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Резюме. В статье представлены данные по распространенности цисидиколеза 

рыб в прудовом хозяйстве “Mary Fish” в селе Мармарашен Араратской области 

Республики Армения. В результате рутинного ихтиопаразитологического 

исследования в плавательном пузыре выращиваемых в хозяйстве радужных 

форелей найдены нематоды Cystidicola farionis. Инвазия характеризуется низкой 
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экстенсивностью и интенсивностью и протекает без выраженных клинических 

признаков. Указанная нематода в Армении регистрируется впервые. 

Ключевые слова: Cystidicola farionis, радужная форель, рачки-амфиподы, 

прудовое хозяйство, распространенность. 

Введение. За последние десятилетия в Армении рыбоводство претерпело 

бурное развитие, будучи богатых белками, полноценных пищевых продуктов 

животного происхождения. Наибольшим спросом у населения пользуется 

радужная форель, которая разводится в прудовых хозяйствах Армении уже более 

40 лет. 

Различные болезни и паразиты, постоянно регистрируемые у рыб в Армении, 

существенно тормозят развитие отрасли, вызывая замедление роста и развития 

рыб, нарушение репродуктивной функции, массовые падежи и снижение качества 

рыбопродукции.  

Наряду с распространенными, автохтонными, недерко регистрируются 

новые, ранее не описанные в нашей стране паразиты, попавшие с 

интродуцированными или инвазивными видами рыб и способные причинить 

значительный ущерб рыбоводству. К таким паразитам, в частности, отностится 

нематода Cystidicola farionis Fischer, 1798. Данный паразит достаточно широко 

распространен в Европе и известен с давних пор как обычный паразит диких и 

выращиваемых в аквакультуре лососевых рыб [14, 15, 16, 17]. Тем не менее, в 

литературе до сих пор нет ни одного упоминания о паразитировании данного вида 

нематоды у рыб в Армении. 

Материал и методы. Исследования проводили с февраля по ноябрь 2022 

года в прудовом хозяйстве “Mary Fish”, расположенном в селе Мармарашен 

Араратской области Республики Армения. Хозяйство занимает площадь около 16 

га, 13 га из которых приходится на водную поверхность прудов. Средняя 

температура воды +15
0
С, повышаясь до +18…+20

0
С в летние месяцы; содержание 

кислорода в воде – 6 мг/л, поддерживается за счет системы аэрации. Хозяйство 

специализируется на выращивании серебристого гольца или серебристой форели 

(Salvelinus agassizii Garman, 1885) и радужной форели (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum, 1792). Общее поголовье рыбы в среднем составляет 80000 голов. 

Кормовая база представлена преимущественно заводскими гранулированными 

кормами, хотя не исключено также поедание рыбами зоопланктона. 

Лабораторные исследования проводили в Исследовательском центре 

ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы Национального аграрного 

университета Армении. Материалом для исследования служили 4-6 летние особи 

радужной форели (товарная рыба). В общей сложности методом полного 

ихтиопаразитологического исследования по И.Е. Быховской-Павловской [3] было 

исследовано 142 рыбы – 67 радужных форелей и 75 серебристых гольцов. 

Половозрелых нематод обнаруживали при микроскопии стенок плавательного 

пузыря при малом увеличении микроскопа (окуляр 16х, объектив 4х), 

компрессорным методом – сдавливая между двумя предметными стеклами. 

Обнаруженных нематод определяли до вида, с помощью определителя [1]. 

Учитывали экстенсивность и интенсивность инвазии [9]. Полученные данные 

подвергали статистической обработке (описательная статистика; определение 
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критериев достоверности разности по Стьюденту и Фишеру) с помощью 

компьютерного программного пакета BioStat. 

Результаты и обсуждение. У исследованных рыб в стенках плавательного 

пузыря впервые в Армении была обнаружена нематода Cystidicola farionis 

(Nematoda: Spirurida: Rhabdochonidae). В других органах и тканях исследованных 

рыб указанная нематода не обнаруживалась. 

Для нематоды C. farionis характерно тонкое нитевидное тело с гладкой, 

тонкой кутикулой. Вокруг ротового отверстия располагаются 2 небольшие 

латеральные губы. Глотка цилиндрическая, спереди немного расширена; пищевод 

длинный, разделен на два отдела (рис. 1). 

Длина тела самца 19-22 мм, ширина – 0,35-0,45 мм. Преклоакальных 

сосочков 14-18 пар, постклоакальных – 5 пар. Самки несколько крупнее (21-29 х 

0.,48-0,71 мм). Вульва расположена в середине тела. 

 

 
 

Рис. 1. Головной конец нематоды C. farionis в стенке плавательного пузыря 

радужной форели (увеличение 64х) 

 

Цистидиколы – биогельминты, цикл их развития протекает с участием 

промежуточных хозяев – рачков-бокоплавов Pontoporeia affinis, Gammarus 

fasciatus, G. pseudolimnaeus и Hyalella azteca (Crustacea: Amphipoda), а также 

рачков-мизид Mysis relicta (Crustacea: Mysidae). В организме рачка личинка 

нематоды дважды линяет и достигает инвазионной стадии. В организме рыбы 

личинка проходит еще две линьки и достигает половозрелой стадии. Полный цикл 

развития длится около года. Рыба заражается преимущественно летом, когда в 

прудах интенсивно размножается зоопланктон, в том числе амфиподы [1, 2]. 

 В таблице 1 приводятся данные по распространенности цистидиколеза в 

прудовом рыбоводческом хозяйстве “Mary Fish”. 

Как видно из таблицы 1, цистидиколез отмечался как у радужной форели, так 

и у серебристого гольца. Инвазия характеризовалсь низкими показателями 

экстенсивности (8% у серебристых гольцов, 5,97% у радужных форелей; средняя 
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зараженность рыб в хозяйстве составила 7,07%) и интенсивности (2,0 ± 0,26 экз. у 

серебристых гольцов, 1,25 ± 0,25 у радужных форелей; средняя интенсивность 

инвазии составила 1,7 ± 0,21 экз.). Разница в зараженности гольцов и форелей 

цистидиколами оказалась статистически недостоверной (р > 0,05).  

 

Таблица 1  

Распространенность цистидиколеза в рыбоводческом хозяйстве “Mary Fish” 

Вид рыбы Исследовано, 

экз. 

Заражено, 

экз. 

Экстенсивность 

инвазии, % 

Средняя 

интенсивность 

инвазии, экз., 

M ± m 

Серебристый 

голец 

75 6 8 2,0 ± 0,26 

Радужная 

форель 

67 4 5,97 1,25 ± 0,25 

ИТОГО 142 10 7,04 1,7 ± 0,21 

 

Причиной столь низких показателей зараженности рыбы, по всей 

вероятности, яляется тот факт, что нематода C. farionis является холодноводным 

видом [4, 5, 6, 7, 10, 11] и, следовательно, в водоемах Араратской долины, где 

летом температура воды может достигать +20
0
С и выше, условия для развития и 

распространения инвазии неблагоприятные. Тем не менее, данный вопрос требует 

дополнительного изучения. 

Экстенсивность инвазии прямо пропорциональна численности популяции 

промежуточных хозяев возбудителя – рачков-бокоплавов, являющихся одним из 

основных компонентов зоопланктона. Они наиболее широко распространены в 

естественных пресноводных водоемах (прудах, озерах, водохранилищах и реках), 

а численность их популяции в некоторых водоемах, особенно в прудах и 

водохранилищах, может достигать высоких показателей, что может быть связано 

со структурными особенностями искусственных водоемов, их гидрохимическим и 

температурным режимом, кормовой базой, скоростью течения воды, а также 

поголовьем рыбы [8, 13].     

Возраст всех зараженных рыб составлял 5 лет и старше. Это объясняется 

характером питания форелей в возрасте старше 4 лет (поедание преимущественно 

планктона, в том числе амфипод, и, как следствие, заражение цистидиколами) 

[12]. 

При микроскопии пораженных плавательных пузырей, помимо найденных 

нематод, отмечалась слабо выраженная воспалительная реакция стенок органа 

(утолщение и помутнение стенок, инъецирование сосудов, точечные 

кровоизлияния, наличие небольшого количества экссудата в полости органа). 

Симптомы и патологоанатомические изменения, как правило, бывают более 

выраженными при более высокой интенсивности инвазии. По данным ряда 

авторов, интенсивность цистидиколезной инвазии может достигать 1230 экз. у 1 

рыбы [7].  



37 
 

Заключение. Таким образом, в результате рутинных 

ихтиопаразитологических исследований, проведенных в 2022 году в прудовом 

рыбоводческом хозяйстве “Mary Fish” в селе Мармарашен Араратской области 

Республики Армения, в плавательных пузырях серебристых гольцов и радужных 

форелей возрастом 5 лет и старше была обнаружена нематода Cystidicola farionis. 

Инвазия характеризовалась низкими показателями экстенсивности (7,04%) и 

интенсивности (1,7 ± 0,21 экз.). Цистидиколез у рыб в Армении регистрируется 

впервые. Проникновение цистидиколеза в нашу страну, по всей видимости, 

произошло с племенной рыбой, завезенной из неблагополучных по данному 

заболеванию стран. Не исключено также проникновение в водоемы нашей страны 

рачков-бокоплавов, инвазированных личинками цистидикол. Таким образом, 

исходя из результатов наших исследований, следует констатировать 

проникновение в нашу страну новой болезни, представляющей угрозу 

рыбоводству. 
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Введение. Дикие животные являются источниками различных видов 

гельминтозов. Среди них определенное место занимают опасные зоонозы, 

относящиеся к 3-ей и 4-ой группе патогенности. В связи со сложившейся в 

настоящее время непостоянной эколого-экономической ситуацией дикие, в том 

числе промысловые, животные мигрируют в городские поселения. Среди 

традиционных домашних питомцев (домашних кошек и собак) они занимают 


