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полнению дефицита в белковых кормо-
вых добавках в животноводстве.
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Установлен тренд повышения экстенсивности инвазии и достоверное увеличение
индекса обилия нематоды Contracaecum osculatum baicalensis у различных морфоэколо-
гических групп байкальского омуля в ряду: прибрежный – пелагический – придонно-глубо-
ководный. Показатели заражённости белого байкальского хариуса близки с таковыми у

прибрежного морфоэкотипа байкальского омуля.
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OF COREGONUS MIGRATORIUS AND THYMALLUS BREVIPINNIS BY LARVAE OF

NEMATODE CONTRACAECUM OSCULATUM BAICALENSIS (ASCARIDIDA:
ANISAKIDAE) DURING AUTUMN MIGRATIONS IN THE SELENGA RIVER
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The study has determined an increasing trend of the invasion extensiveness and a significant
advance of the abundance index of nematode Contracaecum osculatum baicalensis in different
Morpho-Ecological (Coastal – Pelagic – Deep-Sea Near-Bottom) groups of Baikal cisco. An infection
rate of white Baikal grayling is similar to that one of the coastal Baikal cisco.

Введение. Нематода Contracaecum
osculatum baicalensis (Mosgovoy et
Ryjikov, 1950) описана в качестве под-
вида от байкальского тюленя Phoca
sibirica. У дефинитивного хозяина C. o.

baicalensis локализуются вначале в же-
лудке, вызывая язвенный контрацекоз
[6]. В качестве второго промежуточного
хозяина сначала регистрировалась толь-
ко желтокрылка Cottocomephorus
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grewingkii [9]. Затем список хозяев был
значительно расширен [7] и в настоящее
время известно 20 видов рыб, преиму-
щественно из отрядов лососевидных и
рогатковых. Определяющую роль в за-
ражении C. o. baicalensis байкальской
нерпы играет потребление прибрежно-
пелагических рыб желтокрылки и длин-
нокрылки Cottocomephorus inermis, как
доминантных промежуточных хозяев [6]
и меньшую роль - голомянки
(Comephorus baicalensis и C. dybowski)
и байкальского омуля (Coregonus
migratorius). Однако омуль может являть-
ся потенциальным источником заболе-
вания человека анизакидозом, вызван-
ным C.o.baicalensis [7], поскольку в ли-
тературе имеются данные эксперимен-
тального заражения лабораторных жи-
вотных (хомяки и крысы) личинками 3-й
стадии C. baicalensis, выделенными из
печени балтийской трески и в результа-
те заражения получены личинки 4-й ста-
дии нематоды C. osculatum и зафиксиро-
ван случай инвазии человека нематода-
ми рода Contracaecum в ФРГ [5].  Поэто-
му познание особенностей гостального и
пространственного (горизонтального и
вертикального) распределения личинок
C. o. baicalensis в экосистеме оз. Байкал
имеет не только эпизоотологическое (яз-
венный контрацекоз байкальского тюле-
ня), но и эпидемиологическое значение.

В представленной статье приведены
данные об особенностях заражения ли-
чинками C.o. baicalensis разных морфо-
экологических групп (морфоэкотипов)
байкальского омуля и белого байкальс-
кого хариуса в период  нерестовых  миг-
раций.

Материал и методы исследований.
Материал для исследований получен из
сетных контрольных уловов омуля и ха-
риуса, проводимых Байкальским фили-
алом ФГУП «Госрыбцентр» на реке Се-
ленге возле села Колесово в сентябре
2012 г.  Методом специального парази-
тологического вскрытия были исследо-
ваны придонно-глубоководный, пелаги-
ческий и прибрежный морфоэкотипы
байкальского омуля в количестве 81 экз.
и белый байкальский хариус в количе-
стве 13 экз. (табл. 1). Обработку мате-
риала проводили по общепринятой ме-
тодике [4] с регистрацией биологических
показателей рыб (размер, масса, пол,
возраст).  Возраст рыб определяли по
чешуе [10]. Степень заражённости рыбы
приведена по показателям экстенсивно-
сти инвазии – Э.И., средней интенсив-
ности инвазии – И.И. и индексу обилия
– И.О.  Для анализа достоверности раз-
личий  использован непараметрический
тест Манна Уитни (The Mann Whitney U-
test) с помощью Statistica 6.

Таблица 1 – Характеристики исследованных проб омуля и хариуса (река Селенга,
рыбпункт Колесово, 27-29.09.2012 г.)

Омуль Характеристики 
 

 
придонно-

глубоководный 
пелагический прибрежный 

Хариус 

Длина тела 
по Смиту, 

см 

мin-
маx. 
M±m 

 
326-466 

359,5±4,94 

 
304-378 

352,2±3,23 

 
280-307 

299,6±2,7 

 
350-405 

388,1±5,7 

Длина тела, 
см 

мin-
маx. 
M±m 

 
309-450 

340,9±4,30 

 
294-360 

336,4±3,00 

 
270-294 

286,3±5,28 

 
335-390 

370,9±2,64 

Масса тела, 
г 
 

мin-
маx. 
M±m 

 
335-912 

505,8±17,07 

 
246-621 

436,4±15,01 

 
213-303 

264,0±9,47 

 
465-816 

688,7±34,1 
Исследовано рыб,  

экз.  
 

43 
 

27 
 

11 
 

13 
Соотношение полов, 

♀♀/♂♂ 
 

23/20 
 

12/15 
 

4/7 
 

7/4 
Возраст рыб 

 
мin-
маx. 
M±m 

 
8+ – 15+ 
10,3±0,26 

 
7+ – 11+ 
8,4±0,24 

 
6+ – 9+ 

7,45±0,34 

 
3+ – 5+ 

4,07±0,14 
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Результаты исследований и их
обсуждение. Проведённые исследова-
ния показали, что наибольшая экстен-
сивность инвазии (83,7%) зарегистриро-
вана для придонно-глубоководной мор-
фоэкогруппы байкальского омуля. Эк-
стенсивность инвазии  пелагического
омуля (66,6%) значительно меньше.

Наименьшая экстенсивность инвазии у
рыб прибрежной морфоэкогруппы ому-
ля (табл. 2), которая в 2,3 раза меньше,
чем таковая у придонно-глубоководно-
го. Наблюдаемая экстенсивность инва-
зии байкальского хариуса (38,4 %) в 2,1
раз меньше, чем у придонно-глубоковод-
ного омуля (табл. 2).

Таблица 2 – Зараженность байкальского омуля и  белого байкальского хариуса
Contracaecum osculatum baikalensis в реке Селенге возле с. Колесово

Омуль  Характеристики 
 

 
придонно-

глубоководный 
пелагический прибрежный 

Хариус  

Э.И. % 83,7 66,6 36,3 38,4 
И.И. экз. мin-маx  

М 
1-100 
12,52 

1-32 
7,61 

1-4 
2,0 

1-8 
3,0 

И.О. экз. 10,48 5,07 0,72 1,15 
 

Наиболее высокий показатель сред-
ней интенсивности инвазии C. o.
baicalensis (12,52 экз.) отмечен у придон-
но-глубоководного морфоэкотипа омуля.
У пелагического  омуля он ниже в 1,6 раз
(7,61 экз.).  У прибрежного омуля сред-
няя интенсивность инвазии (2,0 экз.)
более чем в 6 раз ниже по сравнению с
придонно-глубоководной морфоэкогруп-
пой. Средняя интенсивность инвазии
хариуса (3,0 экз) близка к этому показа-
телю у прибрежного омуля (табл. 2), ин-
декс обилия  личинок C. o. baicalensis у
разных морфогрупп байкальского омуля
закономерно снижается в 14,5 раза в
ряду: придонно-глубоководный – пела-
гический - прибрежный.

Достоверность различия численнос-
ти личинок нематоды C. o. baicalensis по
индексу обилия представлена в табли-
це 3. Наиболее высокий уровень досто-
верности различий (Р<0,001) по индек-
су обилия отмечен в парах: придонно-
глубоководный – прибрежный омуль  и

придонно-глубоководный омуль – хари-
ус. В парах: пелагический - прибрежный
омуль и пелагический омуль – хариус
показатели различий численности личи-
нок нематоды C.o. baicalensis по индек-
су обилия уменьшаются, но остаются
достоверными  Р<0,005 и Р<0,05 соот-
ветственно. Такая динамика заражённо-
сти различных морфоэкогрупп омуля,
вероятно, обусловлена уменьшением их
трофических связей с эндемичными ро-
гатковыми рыбами, которые являются
дополнительными хозяевами нематоды
C. o. baicalensis.

В сравниваемых парах недостовер-
ны различия по индексу обилия  только
у придонно-глубоководного с пелагичес-
ким омулем и у прибрежного омуля с
хариусом. Сходный уровень экстенсив-
ности и интенсивности инвазии  C.o.
Baicalensis прибрежного омуля и бай-
кальского хариуса обусловлен общнос-
тью обитания их в литорали озера Бай-
кал и сходством  трофической ниши.

Таблица 3 – Показатель достоверности различий индекса обилия C.o. baicalensis
у хариуса и различных морфоэкогрупп байкальского омуля по Манну Уитни

№ Сравниваемые пары видов и морфоэкогрупп рыб Р 
1 Придонно-глубоководный - пелагический омуль недостоверно 
2 Придонно-глубоководный - прибрежный омуль Р<0,001 
3 Придонно-глубоководный омуль - хариус Р<0,001 
4 Пелагический - прибрежный омуль Р<0,005 
5 Пелагический омуль - хариус Р<0,05 
6 Прибрежный омуль - хариус недостоверно 
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Заключение.  Установлен четкий
тренд повышения экстенсивности зара-
жённости личинками нематоды C.o.
baicalensis различных морфоэкогрупп
байкальского омуля в ряду: прибрежный
– пелагический –придонно-глубоковод-
ный. В том же ряду достоверно повыша-
ется численность личинок нематоды по
индексу обилия. Предполагается, что
такая закономерность обусловлена осо-
бенностями топических и трофических
связей разных морфоэкогрупп омуля с
прибрежно-пелагическими рогатковыми
рыбами – резервуарными дополнитель-
ными хозяевами C.o. baicalensis.

Авторы благодарят А.В. Базова (Бай-
кальский филиал ФГУП «Госрыбцентр»)
за помощь в получении материала для
исследований.
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В статье рассматривается проявление злокачественной катаральной горячки круп-

ного рогатого скота при экстенсивном ведении животноводства.
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