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В материалах международной научно-практической конференции молодых учёных и 
обучающихся рассматриваются проблемы развития аграрной науки, пути их решения. 
Представленные теоретические обобщения и практический опыт работы в современных 
условиях способствуют дальнейшему повышению эффективности научных исследований и 
уровня научного обеспечения развития АПК.
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например, с вы ращ иванием  ры бы  в садках: контроль качества объектов аквакультуры, 
возмож ность полного контроля над установкой, устойчивость системы, вы ращ ивание 
здоровы х гидробионтов и ры бопосадочного материала, выведение новы х пород.
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З А Р А Ж Е Н Н О С Т Ь  К А Р П А  Д И Л Е П И Д О З О М  В П Р У Д А Х  Л О М О Н О С О В С К О Г О  
Р А Й О Н А  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Ры ба -  ценный пищ евой продукт, который является важны м источником  белков, 
витаминов и минеральны х веществ. В настоящ ее время потребность в рыбе и ры бопродуктах 
очень высока. К  сожалению , запасы  наиболее ценны х и массовы х объектов промысла 
находятся в критическом  состоянии. В связи с этим  значительное развитие получила 
аквакультура. Н аиболее распространено садковое и прудовое рыбоводство, когда 
использую тся искусственны е и естественны е открыты е водоемы. В последнее время активно 
распространяется содерж ание ры бы  в установках замкнутого водоснабж ения (УЗВ). П ри 
использовании открыты х водоемов ры ба часто зараж ается различны ми инвазиями, так как 
имеет свободны й контакт с другими гидробионтами и птицами, которые служ ат хозяевам и 
различны х категорий для многих видов паразитов.

К арп -  один из основны х объектов разведения в ры боводны х хозяйствах России. К арп 
неприхотлив к условиям  содержания, легко приспосабливается к изменениям  
гидрохимического режима, кормовой базы  и других факторов среды [4]. П ри создании 
прудовы х хозяйств обилие доступной ры бы  привлекает м нож ество ры боядны х птиц -  
преимущ ественно, чаек и крачек. Н а территории Л енинградской области все чащ е отмечаю тся 
серая и белая цапли. В киш ечнике этих птиц обитает ряд видов цестод, некоторы е из которых, 
относящ иеся к семейству дилепидиды  (D ilepididae), использую т ры бу в качестве 
промеж уточного хозяина, вы зывая при массовой инвазии опасное заболевание -  дилепидоз.

Ц ель данной работы  -  изучение зараж енности карпов дилепидидами в прудах п. Ропш а 
Л омоносовского района Л енинградской области.

М атериалом  для проведения исследования стали 30 экземпляров годовиков карпа 
(Cyprinus carpio) из прудов окрестностей п. Ропш а Л омоносовского района Л енинградской 
области. И сследования проводились в 2022 году на базе лаборатории кафедры водных 
биоресурсов и аквакультуры СПбГАУ. И спользовали общ епринятые методы 
паразитологического исследования. О пределение найденны х паразитов проводили по 
соответствую щ ей литературе. Ф отоархивирование проводили с помощ ью  цифрового 
м икроскопа Levenhuk M ED  D35T. И зучение орнитофауны проводили путем прямого 
наблю дения.

П аразитологическое изучение карпов позволило вы явить 5 видов паразитических 
животных: м оногенетических сосальщ иков рода D a c ty lo g y r u s  -  на жабрах, метацеркарии
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трематод D ip lo s to m u m  s p . и T y lo d e lp h y s  c la v a ta  -  в глазах, половозрелы х цестод C a r y o p h y l la e u s  

la t ic e p s  -  в киш ечнике и метацестод семейства D ilepididae -  в тканях различны х органов. 
Н аибольш ий интерес представляю т последние.

М етацестоды  ленточны х червей из семейства D ilepididae были обнаруж ены в 22 рыбах 
из 30, таким  образом, экстенсивность инвазии составила 73%. В каж дой зараж енной рыбе 
отмечалось от 1 до 25 экземпляров гельминтов этой группы. П аразиты  обнаруж ивались в 
тканях киш ечника, в брыжейке, в просвете кровеносны х сосудов брю ш ной полости, а такж е в 
ж елчном пузыре. М етацестоды  располагались в тканях свободно, капсулы вокруг них 
обнаруж ены не были.

Л ичинки дилепидид представляли собой округлы е или вытянутые организмы  длиной 
от 400 до 600 мкм. Н а одном полю се был зам етен ввернутый сколекс, на котором  имелись 4 
присоски, а такж е комплекс больш их и малых крючьев. П аренхим а содерж ала больш ое число 
известковы х телец, позволяю щ их преодолевать ж елудочны й барьер окончательны х хозяев 
(птиц) без повреж дения кислым ж елудочны м  соком. П ри аккуратном надавливании удавалось 
вы вернуть сколекс наружу. О пределение видовой принадлеж ности паразита по морфологии 
личинки практически невозможно. Это семейство вклю чает в себя около 50 родов и несколько 
сотен видов.

Н уж но сказать, что видимых патологических изменений у зараж енны х экземпляров 
рыб мы не отмечали.

Строение личинки в принципе соответствует цистицеркоиду, однако некоторы е авторы 
назы ваю т эту стадию  развития «плероцерк» («plerocercus») [3, 1].

Ц икл развития цестод семейства D ilepididae следую щ ий. О кончательны ми хозяевам и 
служ ат ры боядны е птицы, преимущ ественно цапли и бакланы. П оловозрелы е гельминты 
локализую тся в тонком  отделе киш ечника. О ни достигаю т нескольких сантиметров в длину. 
П оловы е органы  одинарные. П родолж ительность ж изни цестоды  в киш ечнике птиц -  около 9 
месяцев. В киш ечнике птиц у цестод зрелы е членики отры ваю тся и с экскрементам и попадаю т 
в водоемы. Затем  членики разруш аю тся, освобож дая яйца, в которых содерж атся личинки -  
ш естикрю чны е онкосферы. Я йца способны сохранять ж изнеспособность до 40 суток при 
тем пературе воды до 4 °С, и до 6 -8  суток при тем пературе воды 19-22  °С.

В воде яйца цестод поедаю тся пром еж уточны м и хозяевам и -  рачкам и копеподами 
(циклопы  и др.), в киш ечнике которых онкосф ера вы ходит из яйца, проникает сквозь 
киш ечную  стенку в полость тела ракообразного и развивается личинка плероцеркоидного 
типа. О на становится инвазионной на 14-15 день при тем пературе воды 2 0 -2 2  °С, при более 
низкой тем пературе этот срок увеличивается до 3 -4  недель. Д ополнительны ми (вторы ми 
промеж уточными) хозяевам и являю тся карповы е и некоторы е другие виды рыб (язь, 
красноперка, лещ). В ры боводны х прудах активно зараж ается и аквакультурная рыба. М альки 
карпа могут зараж аться личинкам и дилепидид на 5 -7  день после выклева, при переходе на 
питание зоопланктоном, значительная часть которого представлена рачками-копеподами. 
Ры бы  поедаю т инвазионны х рачков, которые в киш ечнике перевариваю тся, личинки 
гельминта вы ходят в просвет киш ечной трубки, а затем  м игрирую т в полость тела, чащ е всего 
проникая в печень и поселяясь в ж елчном пузыре. П о данны м  литературы , метацестоды 
дилепидид, паразитируя в рыбах, могут стать причиной задерж ки тем па роста, сниж ения 
упитанности и массы, а при вы сокой интенсивности инвазии описаны  случаи гибели молоди 
карпа до 60%  [2].

В последнее время на больш ей части территории Л енинградской области отмечается 
рост численности цапель. П ри этом  наиболее часто стали встречаться цапля серая (A rdea 
cinerea) и цапля белая ( A r d e a  a lb a ) .  Если ранее белая цапля отмечалась как залетная, то  сейчас 
она гнездится даж е в северных районах Л енинградской области. В окрестностях прудов 
Л омоносовского района отмечено несколько пар обоих видов. О тсутствие беспокойства 
позволяет им выводить свое потомство. П ри этом  в основном рацион этих крупны х птиц 
мож ет составлять аквакультурная рыба. Судя по всему, эти птицы  изначально зараж ались 
дилепидидами во время перелетов в более ю ж ны х регионах. Ц иркуляция возбудителя,
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очевидно, началась из-за загрязнения водоемов ф екалиям и птиц и наличия подходящ их 
промеж уточны х хозяев (планктонны х рачков - копепод). Зарыбление молодью  происходит 
весной. К  середине лета в рачках достигаю т инвазионной стадии паразиты, и при поедании 
таких рачков зараж аю тся рыбы. М аксимальная зараж енность сеголетков и двухлетков карпа 
наблю дается в сентябре-октябре. Более старш ие возрастны е группы питаю тся в основном 
бентосом  -  личинками хирономид, олигохетами и моллю сками, при этом  зараж ение 
происходит реже [4].

М ож но предполагать, что дальнейш ее увеличение численности цапель мож ет привести 
к возрастанию  интенсивности инвазии дилепидидами у молоди карпа, что, в свою очередь, 
мож ет привести к клинически выраж енному заболеванию .

К ром е этого, необходимо отметить, что найденны е в глазах карпов диплостомиды  и 
тиладельфусы  в половозрелом  состоянии обитаю т в тонкой киш ке преимущ ественно чаек. 
Ч исленность чаек нескольких видов на прудах довольно высока. Самым м ногочисленны м 
видом является чайка озерная (C h r o ic o c e p h a lu s  r id ib u n d u s ) .  В меньш ем количестве 
встречаю тся чайка малая ( H y d r o c o lo e u s  m in u tu s )  и чайка серебристая (L a r u s  a r g e n ta tu s ) ,  а 
такж е крачка речная (S te r n a  h ir u n d o ) . Также на прудах гнездится несколько пар больш ой 
поганки, или чомги (Podiceps cristatus). Эти птицы являю тся активными ры боловам и и 
окончательны м и хозяевам и указанны х трематод. В ы сокая численность моллю сков -  
промеж уточны х хозяев -  наряду с ры боядны м и птицами обеспечивает надеж ную  циркуляцию  
возбудителей глазных трем атодозов у рыб.

Таким образом, для предотвращ ения зараж ения аквакультурной рыбы дилепидозом  и 
некоторы ми другими паразитарны ми заболеваниям и необходимо ограничивать численность 
цапель на ры боводны х прудах.
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О Ц Е Н К А  С О С Т О Я Н И Я  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Я Д Н Ы Х  Р Ы Б , В Ы Р А Щ И В А Е М Ы Х  
В У Ч Е Б Н О -О П Ы Т Н О М  Х О З Я Й С Т В Е  К Г Т У , П О  Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И М

П О К А З А Т Е Л Я М

Растительноядны е ры бы  -  белый амур, белы й и пестры й толстолобики -  обладаю т 
экологической пластичностью  и вы сокими товарны м и качествами. В клю чение 
растительноядны х рыб в число объектов прудовой культуры перспективно для более полного 
использования естественной кормовой базы, повы ш ения продуктивности водоемов, борьбы с 
чрезм ерны м  зарастанием  водоемов, производства ф изиологически полноценны х и деш евых 
белковых продуктов питания [1. ].

И нтенсиф икация прудового ры боводства приводит к изменению  условий вы ращ ивания 
рыб; в результате возникаю щ их при этом  стрессовы х ситуаций происходит ослабление 
организма рыбы, что способствует возникновению  различны х заболеваний.
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