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Аннотация. Приведены многолетние данные встречаемости 
паразитов ценных промысловых видов – обыкновенного су-
дака Sander lucioperca L., 1758 и речного окуня Perca fluviati-
lis L., 1758. Паразитофауна окуневых рыб характеризовалась 
невысоким видовым разнообразием с преобладанием пред-
ставителей класса Nematoda. Компонентное паразитарное 
сообщество формировали специфичные и эвриксенные виды 
с прямым и сложным циклами развития. Общими для окуня и 
судака являлись виды, обладающие эпизоотической или эпи-
демиологической значимостью: Apophallus donicus Skrjabin, 
Lindtrop, 1919; Anisakis schupakovi Mosgovoi, 1951; Eustron-
gylides excisus Jägerskiöld, 1909; Corynosoma strumosum 
Rudolphi, 1802; Achteres percarum Nordmann, 1932; Argulus sp. 
и Piscicola geometra L., 1761. Динамика зараженности рыб 
большинством паразитов характеризовалась сезонной измен-
чивостью. Личинки нематод E. excisus и рачки A. percarum вы-
зывали патологические изменения в организме своего хозя-
ина, остальные виды находились на уровне бессимптомного 
паразитоносительства. Выявленные изменения встречаемо-
сти и интенсивности заражения обусловлены биологическими 
особенностями паразитов и их хозяев, а также путями пере-
дачи инвазии. Ежегодное присутствие и невысокие числовые 
показатели зараженности паразитами свидетельствуют об 
устойчивости паразито-хозяинных отношений в паразитарной 
системе окуневых рыб, однако наличие возбудителей инва-
зионных заболеваний указывают на сохранение природных 
очагов паразитозов в Волго-Каспийском рыбохозяйственном 
подрайоне. Выявление болезней паразитарной природы на 
субклиническом уровне позволяет оценить паразитологиче-
ское состояние окуневых рыб как удовлетворительное.

Ключевые слова: паразитофауна, окунь, судак, экстенсив-
ность инвазии, уровень зараженности, эктопаразиты, нема-
тоды, трематоды
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Abstract. This paper presents long-term data on the occurrence 
of parasites of commercially valuable fish species, the common 
zander (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) and the perch (Per-
ca fluviatilis Linnaeus, 1758). The parasitofauna of perch fish 
was characterized by low species diversity, dominated by Nem-
atoda. The component parasitic community was formed of host 
specific and euryxenic species with direct and complex develop-
ment cycles. Species of epizootic and/or epidemiological signifi-
cance common to perch and zander included Apophallus donicus 
Skrjabin & Lindtrop, 1919, Anisakis schupakovi Mosgovoi, 1951; 
Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909; Corynosoma strumo-
sum Rudolphi, 1802; Achteres percarum Nordmann, 1932; Argu-
lus sp., and Piscicola geometra Linnaeus, 1761. The dynamics of 
infection of fish with most parasites showed seasonal variability. 
The larvae of the nematode E. excisus and the crustacean A. per-
carum caused a pathological response in the body of their host, 
whereas other species were asymptomatic parasites. The chang-
es revealed in the occurrence and intensity of infection are due 
to the biological characteristics of the parasites and their hosts, 
as well as the means of transmission of the invasion. The annual 
presence and low levels of parasite infestation suggest stability of 
parasite-host relationships in perch fish. However, the presence 
of pathogens of invasive diseases indicates the maintenance of 
natural foci of parasitosis in the Volga-Caspian fishery subarea. 
Parasitic diseases being at the subclinical level suggest that the 
parasitological state of perch fish is satisfactory.
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Введение
Дельта Волги имеет форму неправильного 

треугольника, обращенного вершиной на севе-
ро-запад. Началом дельты является место отхож-
дения в районе с. Верхнелебяжье (РФ, Астрахан-
ская область) к востоку от реки – рукава Бузан, 
который вместе с протоком Кигач образуют вос-
точную границу дельты. Западной границей слу-
жит рукав Бахтемир, являющийся продолжением 
основного русла Волги (Главный банк). Надводная 
часть дельты состоит из огромного количества 
различных по величине островов, прорезанных 
густой сетью разветвленных протоков. Характер-
ным элементом рельефа являются расположен-
ные на островах старицы и мелкие котловины, 
занятые озерами (ильменями). Водные массы в 
дельте Волги (режим уровней, сток воды и нано-
сов) подвержены многолетним и сезонным изме-
нениям, причина которых – колебания стока Волги 
и уровня Каспийского моря (Катунин, 2014).

Промысловые виды семейства Percidae: 
обыкновенный судак (Sander lucioperca L., 1758) 
и речной окунь (Perca fluviatilis L., 1758) – широко 
используются в рыбной промышленности Астра-
ханской области, причем судак является самым 
желанным объектом лова многочисленных рыба-
ков-любителей. Популяция судака – одного из ос-
новных хищников дельты р. Волги – долгое время 
оставалась нестабильной. В настоящее время его 
промысловые запасы продолжают находиться на 
низком уровне, так как формируются малочислен-
ными поколениями. Низкая величина поколений 
обусловлена неблагоприятными условиями вос-
производства, нагула молоди и взрослых рыб в 
дельте р. Волги и в Северном Каспии (Левашина, 
2018). В отличие от судака, у речного окуня отме-
чены более стабильные запасы и уловы на ры-
бопромысловых участках дельты Волги. Высокая 
эффективность естественного воспроизводства 
окуня и низкая промысловая эксплуатация его по-
пуляций привели к стабилизации биологических 
показателей окуня и росту его запасов (Аббаку-
мов и др., 2015). Немаловажную роль в изучении 
исследуемых окуневых рыб играют связанные с 
их развитием организмы, в том числе паразиты, 
которые могут влиять не только на здоровье са-
мих рыб, но и человека.

Таксономическое разнообразие паразитов 
может служить показателем биоценотической мо-
заичности дельты Волги. Видовой состав и коли-
чественные показатели инвазии хозяев всех уров-
ней отражают процессы, происходящие в водной 
экосистеме (Калмыков и др., 2017), в связи с этим 
одни виды могут исчезать или замещаться други-
ми, более пластичными. Паразиты принимают уча-
стие в регуляции численности популяции хозяев, а 
иногда определяют направленность микроэволю-
ционных процессов (Цыганова и Дрождина, 2011).

Изучением паразитарного сообщества окуне-
вых рыб начали заниматься еще в 30-е годы про-
шлого столетия. В начале 1960-х гг. у окуня обна-
ружилось 40 видов гельминтов, из которых 10 не 
были определены до вида (Заблоцкая, 1964). Ха-
рактерной чертой являлось полное отсутствие уз-
коспецифичных видов паразитов. В начале 2000-
х гг. исследования Н.Н. Семеновой с соавторами 
(2007) показали высокое сходство паразитофауны 
речного окуня и обыкновенного судака (22–23 вида 
круглых и плоских червей). Согласно другим источ-
никам (Иванов и др., 2012; Калмыков и др., 2017) 
трематодо- и нематодофауна окуня и судака была 
представлена 28 и 30 видами гельминтов.

Целью настоящей работы явилось проведе-
ние паразитологических исследований окуневых 
рыб и оценка состояния популяции Волго-Каспий-
ского рыбохозяйственного подрайона в условиях 
наращивания промышленного и любительского 
рыболовства.

Материалы и методы
В период с 2016 по 2020 гг. посезонно исследо-

вана половозрелая часть популяции обыкновен-
ного судака и речного окуня в количестве 866 экз. 
и 1188 экз. соответственно, выловленных на про-
мысловых участках дельты Волги, входящих в 
границы Волго-Каспийского рыбохозяйственного 
подрайона (Табл. 1).

Исследование рыб проводили по общепри-
нятым методикам (Быховская-Павловская, 1985; 
Методы санитарно-паразитологической эксперти-
зы..., 2001; Мусселиус и др. 1983). Видовую иден-
тификацию выявленных гельминтов выполняли с 
использованием стереоскопических микроскопов 
МБС-10 и биологических микроскопов «Олимпус», 
а также с помощью пособий «Определитель параз-
итов пресноводных рыб СССР» (Быховская-Пав-
ловская и др., 1962) и «Определитель паразитов 
пресноводных рыб фауны СССР» (Бауер, 1987).

При паразитологических исследованиях учиты-
вали общепринятые показатели. Экстенсивность 
инвазии (ЭИ), или встречаемость – количество за-
раженных рыб одного вида в процентах от числа 
исследованных особей этого вида. Интенсивность 
инвазии (ИИ), или зараженность – минимальное и 
максимальное количество паразитов одного вида 
на одну рыбу. Индекс обилия (ИО) – среднее чис-
ло паразитов одного вида, приходившееся на одну 
обследованную особь каждого конкретного вида.

Статистическую обработку результатов прово-
дили при помощи стандартного пакета программ 
Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение
Паразитофауна окуневых рыб включала 14 ви-

дов паразитов различных систематических групп: 
Sphaerospora sp. (Myxosporidia: Sphaerosporidae), 
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Proteocephalus percae (Müller, 1780) (Cestoda: 
Proteocephalidae), Apophallus donicus (Skrjabin et 
Lindtrop, 1919) (Trematoda: Heterophyidae), Clinosto-
mum complanatum (Rudolphi, 1814) (Trematoda: Cli-
nostomatidae), Anisakis schupakovi Mosgovoy, 1951, 
larva (Nematoda: Anisakidae), Eustrongylides excisus 
Jagerskiold, 1909, larva (Nematoda: Dioctophymidae), 
Camallanus truncatus (Rudolphi, 1814) (Nematoda: 
Camallaninae), C. lacustris (Zoega, 1776) (Nemato-
da: Secernentea), Raphidascaris acus (Bloch, 1779) 
(Nematoda: Anisakidae), Corynosoma strumosum 
(Rudolphi, 1802) (Acanthocephala: Polymorphidae), 
Pseudoechinorhynchus borealis (Linstow, 1901) (Ac-
anthocephala: Echinorhynchidae), Achteres percarum 
(Nordmann, 1832) (Crustacea: Lernaeopodidae), Ar-
gulus sp. (Crustacea: Argulidae), Piscicola geometra 
(Linnaeus, 1761) (Hirudinea: Piscicolidae). При этом 
у судака и окуня отмечались общие виды парази-
тических организмов (Табл. 2).

В состав паразитофауны входили виды мор-
ского, эвригалинного и пресноводного комплексов. 
Основу фауны составляли паразиты со сложным 
и прямым циклом развития. Наиболее распро-
страненными были представители класса Nema-
toda. У обоих видов рыб «ядро» паразитарного 
сообщества было представлено видами санитар-
но-эпизоотического значения. Доминировали ли-
чинки нематод A. schupakovi и E. excisus, при этом 
максимальная степень заражения анизакисами 
была характерна для судака, эустронгилидами – 
для окуня. Часто встречаемыми были специфич-
ные для окуневых рыб паразитические копеподы 
A. percarum у судака и метацеркарии трематоды 
A. donicus у окуня (Воронина и др., 2021; Терпуго-
ва и др., 2018). Обычными у судака и окуня явля-
лись акантеллы скребня Corynosoma strumosum 
и нематоды Camallanus truncatus соответственно 
(Табл. 1).

Динамика зараженности анизакиcными личин-
ками показала, что в течение исследуемого пе-
риода (2016–2020 гг.) пик инвазии приходился на 
2018 г., составляя у судака 81.25% при интенсивно-
сти инвазии 1–71 экз., у окуня этот показатель был 

значительно ниже – 28.0% с численностью 1–17 экз 
(Рис. 1). Иная ситуация наблюдалась относитель-
но заражения эустронгилидами. Численные пока-
затели личинок E. excisus достигали максимума у 
окуня в 2019 г. – 72.4% при интенсивности инвазии 
1–51 экз., в то время как у судака наибольшее зна-
чение наблюдалось в 2017 г. и составлял 39.9% при 
интенсивности заражения 1–12 экз. (Рис. 1). Такое 
распределение вызвано разными способами пере-
дачи инвазии данной нематодой. Так, окунь предпо-
читает мелководную опресненную зону со слабым 
течением или отсутствием такового, судак же вы-
бирает места с глубинами и течением, комфортно 
себя чувствует в море, где активно нагуливается. 
Разные биотопы предполагают и соответственные 
паразитарные комплексы: A. schupakovi относится 
к морскому, E. excisus – к эстуарно-пресноводному 
с выраженной степенью эвригалинности, что пре-
допределяет распределение этих видов нематод 
в популяции судака и окуня. Высокий уровень за-
раженности и интенсивности инвазии, различная 
локализация эустронгилид провоцирует развитие 
заболевания – эустронгилидоза. В период наблю-
дения данное заболевание ежегодно отмечалось у 
окуня на субклиническом уровне; у судака эустрон-
гилидоз зарегистрирован не был.

Личинки гельминтов паразитировали на вну-
тренних органах (печени, желудке, жировой тка-
ни), в полости тела и мышечной ткани окуня, 
вызывая нарушение структуры, множественное 
прободение пораженных органов. Инвазия па-
ренхиматозных органов сопровождалась гнойным 
воспалением, мелкоочаговой гиперемией пора-
женных органов (печени, желудка, мышц), что со-
ответствует симптоматике эустронгилидоза.

В исследованный период заболеваемость оку-
ня эустронгилидозом нарастала (с 5.73% в 2016 г. 
до 6.41% в 2020 г.). Установлено, что уровень за-
болеваемости окуня эустронгилидозом зависит от 
интенсивности инвазии нематодой, коэффициент 
корреляции определен полиномиальной функ-
цией (r = 0.691). Срок роста и паразитирования 
данного вида в представителях ихтиофауны со-

Вид рыбы Сезон
Год

2016 2017 2018 2019 2020

Окунь
весна 100 100 100 100 81
лето 44 50 50 10 23

осень 100 100 100 100 130

Судак
весна 6 15 120 62 46
лето 50 50 20 4 6

осень 101 68 100 108 110

Табл. 1. Объем проанализированного материала, экз.
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ставляет около трех лет. Круглые черви способ-
ны накапливаться в организме хозяина, при этом 
полной биологической очистки организма рыбы 
от данного гельминта в условиях нашего региона 
не происходит. До 2018 г. наблюдалось снижение 
общей численности E. excisus в паразитофауне 
окуня от весны к осени (от ИО 8.76 ± 0.96 экз. до 
ИО 4.90 ± 1.65 экз.). В дальнейшем (2018–2020 гг.) 
произошел рост осенних показателей (от ИО 5.11 
± 0.51 экз. весной до ИО 7.36 ± 0.32 экз. осенью), 
что вызвано увеличением поступления, распро-
странения инвазионного начала и численностью 
хозяев. Характерной особенностью среды I по-
рядка является то, что в силу сложившихся анта-

гонистических отношений она сама активно реаги-
рует на присутствие паразита. В результате этого 
одной из главных задач последнего становится 
преодоление действия защитных сил организма 
хозяина (Цыганова и Дрождина, 2011). 

В нематодофауне окуневых рыб встречались 
не только многолетние виды, но и формы с одного-
дичным циклом – Camallanus truncatus и Camalla-
nus lacustris. Наибольший процент зараженности 
нематодами C. lacustris отмечен в 2016 г. у судака 
(ЭИ 8.3%; ИО 0.02), C. truncatus – в 2017 г. у окуня 
(ЭИ 22.8%; ИО 0.80), что указывает на более бла-
гоприятные условия для развития нематод в эти 
периоды исследования. Разноразмерные груп-

Табл. 2. Встречаемость паразитов у окуневых рыб в период исследования 2016–2020 гг.

Паразит Локализация Рыбы-хозяева ЭИ, %

Sphaerospora sp. жабры судак 0.91 ± 0.59

Proteocephalus percae кишечник окунь единично

Apophallus donicus плавники, покровы тела, 
мускулатура

судак 0.69 ± 0.59
окунь 31.02 ± 6.58

Clinostomum complanatum подкожный слой мышц окунь 1.19 ± 0.80

Anisakis schupakovi стенки кишечника,
полостной жир

судак 71.02 ± 4.29
окунь 19.77 ± 2.94

Eustrongylides excisus полость тела, мышцы
и внутренние органы

судак 27.49 ± 4.00
окунь 70.76 ± 1.49

Camallanus truncatus пилорические придатки окунь 11.47 ± 3.32

C. lacustris пилорические придатки судак 2.64 ± 1.61

Raphidascaris acus желудочно-кишечный тракт судак единично

Corynosoma strumosum стенки кишечника, жир
судак 10.46 ± 1.21
окунь единично

Pseudoechinorhynchus borealis желудочно-кишечный тракт окунь 0.16 ± 0.10

Achteres percarum жабры, ротовая полость, 
глотка

судак 47.49 ± 3.25
окунь 4.33 ± 1.34

Argulus sp. плавники, покровы тела
судак 0.62 ± 0.44
окунь 1.44 ± 1.02

Piscicola geometra кожные покровы
судак 1.02 ± 0.64
окунь 1.69 ± 0.60
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Рис. 1. Динамика зараженности нематодами A. schupakovi и E. excisus окуня и судака в период 2016–2020 гг.

пировки окуневых рыб играют различную роль в 
паразитировании данных видов. Крупные особи 
окуня являются основными носителями репродук-
тивно-функциональных групп С. truncatus и обе-
спечивают высокую численность будущих генера-
ций нематод. Существуют данные о зависимости 
экстенсивности инвазии нематодами C. truncatus и 
C. lacustris от доли численности ассоциированных 
с ними видов зоопланктона (Mesocyclops leuckarti 
(Claus, 1854) и M. viridis (Jurine, 1820)), а также от 
температуры воды. Эти сведения косвенно свиде-
тельствуют о значимом влиянии температурного 
фактора на численность промежуточных хозяев, а 
значит, и на вероятность прохождения жизненного 
цикла паразитов (Рубанова и др., 2020). Как пра-
вило, в зимне-весенний период репродуктивная 
активность гемипопуляции С. truncatus снижает-
ся, так как уменьшается не только общая числен-
ность гельминтов, но и количество зрелых самок 
паразита (Евланов, 1995). Наряду с эвриксенны-
ми нематодами в гельминтофауне присутствова-
ли виды, заражение которыми носило споради-
ческий характер: специфичная для щуки нематод 
Raphidascaris acus, выявленная при единичной 
инвазии у судака.

Трематодофауна была представлена плоски-
ми червями с высоким эпидемиологическим по-
тенциалом. Метацеркарии трематод Apophallus 
donicus обнаруживались у обоих видов окуневых 
рыб с максимумом у окуня в 2016 г., составившим 
50.0% при интенсивности инвазии 1–4473 экз. У 

судака дигенетические сосальщики не превыша-
ли уровень заражения 3.0%, а в последние два 
года и вовсе не встречались. В бассейне Волги 
мариты трематод A. donicus регистрировались у 
чайковых птиц, а также других птиц и млекопитаю-
щих. Данные трематоды относятся к потенциаль-
ным паразитам человека. Первые промежуточные 
хозяева – моллюски р. Lithoglyphus (Gastropoda: 
Prosobranchia), дополнительными хозяевами яв-
ляются окуневые рыбы (Бисерова, 2005). Высокий 
уровень зараженности окуня трематодами опре-
деляется их совместным ареалом.

Другого представителя класса трематод Cli-
nostomum complanatum отмечали в мускулатуре 
у окуня с максимальной частотой встречаемости 
в 2020 г. (ЭИ 4.2%, ИО 0.07). Как правило, рыбы 
подвергаются интенсивному заражению в при-
брежной зоне, заросшей высшей водной расти-
тельностью, где обитают моллюски-прудовики  
(Lymnaea sp.) – переносчики инвазионного начала 
(Жатканбаева и др., 2008). Несмотря на то, что 
повышенная зараженность паразитом характер-
на для обитателей камышовых зарослей, вероят-
ность совпадения биотопов хозяина и церкарий 
C. сomplanatum в районах исследования доста-
точно низка, что не позволяет прохождения оче-
редного этапа в цикле развития паразита и спо-
собствует низкому уровню заражения. 

В паразитарной составляющей окуня и суда-
ка встречали по одному представителю из класса 
скребней. Наибольшая степень инвазии Coryno-
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К редким паразитам относятся плероцеркои-
ды Proteocephalus percae, обнаруженные только у 
окуня при единичной инвазии. Спорадическое за-
ражение свидетельствует о присутствии в рационе 
окуня копеподной группы зоопланктона (промежу-
точных хозяев плоских червей). Широкий набор 
промежуточных хозяев, как правило, помогает па-
разитам приспосабливаться к изменениям окружа-
ющей среды. Из общего числа зарегистрирован-
ных паразитов только цестода P. percae и скребень 
P. borealis заканчивают цикл развития в окуне. Для 
остальных видов паразитов окуневые рыбы служат 
промежуточными или резервуарными хозяевами.

Пиявка Piscicola geometra – эндемичный па-
разит Волго-Каспийского региона – паразитиро-
вала у обоих видов окуневых рыб с преимуще-
ством у окуня в 2018 г. (ЭИ 3.60%; ИИ 1–8 экз.). 
P. geometra выявлялась главным образом весной, 
поскольку репродуктивный период данного вида 
наступает при температуре воды 6 °С и длится 
более месяца, после чего родительское поколе-
ние отмирает, оставляя новые молодые генера-
ции. Зимой эти эктопаразиты чаще встречаются 
на рыбах, ведущих подвижный образ жизни, что 
создает лучшие кислородные условия, являющи-
еся важным фактором в развитии пиявки (Лапкина 
и др., 2002). Именно пиявка является переносчи-
ком многих кровепаразитов. Кроме того, питаясь 
кровью, она может вызывать развитие анемии, а 
повреждения кожных покровов способствуют воз-
никновению инфекционных процессов.

Заключение
Следует отметить, что паразитофауна оку-

невых рыб характеризовалась относительно 
небольшим таксономическим разнообразием с 
высоким процентом инвазии общих для окуня и 
судака паразитических организмов, что указывает 
на их совместные биотические связи. Наиболее 
распространенными оказались представители 
круглых червей (кл. Nematoda). Основу парази-
тофауны формировали наиболее встречаемые 
специфичные (A. donicus, A. percarum) и эврик-
сенные (E. excisus, A. schupakovi, C. truncatus, 
C. strumosum) виды морского и пресноводного 
комплексов. Распределение выявленных парази-
тов внутри популяции окуня и судака обусловлено 
экологическими особенностями самих паразитов 
и их хозяев, гидрологическими и трофическими 
условиями водоема. Наибольшую патогенность 
проявляли личиночные формы нематод E. excis-
us у окуня и ракообразные A. percarum у судака, 
болезнь протекала на субклиническом уровне. 
Инвазия остальными паразитическими формами 
проходила бессимптомно. Установлено, что забо-
левание эустронгилидозом сопряжено с повыше-
нием численности возбудителя, а также с адап-
тационными способностями хозяина. Изменение 

soma strumosum выявлена у судака в 2016 г. (ЭИ 
12.7%; ИО 0.40); у окуня зараженность носила слу-
чайный характер. Акантеллы скребня – постоянные 
сочлены паразитофауны судака, присутствие кото-
рых объясняется, как и в случае с инвазией аниза-
кисов, местом обитания и условиями нагула хищни-
ка. C. strumosum относится к морскому комплексу 
и передается через инвазированных промежуточ-
ных хозяев (бокоплавов) рыбе – преимущественно 
сельдевым, являющимся основным звеном зара-
жения судака в море. Очаг коринозомоза поддер-
живает каспийская нерпа (Pusa caspica Gmelin, 
1788). Данный гельминт является патогенным, в 
том числе и для человека, что указывает на эпи-
демиологическую опасность скребня. Еще одного 
представителя этого класса Pseudoechinorhynchus 
borealis выявляли периодически у окуня при еди-
ничном заражении. Как правило, данные скребни 
приобретаются окунем при питании амфиподной 
группой бентоса (Митенев и Шульман, 2006).

Ракообразных Achteres percarum и Argulus sp. 
отмечали у обоих видов хищных рыб. Доминирую-
щее положение среди них занимал специфичный 
для окуневых рыб A. percarum (ЭИ 55.2%; ИО 2.1 
у судака, ЭИ 7.6%; ИО 0.1 – у окуня) с максиму-
мом в 2019 г., характеризовавшимся маловодным 
периодом р. Волги. Весной 2019 г. у 1.6% судака 
было выявлено заболевание, спровоцированное 
данным паразитическим рачком. Болезнь проте-
кала в субклинической форме, сопровождалась 
воспалительными реакциями дыхательного ап-
парата и механическим повреждением жаберных 
лепестков. Цикл развития данного эктопаразита 
связан с условиями среды обитания: основным 
фактором, лимитирующим или ускоряющим сро-
ки созревания рачков, является температурный 
режим.  С повышением температуры воды проис-
ходит активное развитие паразитов. Кроме того, 
возбудитель ахтероза A. percarum обладает опре-
деленной устойчивостью к водным поллютантам. 
Необходимо отметить, что при заражении пато-
генным рачком периодически происходит инвази-
рование судака миксоспоридиями. Это еще более 
усиливает патологические изменения жаберных 
лепестков и, следовательно, ухудшает общее 
состояние организма хозяина (Богданова, 1995). 
В отличие от A. percarum, р. Argulus встречался 
эпизодически с наибольшей экстенсивностью ин-
вазии у окуня в 2017 г. (ЭИ 5.2%; ИО 0.1). Пред-
ставители этого рода предпочитают стоячие или 
слабопроточные водоемы и повышенные темпе-
ратуры воды, поэтому наибольшую значимость 
приобретают в условиях искусственного выра-
щивания рыб (Жилюкас и Рауцкис, 1982). В таких 
условиях в течение лета популяция рачков резко 
увеличивается, в отдельных случаях способствуя 
развитию крустацеоза. В естественных условиях 
массовое заражение аргулюсом исключается.
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зараженности окуневых рыб видами, составляю-
щими основу паразитофауны, представляет со-
бой своеобразный механизм регулирования чис-
ленности паразитов и обеспечивает устойчивость 
этих паразитарных систем. Ежегодное выявление 
эпизоотически и санитарно значимых паразитов в 
популяции окуня и судака с систематическим про-
явлением патогенных свойств свидетельствует о 
сохранении природных очагов инвазий, что позво-
ляет оценить паразитологическое состояние оку-
невых рыб в Волго-Каспийском рыбохозяйствен-
ном подрайоне как удовлетворительное.
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