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Важнейшая задача, которая стоит сейчас перед рыбным хозяй- 

ством нашей страны - повышение рыбопродуктивности водоёмов и 

рентабельности прудовых хозяйств. Одним из важных методов уве

личения продуктивности прудхозоз является совместное выращива

ние нескольких видов рыб с использованием всех «меющихся в во

доёме кормовых ресурсов.

Советских специалистов давно интересовали растительнояд

ные рыбы - белый амур и толстолобик, распространенные на Даль

нем Востоке и водоёмах Китая. Их ценность определяется тем, 

что обладая мясом высокого качества, быстрым ростом и крупными 

размерами, они обычно не конкурируют в пище с местными рыбами.

В конце пятидесятых годов для создания маточных стад был 

осуществлен массовый завоз в СССР молоди растительноядных рыб 

из КНР. В1 1961 г. впервые в нашей стране в прудах было получе

но от них потомство. К середине шестидесятых годов мальков ра

стительноядных рыб получали уже в большом количестве, что поз

волило в производственных масштабах начать выращивать товар

ную рыбу.

Опыт выращивания этих рыб в наших водоёмах показал, что 

вместе с интродуцированными рыбами в наши водоёмы проникли не- 

которые опасные паразиты, отсутствующие у нас ранее. Вследст

вие этого во многих хозяйствах появились такие опасные для пру

довых рыб заболевания как ихтиофтириоз, кавиоз, ботриоцефалез. 

Это и явилось причиной, вызвавшей необходимость детального изу

чения паразитофауны растительноядных рыб в прудовых хозяйствах.

Изучение паразитофауны акклиматизированных рыб и её возра

стной и сезонной динамики в различных географических районах, 

также как и в каждом отдельном хозяйстве, имеет несомненный



практический и научный интерес. Знание особенностей развития 

тех или иных паразитов в хозяйстве дает возможность установить 

очаги возбудителей инвазии, заранее предвидеть вспышку заболе

вания, выявить периоды наименьшей зараженности рыб, определив 

этим самым наиболее благоприятный период для перевозки посадоч

ного материала в другие хозяйства. Всё это является также необ

ходимыми предпосылками установления путей и методов плановой 

борьбы с паразитами в каждом конкретном хозяйстве и в целых 

районах. Изучение биологических особенностей паразитов в раз

личных климатических условиях вносит определенный вклад в по

знание эпизоотологии, вызываемых ими заболеваний.

Принимая во внимание важность этих вопросов, а также почти 

полное отсутствие каких-либо сведений по параэитофауне расти

тельноядных рыб в наших хозяйствах, мы поставили перед собой 

эадачу:

1) установить общую зараженность акклиматизируемых расти

тельноядных рыб паразитами в естественных водоёмах и прудовых 

хозяйствах Казахстана;

2) выявить возрастные и сезонные изменения в зараженности 

растительноядных рыб в условиях прудхозов южной зоны Казахста

на.

ГЛАВА I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О БИОЛОГИИ И АККЛИ
МАТИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ

Приводятся краткие данные по биологии растительноядных рыб, 

упоминается о перспективах рыбохозяйственного использования этих 

видов рыб в различных водоёмах нашей страны. Дается краткая исто

рия .акклиматизации растительноядных рыб в водоёмах СССР.
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ГЛАВА П. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАЗИТОФАУНЫ 
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В СССР

Сведения о паразитофауна растительноядных рыб в водоёмах 

Дальнего Востока, главным образом в реке Амур и её притоках, 

начали появляться в советской литературе с 1946 г. Первые ис

следования паразитофауны белых амуров и толстолобиков были 

проведены В.А.Догелем и его учениками (Ахмеров, 1948, 1952,

1954; Догель и Ахмеров, 1959; Маркевич, 1946). Позже паразито- 

фауну дальневосточных рыб, в том числе и растительноядных об

стоятельно изучали А.X.Ахмеров (1957, 1958), А.В.Гусев (1953, 

1965), М.Л.Крыхтин с соавторами (1966), Г.А.Штейн (1962,1968).

В пятидесятых годах появляется много работ китайских ученых, в 

которых приводятся данные о паразитах и болезнях растительнояд

ных рыб в водоёмах Китая (сНеп СЪ1Ь-1еи,1955,19585СЪеп СЬеЬ-1ви, 

Нв1еЬ ЗМпв-геп,19б4; Ы пе Мо-оп,19бг| ТеЬ,1955;Рап Х1п-ра1г , 

1963; Х1п »еп- у!пв, 1956,1960).

В результате было выяснено, что паразитофауна белого аму

ра и толстолобика в материнских водоёмах (бассейн Амура и вну

тренние водоёмы Китая) состоит из 65 видов (табл.1). Из этого 

количества видов паразитов во внутренние водоёмы страны вместе 

с интроду\цированными рыбами завезено 20 видов паразитов, ра

нее не известных здесь. Такое большое количество завезенных па

разитов В.А.Мусселиус (1967) объясняет тем, что в Китае приоб

ретали не только подрощенную молодь, но и сеголетков, а также 

производителей. Сказалось также и то, что рыбу завозили, много

кратно.
у акклиматизированных рыб в новых условиях произошло обед

нение йауны паразитов. Так, паразитофауна акклиматизированного



Распространение паразитов белого амура 
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белого амура состоит из 31 вида, а толстолобика - из 32 видов, 

в то время как в материнских водоёмах у белого амура насчиты

вается 4-0, а у толстолобиков 50 видов паразитов. Одновременно 

с обеднением фауны паразитов происходит заражение вселенцев 

новыми видами паразитов.

В южных районах ртраны белые толстолобики оказались очень 

восприимчивы к заражению метацеркариями трематоды Ров«ю(11р1ов- 

•Ьошиш сиИсоХа (Яковчук, 1967), не известными в паразитофауне 

растительноядных рыб в материнских водоёмах. Не описаны в Китае 

для растительноядных рыб Ьегпаеа сург1пасеа , зарегистриро

ванная у белых амуров в рыбхозах Краснодарского края (Цусселиус, 

1966, 1967). Заболевания, вызываемые ремнецами ЫгиХа 1п4ев«па- 

11е и Ш-кгаиша 1п*еггир1;а , в Китае описаны только для сереб

ряных карасей. Белые амуры, пораженные лигулами впервые обнару

жены в рыбхозе "Карамет-Нияз" (Бабаев, 1964). В рыбхозах Крас

нодарского края зарегистрировано массовое поражение двухлеток 

пёстрого толстолобика ремнецами т  дтятлт 1П1:вггир4а и ы е.л» 

1п«евиав11а (Мусселиус, 1967).

ГЛАВА Ш. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРУДХ030В ЮЖНОЙ ЗО
НЫ КАЗАХСТАНА

Дается краткое описание климатических условий района рас

положения обследованных хозяйств. Подчеркиваются своеобразные 

климатические условия юга Казахстана, характеризующие не толь

ко особые условия существования растительноядных рыб, но и ока

зывающие влияние на состав, распространение и динамику числен

ности паразитов акклиматизированных рыб.
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ГЛАВА 1У. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые исследования проводили в течение пяти лет с 1963 

по 1967 гг. За это время обследованы водоёмы Алма-Атинского, 

Чимкентского прудхозов, Алма-Атинского рыбопитомника, Араль

ской рыбоводной станции "Тастак" и пруды колхоза "ДО лет Ок

тября" близ г.Панфилова.

Всего в прудовых хозяйствах Казахстана нами обследовано 

8482 экз. рыб, 15-ти видов: сорных рыб - 4033, белых амуров - 

1255, пёстрых толстолобиков - 370, белых толстолобиков - 89 и 

карпов - 2335 экз. Помимо этого, компрессорным способом про

смотрено 5475 личинок белого амура.

Вскрытие рыб и обработка паразитологического материала 

проводились общепринятыми методиками ихтиопаразитологических 

исследований (Догель, 1932, Быховская-Павловская, 1952). При 

определении паразитов мы придерживались системы, принятой в 

"Определителе паразитов пресноводных рыб СССР"под ред.Б.Е.Бы

ковского (1962), а также оригинальными статьями, опубликован

ными в различных изданиях.

ГЛАВА У. ФАУНА ПАРАЗИТОВ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ 
РЫБ В КАЗАХСТАНЕ

У растительноядных рыб, акклиматизированных в естествен

ных и искусственных водоёмах Казахстана к настоящему времени 

обнаружено 24 вида паразитов. Среди них: жгутиконосцев 

I вид, ресничных инфузорий - 9, сосущих инфузорий - I, моно- 

геней - 5, ленточных червей - 2, трематод - 3, круглых червей 

- I, ракообразных - 2 вида.



-  II  -

Наиболее распространенными паразитами в наших сборах яв

ляются ресничные инфузории, паразитирующие в количестве одно

го-двух и более видов на одной рыбе. Широко распространены »  
моногенеи. Эта группа паразитов, обладая узкой специфичность», 

представлена видами, завезенными вместе с хозяевами. Редко у 

растительноядных рыб встречаются жгутиконосцы и сосущие инфу

зории. Единичные случаи заражения отмечены трематодами, круг

лыми червями и ракообразными.

ГЛАВА У1. ЭПИЗООТОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ РАСТИ
ТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В КАЗАХСТАНЕ

Эта глава содержит результаты собственных исследований 

по возрастной и сезонной динамике, численности наиболее рас-; 

пространенных паразитов толстолобиков и белых амуров, а так

же литературные данные по диагностике заболеваний и по биоло

гии возбудителей некоторых заболеваний.

Наиболее детально изучена динамика зараженности белых аму

ров паразитами в Алма-Атинском и Чимкентском прудхозах.где про

ведены наблюдения за -изменением ларазитофауны белого амура, на

чиная с первого дня после вылупления личинок из икры и до двух

летнего возраста.

Установлено, что в Алма-Атинском прудхоэе заражение личи

нок белого амура ихтиофтириусом и триходинами начинается уже 

на 6-7 сутки после вылупления из икры, заражение дактилогиру- 

сами (р.1ате11а1ив ) на 20-е и ботриоцефалами 20-25-е сутки. С 

возрастом паразитофауна белого амура возрастает. Наибольшее ко

личество видов паразитов наблюдается у двухлеток, у которых за

регистрировано 12 видов.
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Экстенсивность и интенсивность инвазии растительноядных 

рыб подвержены большим сезонным колебаниям. Так, максимальная 

зараженность белых амуров ихтиофтириусами наблюдалась ранней 

весной, в первой декаде июля и второй декаде сентября..Повыше

ние инвазии весной связано с большой скученностью и ослаблен

ным состоянием рыб после зимовки. Летние два пика инвазии оп

ределяются температурой воды (23°-26°С), которая является, в 

это время оптимальной для развития и размножения ихтиофтириусов. 

Понижение или повышение температуры от этих пределов приводило 

к спаду инвазии, нами отмечено также, что при совместном выра

щивании сеголетков белых амуров и карпов наблюдалась меньшая, 

подверженность ихтиофтириозу белых амуров.

Температурный фактор оказывает большое влияние и на жизне

деятельность урцеоляриид. Нами эти инфузории зарегистрированы 

на растительноядных рыбах в течение круглого года, но число ви- . 

дов паразитов на одной рыбе в разные сезоны года колеблется в 

больших пределах .. Тг1оНоН1па п1ега И Тг1сЬо|Н.ае11а' $$3.соо&1ав 

является более теплолюбивыми формами, Тг1сНо<11.1т Нотегкие1 

и ®. рв<Иои1ив, наоборот более холодолюбивыми формами.

Из пяти видов моногеней (бас*у1оеугив 1ате11а1;и8, Р.сЬепорЬа- 

гупвойоп1а, В.таёпДНвша'Ьив, б. НурорЫ;На1щ1сЫ;Нув, В1р1огооп Ъу- 

сЬонгзкуф, заВезенНых в водоёмы Казахстана вместе с раститель

ноядными рыбами, прижились три вида - бЛалшПеЪив, б.сгепорНа- 

гупвойоШв, Б.НурорЬ-ЬЬа1т1сЫ;Нуб(.Эти виды моногеней проявляют 

узкую специфичность;р,1агае11а1:и8 И б.с‘ЬепорН8гуп^оНоп18пара

зитируют только на жабрах белого амура, а в.Нурорм;На1т1сЫ;Ъуе 

- на.жабрах белых толстолобиков.
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Интенсивность инвазии дактилогирусами подвержена сезонный 

и возрастным колебаниям.Наибольшая экстенсивность инвазии(96%) 

йЛатеИа-Ьив наблюдается зимой и ранней весной у сеголетков и 

годовичков и почти совсем эти паразиты не регистрируются у рыб 

трёхлетнего и старшего возрастав,ьуРорЫ;Ьа1га1сЫ;Ъу8 инвази-

рует толстолобиков, в основном, в теплое время года,когда тем

пература воды не ниже 17-20°С. Наибольшая интенсивность и экс

тенсивность (67%) инвазии ю,с 1;епорЬвгуп^ойоп1 в наблюдается так

же в теплое время года. Этот вид дактилогируса поражает обычно 

"ремонт" и маточное поголовье белого амура.

Ленточный червь Во*Ьг1осеРЬа1иа ео*копвепв18 попал в Алма- 

Атинский прудхоз вместе с интродуцированными из КНР мальками 

растительноядных рыб в 1964 г. За короткий период (4 года)этот 

гельминт широко распространился по естественным и искусственным 

водоёмам республики. Заражению ботриоцефалами подвержены белый 

амур, карп, сазан, маринка, линь, псевдоразбора, полосатая бы- 

стрянка, таласский елец. Наибольшую опасность ботриоцефалы 

представляют для сеголеток амура и карпа, экстенсивность зара

жения которых в отдельных прудах достигает более 70%.

Пик инвазии белых амуров ботриоцефалами в прудах южной зо

ны Казахстана приходится на сентябрь.

Из инфекционных заболеваний растительноядные рыбы в прудо

вых хозяйствах юга Казахстана подвержены дерматомикозу и бак

териальному энтериту.

Возбудителем дерматомикоза являются грибки АсЫуа и Зар- 

Г01ееп1а1 паразитирующие на эпидермисе рыб. Особенно подверже

ны этим грибкам травмированные, ослабленные рыбы. Весной 1964г. 

заболевание толстолобиков дерматомикозом наблюдалось в Алма- 

Атинском прудхозе. Заболеванием было охвачено большое количе



-  14 -

ство рыб; за время эпизоотии погибло около четырехсот двухлеток 

толстолобиков.

Бактериальный энтерит белых амуров (возбудитель - бактерия 

РвеиН отстав рипс!айа Г.1пЪееЬ1па11а ) отмечен нами детом 1967г.
б Чимкентском прудхозе. Годовички и двухлетки белых амуров были 

сильно истощены. Анус увеличен и гиперимирован, прй"надавливании 

из него выделялась слизь, смещанная с кровью. Кишечники были вос

палены и имели красно-фиолетовую окраску. Описанные признаки за

болевания были зарегистрированы в июне у 20% вскрытых нами белых 

амуров, а в октябре у 7%. Значительно большее количество амуров 

с признаками этого заболевания отмечалось в апреле и мае, когда, 

по словам рыбовода хозяйства, наблюдалась гибель большого коли

чества рыб. Заболевание это ранее в водоёмах Советского Союза не 

регистрировалось. Несомненно, что возбудитель бактериального’ эн

терита попал в наши водоёмы из Китая вместе с интродуцированными 

рыбами.

Бактерии, выделенные из кишечника белого амура, определены 

проф. М.М.Ременцовой как Рвеидошопав рипсЪаЪа 1. ар. Морфологи

ческие и культуральные их овойства сходны с таковыми Раеийото- 
пав рипсЬаЪа (. 1пФеа1;1па11е,

ГЛАВА УП. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАЗИТОФАУНЫ 
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В КАЗАХСТАНЕ

Прошло немногим более 10 лет, как растительноядные рыбы 

вошли в нашу ихтиофауну. Сейчас они уже довольно широко рассе

лены по искусственным и естественным водоёмам. Хотя за ввозимой 

рыбой и осуществлялся ихтиопаразитологический- контроль, тем не 

менее с растительноядными рыбами проникали и их паразиты.
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При первом вселении мальков растительноядных рыб в Алма- 

Атинский прудхоз вместе с ними были завезены юькЪуорММгАиввм1-Ы1'И11а?Тг1сЬоа1па ар , .БасЪуХоеугие сЬепорНагупзо<1оп1а,
ИОр1а1огсН1дав веп.ар. (Агапова, 1963). Из этого набора парази

тов очень быстро проявил себя ихтиофтириус, нашедший среди ав

изных рыб благополучную среду для быстрого численного накоплен 

ния и развития. В результате на карпах весной 1960 г. была за

регистрирована сильнейшая вспышка ихтиофтириоза. Осенью этого 

же года у сеголетков карпов были' обнаружены кавии (кИажЬа Б1пепа1е 

проникшие в прудхоз, несомненно, с интродуцированными из КНР 

мальками растительноядных рыб, среди которых могли оказаться и 

мальки других видов рыб, йнвазированные кавиями (Агапова, Ахме

това, 1966). Летом 196А г. кавии поражали уже в одном из прудов 

Алма-Атинского прудхоза 63% ЛЬрлов (Ахметова, 1966). Метацерка- 

рии, обозначенные какор1 в*огсМ<1ае аеп.8р.(Ме*авоп1тиа доко^ема!) 

надо полагать, исчезли, т.к. до сих пор ни разу не зарегистриро

ваны у возможных окончательных хозяев. Что касается специфичных 

Для белых амуров моногеней БасгуХо^угиа о-ЬепорЬагупкойопКв, то 

имеются основания предполагать, что они вскоре вымерли. Этому 

способствовала разреженность популяции основных хозяев в момент 

вселения и строгая специфичность самих паразитов. Во всяком слу

чае, этот, вид дактилогируоа не обнаруживался через два года у 

взрослых белых амуров.

У мальков белых амуров, поступивших из КНР в 1963 году, в 

момент выпуска в пруды были зарегистрированы хилодонеллы (съ, оург!п1)> УРЦбОЛярииды ( Тг1раг1;1е11а е р . ), ИЗ моногеней (В ас- *у1 °гуги а сЪегюрНагуп^оЦопЧв ^ из трематод метацеркарии ОрКгёог- сМ й ае &еп. а р . (возможно, МеказопЧтив ^ококачга!).



-  16 -

Учитывая, что через полгода (весной 1964 г,) у годовичков белых 

амуров были обнаружены Ба<^у1овугив ЬшпеНаХив, а у годовичков 

карпов, пощаженных вместе с привезенными белыми амурами, появи

лись ботриоцефалы, можно утверждать о "прибытии" этих паразитов 

также вместе с вселенцами, т.е. мальками растительноядных рыб.

В самом деле, моногенаи Б.с1;епорЬагуп8ос1оп10 и Б. 1ате11а'Ьи0 

в 1963 г. имели больше шансов прижиться в новых условиях, т.к. 

в этот раз была завезена гораздо большая по численности партия 

мальков и концентрация их в пруду была достаточной для нормаль-, 

ного развития этих моногеней.

Весной и летом 1964- г. годовички белых амуров были основа

тельно заражены ыоногенеями БЛашеИагиа, Б. сИепорЬагупвоао- 

п1 в.Особенно сильно они страдали от БДатеНа-Ьив, экстенсивность 

заражения которыми доходила до 96%. В*Это же время на белых аму

рах регистрировались ТрИХОДИНЫ ( ТПсЬсхНпя ресИси1ив).

Таким образом, анализ паразитологических данных первого пе

риода по вселению в Алма-Атинский прудхоз растительноядных рыб 

позволяет сделать два основных вывода.

I. В результате двукратного завоза мальков из КНР в Алма- 

Атинский прудхоз вместе с ними были вселены по крайней мере семь 

ВИДОВ Паразитов - 1сЪ*Ъуор1гкМг1ив ш Н Ш Ш в ,  ТгХсЬскИпа рв(31- 

си1ав, Тг1раг*1в11а ер., Вас1;у1о8уги8 1ате11аХив, ВасХу1о®угив 

е1:9ПорЬагупбО(1оп1а, КЬа«г1е в1пепя1а, Во-ЬЬгКосерНаХив вожкопввп- 

а!в.
2. Вторичный завоз мальков с паразитологической точки зрения 

сослужил отрицательную роль, т.к. опособствовал проникновению ав 

наши хозяйства, исчезнувшего было здеср, одного вида дактилоги- 

руса (В* сХепорЬагуп#о<1оп!в ) и появления двух видов пара
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зитов особенно нежелательных - это моногенеи РЛатеНаЬив и це- 

стоды Во1;Кг1осврЬа1и8 еожкопаепаха, ставшей вскоре самым рас

пространенным видом цестод почти во всех прудхозах южной зоны 

Казахстана.

Сеголетки, двухлетки, трехлетки белых амуров и отчасти тол

столобиков, начиная с 1959 года проникали в соседние с прудхозом 

водоёмы и скатывались по рекам в р.Или. Вместе с ними расселялись 

и их паразиты. С завезенными в 1962 г. из Амура взрослыми белыми 

амурами в оз. Балхаш попало, очевидно, большое количество пара

зитов. К сожалению, видовой состав их остался неизвестным, т.к. 

в момент вселения эти партии белых амуров обследованы не были. 

Через.полгода, т.е. весной 1963 г., у нескольких вскрытых рыб, 

по данным А.И. Агаповой (1966), было обнаружено 6 видов парази

тов Жаогу1оеугив (ЛепорЬагупвойстАв ,С .т а е п 1Ьата1;и8 ,Р 1 р1 о20оп Ъу- 
с оЬ4»вку1 (АтигоЪгета йотЬгоуекуае ,НЬарЫ йаэоаг1а асив ЗТпег^а- а11ив та,}ог . Все эти  виды, за исключением нематоды нЪарМйае -  еагтв асив , являются, специфичными для белых амуров и распро

странены у них в бассейне Амуре. Это уже указывает на то, что 

они были привезены вместе со своими хозяевами. Упомянутые виды 

паразитов, по всей вероятности, имели возможность сохраняться 

и поражать белых амуров и в дальнейшем. Только лишь трематода 

Атиго1;гета йотЬгоУвк^ае могла исчезнуть, т.к. вполне возможно 

не нашла условий для осуществления своего сложного цикла раз

вития, характеризующегося необходимостью развития партенит в 

определенных видах моллюсков. В последующие годы эти тремато

ды никем и никогда больше не регистрировались.

На формирование паразитофауны растительноядных рыб в бас

сейне Балхаша оказывали влияние и местные рыбы, поставляя сво- .
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их видов паразитов. Такими видами у растительноядных рыб, оби

тающих сейчас в водоёмах Казахстана, являются триходины ( тг1- 

с!юй1па йошегеие! Г. аси1;а,Т.ге1;1си1а-|;а), хилодонелла ( СЬ» 

сургЛп!).

Завозу в Казахстан некоторых, специфичных для растительнояд

ных рыб, паразитов способствовало также и то, что после 1964 го

да, когда научились получать жизнеспособное потомство в Туркме

нии, мальков и подросшую молодь ввозили из этой республики, а 

вместе с ними завозили и их паразитов. По-видимому, такого про

исхождения У наших белых амуров инфузории Ва1ап1;1<Нит с1;епорЪа— 

гупвойопйе трихофрии ( Тг1сЬор11г1а вТпепвТв ), а из моноге- 

ней В1р1огооа ЪусЬоявку! , зарегистрированные в Чимкентском пруд- 

хозе, куда завозились эти рыбы из Карамет-Нияза (Туркмения).

К настоящему времени на растительноядных рыбах (белых аму

рах и толстолобиках) в водоёмах Казахстана, учитывая литератур

ные и наши данные, зарегистрировано 24 вида паразитов. Из них 

наиболее опасными и нежелательными для распространения являются 

8 ВИДОВ паразитов: Вв1ап41й1шй с1епорЬат>упеос1оп1а, 1сЬ'кЬуорЫ;Ы- 

г1ив ти1*1?:1111в, Тг1сЬой1па рей1оц1ив, Тг1сЬой1пе11а вр1иоо11са,

• Тг1сЬорНг1а в1пепв1в, Бас-ку1оеугиц 1аше11а1;ив,Во^Нг1ооер11а1ив 
вслгкопвепвйв, зТпегйавНив таз ог. Это количество видов парази

тов не является большим, если учесть, что на родине белых аму

ров и толстолобиков (бассейн Амура и водоёмы КНР) в общей слож

ности зарегистрировано более 50 видов паразитов, а в Европей

ской части СССР и в водоёмах Средней Азии, т.е. в местах, куда 

они были завезены с целью акклиматизации, у них обнаружено 

около 35 видов (табл.1). В казахстанских водоёмах паразитофау- 

на растительноядных рыб, несомненно, также будет обогащаться, 

так как формирование её ещё далеко не закончилось, особенно в
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в водоёмах, характеризующихся обилием видов рыб и богатой фау

ной паразитов. По всей вероятности, в ближайшее время список па

разитов этих видов рыб будет пополняться, скорее всего, за счёт 

простейших. Вполне возможно, что в ближайшее время в естествен

ных водоёмах, особенно в озёрах, будут обнаружены и плероцерко- 

иды ремнецов .(Ы еи1а 1п*еа1;1.па11в,Б1§гагата 1п*еггир*а ) .  дхи 
цестоды уже зарегистрированы у белых амуров и толстолобиков в 

СССР. Известно, что ремнецы В1егашша Ап'Ьеггир'Ьа вызвали эпи

зоотию ̂ среди пёстрых толстолобиков в рыбхозах Краснодарского 

края (Мусселиус, 1967), а Ы в и1а 1п^ва11па11в отмечена у бе

лых амуров на Украине и в Туркмении (Бабаев, 1964; Щербань,1964).

Анализ наших и литературных данных показывает, <что одним 

из основных моментов, способствующих появлению в течение срав

нительно короткого срока все новых и новых паразитов, как у ак

климатизируемых растительноядных рыб, так и у местных (например, 

в оз.Балхаш), явился многократный завоз одних и тех же видов 

рыб, растянутый в наших условиях на пять лет (с 1958 по 1965 г.) 

включительно). Не меньшую роль сыграло и то, что расселение мо

лоди, получаемой в прудовых хозяйствах, предпринималось без до

статочно жестких мер карантинизации.

Для того, чтобы пресечь дальнейшее поступление инвазионно

го материала и опасных для растительноядных рыб паразитов необ

ходимо запретить завоз новых партий растительноядных рыб из 

других республик и особенно из бассейна Амура. В этом случае воз

можно удасться избежать появления у нас в прудхозах некоторых 

патогенных моногеней (Рас*у1овУгив п о М И э , Б .а г 1а * 1сЬ*)1у я |С у - гойас 1;у1иа с-ЬепорЬагупвойопАв) «ракообразных (31пегвав11ив И е п 1 , Ьегпаев е'кепорЬагуп8 ойоп1 я) И некоторых др. паразитов.



-  20 -

Это становится возможным, т.к. по утверждению рыбоводов, 

дальнейшее разведение растительноядных рыб может уже базиро

ваться на потомстве» полученном от производителей, выращенных 

в СССР, что позволит избежать завоза новых патогенных парази

тов (Мусселиус, Стрелков, 1966).

В Ы В О Д Ы

1. У растительноядных рыб в Казахстане в общей сложности 

обнаружено 24 вида паразитов: у белых амуров - 21, у белых и 

пёстрых толстолобиков - 7. В прудовых хозяйствах у белых аму

ров зарегистрировано 15, а у белых и пёстрых толстолобиков толь

ко 5 видов. Наиболее распространенными паразитами белого .амура

ЯВЛЯЮТСЯ 1сЬ*ЬуорЫМг1ив ши141.Т1111в,Тг:1сЬо(Ипа ре(11си1ив,Тг1- 

сЬод1пв11а ер1гоо1;1св, 1>вс*у1овУгив 1аае11а*ив,Р.с<;епорЬагуп- 

8<х1оп1в,Во*Ъг1осерЬа1иа во«коп&епв1в , а толстолобиков -

СЬ-НойопеНа оург1п1, Тг1сЬо(Ипе11а ер1гоог1св, Пас*у1оеугив 

ЬурорЬ*Ьа1т1сЬ*Ьув.2 . Формирование паразитофауны растительноядных рыб в водо
ёмах Казахстана продолжается за счёт появления у них паразитов, 

характерных для местных рыб. Можно ожидать, что у белых амуров 

в ближайшее времй будут зарегистрированы новые для них парази

тические простейшие, трематоды и нематоды.

3. Распространенными заболеваниями растительноядных рыб в 

прудовых хозяйствах южной зоны Казахстана являются ихтиофтири- 

оз, хилодонеллоз, триходиниоз, дактилогироз и ботриоцефалСз.

' 4. Моногенеи, паразитирующие у растительноядных рыб, стро

го специфичны для них и поэтому не представляют опасности для 

местных рыб. Для белых амуров характерны РасгуЬоеугив 1ате11а1;иа 
^).е4епорЪагуп80с1оп1в, ® толстолобиков “ с4ьурорЫ:Ьа1ш1сЫ:Ьув
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Эти виды моногеней поражают в отдельных прудах до 100$ сеголе

ток и 67$ взрослых рыб.

5. Представители сем. игсео1аг11аае , паразитирующие на 

растительноядных рыбах, не проявляют столь четко выраженной спе

цифичности. Тг1сЬосИпа рей1си1ца Тг1.сЬо<ИпеЛ.1в ерХгооЫса 
чаще паразитируют на белых амурах и толстолобиках, но встречают

ся в наших условиях и на карпах, триходины -тгХсЬоахпа п!ега, 

Т;геиси1а1;а, Т.дотегйие1 I . асиХа более характерны ДЛЯ кар

пов, но встречаются и у белых амуров. В условиях прудовых хо

зяйств эти инфузории могут поражать многие виды рыб. .

6. Вместе с растительноядными рыбами в водоёмы Казахстана

завезены инфузории (1сЬХЬуорМ;Ыг1ив Тг1сЬо<11па

реШсШцв, Тг1сЬо<Нпе11а ер!гоо1;1са, АрТоаоша суИшХгИГогщХа, 

Ва1ап11(11иш с1;впорЬагупйо(1оп18, Тг1сЬорЬг1а вХпепвХв )> МОНО- 

генеи ( ВасЬуХокугав 1аше11а1ив ,])• сТепорЬагущ5о<1оп1в, Р. тавп!- 

ЬатаТив, Р.ЪурорЫ;Ьа1т1сЫ;11у8, Р1р1огооп ЪусЬо»вку1 ЦОСТО-

Ды (кЬа»1а в1пвив1в, Во1;Ьг1осерНа1и8 @о«коп&епв1в )* трема-

ТОДЫ ( АшигоХгета ВотЬгоУвка^ае, ОрХаХЬогсЫВае §еп* ер. ра

кообразные (з1пегеа811ив та^ог )• Большинство этих видов при

жились в новых условиях и "прочно" вошли в ихтиопаразитофауну 

наших водоёмов, а некоторые из них (например, ихтиофтириус, ка- 

вия, ботриоцефалы) перешли на местных рыб и широко расселяются 

вместе с посадочным материалом в новые водоёмы.

7. Численность многих видов паразитов растительноядных рыб 

подвержено большим сезонным колебаниям. Наибольшая зараженность 

белых амуров и толстобиков ихтиофтириусом, хилодонеллой некото

рыми видами урцеоляриид и дактилогирусами наблюдается в конце 

зимовки, ранней весной. Наибольшая зараженность белых амуров 

ботриоцефалами отмечается в конце лета. .
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8. Заражение растительноядных рыб паразитами начинается 

ещё в нерестовиках с 3-5 дневного возраста. Первыми на личин

ках появляются ихтиофтириус и хилодонелла. С 15-20 дневного воз

раста мальки заражаются моногенеями и ботриоцефалами.•

9. Общая зараженность личинок белого амура паразитами в не

рестовых прудах, главным образом за счёт ихтиофтириуса и трихо- 

дин, колеблется от 7 до 25%. Экстенсивность и интенсивность ин

вазии этими паразитами повышается в вырастных прудах, достигая 

иногда 100%. Здесь вскоре появляются у них дактилогирусы (в,1а-

юв1Ха*ив) и ботриоцефалы.

10. Современные интенсивные формы ведения рыбного хозяйства, 

а также имеющие место в прудхозах Казахстана нарушения установ

ленных правил при перевозках и санитарных норм при строительст

ве и эксплуатации хозяйств способствуют накоплению и распростра

нению в прудах возбудителей многих опасных заболеваний расти

тельноядных рыб. В целях дальнейшей организации борьбы с пара

зитарными болезнями растительноядных рыб в хозяйствах необходи

мо добиваться:

а) обязательного соблюдения санитарных норм при проектиро- 

вании и строительстве новых прудов или целых хозяйств, а также од- 

аовреиенный ввод в эксплуатацию прудов всех категорий (маточ

ных, зимовальных, изоляторных),

в) проведения тщательной борьбы с сорной рыбой, являющейся 

резервуаром многих паразитарных заболеваний рыб,

г) проведения профилактических и лечебных мероприятий, га

рантирующих резкое снижение зараженности растительноядных рыб 

такими видами паразитов, как ихтиофтириус, триходины, дактило

гирусы, ботриоцефалы.
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11. Наши наблюдения за применением ихтиопаразитарных ванн 

в борьбе с заболеваниями растительноядных рыб показывают, что 

необходимо изыскивать методы обработки рыбы непосредственно з 

прудах. Это позволит не только избежать травматизации рыб, но 

и в значительной степени удешевить мероприятия по борьбе с бо

лезнями.Об этом же ставит вопрос В.А.Мусселиус (1968).Изысканию 

новых, экономичных препаратов в разработке механизированных спо

собов внесения их в пруды следует уделить сейчас особое внимание

12. В целях пресечения расселения вместе с посадочным мате

риалом опасных паразитов рекомендуется производить перевозки ра

стительноядных рыб на стадии мальков. . в

13. Учитывая, что в наших прудхозах научились получать, 

мальков белых амуров.и толстолобиков заводским способом необхо

димо отказаться от завоза этих рыб из других республик и совер

шенно запретить ввоз растительноядных рыб из бассейна Амура, т.к 

о новыми партиями рыб, несомненно будут попадать в наши водоёмы 

и"новые" паразиты.
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По материалам диссертации были сделаны сообщения:

На конференции по проблеме "Биологические основы освоения 

рационального использования и воспроизводства рыбных запасов в 

водоёмах Средней Азии и Казахстана (Алма-Ата, апрель, 1965 г.),

На научно-исследовательской конференции по болезням рыб в 

Казахстане и республиках Средней Азии (Алма-Ата, март 1966 г.).

На конференции по вопросам рыбного хозяйства республик: 

Средней Азии и Казахстана (Фрунзе, сентябрь 1968 ).
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