отмечено, что трематоды семейства Diplostomidae с человеком 
эволюционно не связаны, однако не исключена вероятность попадания 
этого паразита в организм человека с термически плохо обработанной за-
раженной рыбы. В этом случае человек будет иметь глистное заболевание, 
для которого характерно хроническое течение и системное воздействие на 
организм с развитием абдоминального, аллергического, анемического син-
дромов, хронического токсикоза и т.д. По выше перечисленным причинам 
изучению как патогенного воздействия, так и хозяйственного значения 
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этих паразитов в настоящее время уделяется большое внимание. 
Так как пресноводная рыба имеет широкое распространение и упо-

требляется в пищу, ее изучение на предмет заражения личинками семей-
ства Diplostomidae представляет особый интерес. 

Целью работы является исследование пресноводных рыб на примере 
речного окуня на наличие метацеркариев трематод. 

Материалом для работы послужили 36 образцов непотрошеных реч-
ных окуней, выловленных в сентябре-октябре 2021 года в реке Ока Рязан-
ской области, 8 из которых имели характерные для постодиплостомоза 
признаки- черные точки. 

Так как наличие постодиплостомоза у рыбы и степень его развития 
можно отметить невооруженным глазом, для получения наиболее точных 
значений мы прибегли к подсчету метацеркариев трематод (табл.1). В ис-
следовании изучались их количественные характеристики на отдельных 
частях тела рыб: голова, туловище, хвостовой отдел, поэтому вся наружная 
поверхность образцов подвергалась тщательному осмотру на предмет по-
ражения трематодами (рис.2). Было зафиксировано, что личинки вне зави-
симости от степени зараженности рыбы равномерно инкапсулируются во 
всех отделах тела.  

 
Рисунок 2. Исследованные образцы речного окуня, зараженные по-

стодиплостомозом. 
Для подтверждения правильности предположения о семействе пара-

зита, а также возможного определения его вида был использован микро-
скопический метод анализа метацеркария. В процессе работы были изуче-
ны капсулы, окруженные продуктами распада гемоглобина и меланоцитов- 
гемомеланином, которые внешне похожи на клетку, содержащую гентеле-
образное ядро (рис.3). В ходе анализа мы удостоверились в верности суж-
дения об источнике вызываемого заболевания- семействе Diplostomidae, и 
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о возможном роде трематод – Diplostomum. Однако для его подтвержде-
ния, необходимо изучить стадии (спороциста, редия, церкарии) проходя-
щие в промежуточном хозяине - брюхоногом моллюске семейства 
Planorbidae (P. planorbis, P. carina-tns), что планируется при дальнейшем 
исследовании в теплое время года. 

 
Рисунок 3. Метацеркарий трематод на плавниках речного окуня. 
 
Таблица 1 
Число метацеркариев на зараженных образцах. 
 
№ об-

разца:  2 3 4 5 6 7 8 

Число 
гельминтов у 
каждой осо-
би: 

22 
1

395 
1

090 
2

90 
6

41 
6

15 
5

63 
1

439 

Общее 
число гель-
минтов: 

6455 

 
Интенсивность инвазии, экстенсивность инвазии и индекс обилия 

рассчитывались по общепринятой методике [1]. 
Экстенсивность инвазии, или встречаемость, есть процент хозяев, 

зараженных конкретным видом или группой паразитов: 
𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑛𝑛
× 100%,        (1) 

где Np – число зараженных рыб,  
n – общее число исследованных рыб. 
 
Индекс обилия – средняя численность определенного вида паразита 

у всех исследованных рыб (включая незараженных): 
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ИО = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑛𝑛

 ,      (1) 
где Par – число обнаруженных паразитов у n обследованных рыб. 
После расчета данные этих вышеперечисленных показателей были 

занесены в таблицу 2. 
 
Таблица 2 
Заражённость речного окуня личинками трематод 
 
Эксенсивность 

инвазии, % Индекс обилия Интенсивность 
инвазии 

22 179,3 806,9 
 
В 8 из 36 исследуемых образцах речного окуня были обнаружены 

личинки трематод, экстенсивность инвазии составила 22%. Индекс обилия 
– 179,3. Всего на 8 инвазированных образцах было обнаружено 6455 мета-
церкариев, окруженных черным пигментом. 

Подводя итоги, мы подтвердили достаточно высокую степень зара-
женности метацеркариями семейства Diplostomidae Речного окуня в реке 
Ока Рязанской области, что может в дальнейшем повлиять на численность 
промысловых рыб. Очевидно, что мониторинговые исследования этого па-
разита необходимо осуществлять постоянно. Исследования данного забо-
левания рыб в Рязанской области планируется продолжить и разработать 
не только план дальнейшего проведения эколого-биологических исследо-
ваний глистной инвазии, но и изучить проводимые профилактические ме-
роприятия или рассмотреть возможность их внедрения. 
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