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Данные о паразитофауне ротана Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Osteichthyes, Odon-

tobutidae) в бассейне Иртыша. – Соколов С. Г., Протасова Е. Н., Пельгунов А. Н., Во-
ропаева Е. Л., Решетников А. Н. – Исследован ротан из 5 водоемов Тюменской и Сверд-
ловской областей. Обнаружено 10 видов паразитов, из которых два (Gyrodactylus perccotti и 
Nippotaenia mogurndae) специфичны для этого вида рыб. Впервые у ротана отмечены 
Sphaerostomum globiporum, Parasymphilodora parasquamosa и Apatemon gracilis и впервые у 
него в приобретенной части ареала – Lernaea cyprinacea. Ротан входит в паразитарную сис-
тему L. cyprinacea в качестве прокормителя копеподитных стадий этого вида. Nippotaenia 
mogurndae доминирует у ротана во всех исследованных водоемах по обилию и встречаемо-
сти. Для одного из водоемов установлена спонтанная зараженность копепод Mesocyclops 
leuckarti процеркоидами Nippotaenia mogurndae. 

Ключевые слова: паразиты, Perccottus glenii, приобретенный ареал, Иртыш. 
 
Data on the parasite fauna of Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Osteich-

thyes, Odontobutidae) in the Irtysh river basin. – Sokolov S. G., Protasova Е. N., Pel-
gunov A. N., Voropaeva Е. L., and Reshetnikov А. N. – Ten parasite species were detected in 
the fish Amur sleeper Perccottus glenii from 5 water bodies of the Irtysh river basin (Western Si-
beria). Two of them (Nippotaenia mogurndae and Gyrodactylus perccotti) are specific to this fish 
species. The parasites Sphaerostomum globiporum, Parasymphilodora parasquamosa, and 
Apatemon gracilis were registered in Amur sleepers for the first time. Lernaea cyprinacea was 
first found in Amur sleepers in the invasive part of the range of this fish. Amur sleeper is included 
into the parasite system of L. cyprinacea as a feeder of the copepodit stages. The tapeworm N. mo-
gurndae dominates in Amur sleepers in all the inspected water bodies in terms of abundance and 
prevalence. Spontaneous invasion of the copepods Mesocyclops leuckarti by the procercoids of 
Nippotaenia mogurndae was registered in one of the water bodies. 

Key words: parasites, Amur sleeper, Perccottus glenii, acquired habitat, Irtysh River. 
 
Начиная с 1916 г. ротан (Perccottus glenii Dybowski, 1877), нативный ареал ко-

торого расположен в Дальневосточном регионе, интенсивно расселяется по севе-
ро-западной Евразии. К настоящему времени приобретенный ареал этой рыбы 
простирается более чем на 100º с запада на восток и на 19º с севера на юг (Решет-
ников, 2009). Ротан относится к нежелательным вселенцам. Распространяясь в но-
вых бассейнах рек, ротан способен вступать в пищевую конкуренцию с другими 
(аборигенными) видами рыб и активно выедать их молодь (Спановская и др., 1964; 
Litvinov, O’Gorman, 1996; Reshetnikov, 2003).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. Г. Соколов, Е. Н. Протасова, А. Н. Пельгунов, Е. Л. Воропаева, А. Н. Решетников 

104                                                      ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 1   2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В бассейне Иртыша ротан впервые отмечен в середине 1970-х гг. (Решетни-
ков, Чибилев, 2009). В настоящее время он встречается в пойменных водоемах 
Иртыша и его притоков (реки Тобол, Ишим и Омь) в пределах 52 – 58° с.ш. (Ре-
шетников, Чибилев, 2009). 

Самая северная находка этого вида в Западной Сибири сделана А. Н. Решет-
никовым в 2008 г. в пойменных водоемах Иртыша на участке от г. Тобольска до 
пос. Солянка, расположенного в 150 км к северо-востоку от г. Тобольска. В 2006 г. 
самой северной точкой поимки ротана была Карачинская старица, расположенная 
в пойме Тобола в 14 км от места слияния рек Тобола и Иртыша (Решетников, Чи-
билев, 2009). Очевидно, продвижению ротана в северном направлении способст-
вовали высокие паводки Иртыша 2006 – 2007 гг. Впоследствии аномально низкий 
уровень воды в Иртыше в 2008 – 2009 гг. привел к длительной изоляции поймен-
ных водоемов. При этом, с одной стороны, в заморных пойменных водоемах не 
происходило пополнения стад окуня и щуки (хищников, контролирующих чис-
ленность ротана), с другой – произошла концентрация взрослых ротанов и их мо-
лоди, поскольку в эти годы их «не вымывало» половодьем в русло. Как следствие, 
летом 2009 г. во многих пойменных водоемах Иртыша в районе г. Тобольска 
плотность популяций ротана стала настолько высокой, что позволило местному 
населению начать любительский лов этой рыбы. 

Цель настоящей публикации – изучение паразитофауны ротана в иртышском 
бассейне в пределах Западной Сибири. Особое внимание было уделено водоемам в 
районе слияния рек Тобола и Иртыша, где ротан обнаружен относительно недавно. 

Работа проведена в период с 17 по 27 июня 2009 г. на базе Тобольской биоло-
гической станции РАН. Ротанов отлавливали в 5 водоемах с условными названия-
ми «Юшала», «Ломайка», «Речпорт», «Горнослинкино-1» и «Горнослинкино-2». 

Водоем Юшала (56º 59' с.ш., 64º 17' в.д.) – торфяной карьер в пойме р. Пышма 
(бассейн Тобола) вблизи д. Юшала Тугулымского района Свердловской области. 

Водоемы Ломайка (58º 18' 41'' с.ш., 68º 20' 32'' в.д.) и Речпорт (58º 18' 12'' с.ш., 
68º 10' 57'' в.д.) находятся в Тобольском районе Тюменской области. Первый обра-
зован в результате подпруживания поймы р. Ломайка дорожной насыпью, возве-
денной при строительстве автомобильного моста, второй представляет собой про-
тяженную искусственную придорожную канаву в правобережной части поймы 
Иртыша на северной окраине г. Тобольска в районе грузового Речного Порта. Этот 
водоем имеет соединение с крупной естественной старицей. 

Горнослинкино-1 (58º 46' 9'' с.ш., 68º 46' 33'' в.д.) и Горнослинкино-2 (58º 45' 
59'' с.ш., 68º 47' 21'' в.д.) – обширные естественные старицы в правобережной части 
поймы Иртыша в районе пос. Горнослинкино в Уватском районе Тюменской об-
ласти. 

Во всех вышеупомянутых водоемах плотность популяций ротана была отно-
сительно высокой. 

Методом полного паразитологического вскрытия изучено 14 экз. ротана из 
Горнослинкино-1 (L = 11.6 – 14.4 см, М = 12.9 см), 23 экз. из Горнослинкино-2 
(10.8 – 21.3 см, 13.2 см), 18 экз. из Ломайки (5.7 – 12.0 см, 10.0 см), 32 экз. из Реч-
порта (4.3 – 14.1 см, 10.6 см) и 17 экз. из Юшалы (17.2 – 22.2 см, 19.9 см). Допол-
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нительно обследован: только кишечник – у 25 экз. ротана из Речпорта (5.1 – 8.8 
см), жабры – у 11 экз. (9.0 – 13.3 см) из этого же водоема и мускулатура – у 6 экз. 
(12.9 – 14.0 см) из Горнослинкино-1, 11 экз. (11.2 – 14.1 см) из Горнослинкино-2 и 
91 экз. из Речпорта (6.5 – 19.5 см). 

Фиксацию и последующую обработку паразитов проводили общепринятыми 
методами (Быховская-Павловская, 1985 и др.). В таблице встречаемость паразита и 
индекс обилия выражены эмпирическими значениями и их статистическими ошиб-
ками. Сравнение видовых составов паразитов выполнено с использованием индекса 
Жаккара (Cj). Качественные пробы зоопланктона взяты планктонной сетью. 

В обследованной акватории иртышского бассейна у ротана обнаружено 10 
видов паразитов (см. таблицу). Видовой состав паразитов в каждом из исследован-
ных водоемов различен (Cj = 0.11 – 0.50). Общим видом является цестода Nippo-
taenia mogurndae Yamaguti et Miyata, 1940, которая доминирует по обилию и 
встречаемости во всех водоемах (таблица). В Горнослинкино-1 это был единст-
венный паразит ротана. Во всех других обследованных водоемах доля особей, за-
раженных только N. mogurndae, высока и составляет: 70% (Юшала), 78% (Ломай-
ка), 41% (Речпорт) и 39% (Горнослинкино-2). Более чем в одном водоеме у ротана 
зарегистрированы Trichodina nigra Lom, 1960, Gyrodactylus perccotti Ergens et 
Yukhimеnko, 1973 и копопеподиты Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758. Из них к 
категории частых паразитов можно отнести только копопеподитов L. cyprinacea и 
только в одном водоеме (Горнослинкино-2). Рачки  располагались между рядами 
жаберных лепестков и при вскрытии жаберного аппарата легко покидали их. От-
мечены копеподиты со II по V стадию развития. 

 
Видовой состав паразитов и параметры инвазии ротана 
(встречаемость, интенсивность инвазии, индекс обилия) 

в водоемах бассейна Иртыша 

Вид паразита Юшала 
(n = 17 экз.) 

Ломайка 
(n = 18 экз.)

Речпорт 
(n*, **) 

Горнослинкино-1
(n = 14 экз.) 

Горнослинкино-2 
(n = 23 экз.) 

1 2 3 4 5 6 
Trichodina nigra – 22.2±9.80% 46.5±7.6%* – – 
Trichodina sp. 5.9±5.9% – – – – 
Gyrodactylus perccotti 

– – 
9.3 ± 4.4%* 

1 экз. 
0.09±0.04 

– 
4.3±4.3% 

1 экз. 
0.04±0.04 

Nippotaenia mogurdnae 100±0% 
51–182 экз. 

98±9.45 

100±0% 
1–68 экз. 

12.94±4.30 

100±0%** 
1–34 экз. 
7.03±1.01 

100±0% 
4–96 экз. 

15.28±1.31 

95.7±4.3% 
1–120 экз. 
14.57±5.21 

Triaenophorus nodulo-
sus pl. 

5.9±5.7% 
1 экз. 

0.06±0.06 
– – – – 

Sphaerostomum globi-
porum 

11.8±7.8% 
1–2 экз. 

0.18±0.13 
– – – – 

Parasymphilodora 
parasquamosa 

11.8±7.8% 
2–3 экз. 

0.29±0.21 
– – – – 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Diplostomum sp. mtc. 
– – – – 

4.3±4.3% 
1 экз. 

0.04±0.04 
Apotemon gracilis, mtc. 

– – – – 
4.3±4.3% 

1 экз. 
0.04±0.04 

Lernaea cyprinacea, larv. 
– – 

18.6±5.9%* 
1–2 экз. 

0.23±0.08 
– 

60.9±10.2% 
1–4 экз. 

1.00±0.24 

Примечание. * – объем выборки ротана с учетом дополнительно исследованных осо-
бей – 43 экз.; ** – то же, 57 экз.  

 
При изучении проб зоопланктона, 

взятых в 3 точках Речпорта, установле-
на спонтанная зараженность копепод 
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) про-
церкоидами N. mogurndae (рисунок). 
Число рачков этого вида в пробах – 
137, 49 и 119 экз. соответственно; экс-
тенсивность инвазии – от 1.46 до 
10.20%, в среднем составила 4.73%; 
интенсивность инвазии – 1 процеркоид. 
Заражены только самки копепод, 
взрослые или на стадии V копеподита. 
Во всех пробах зоопланктона вместе с 
M. leuckarti присутствовали молодые и 
взрослые циклопы Eucyclops denticula-
tus (Graeter, 1903) и Thermocyclops cras-
sus (Fisсher, 1953). 

Таким образом, в бассейне Ирты-
ша у ротана отмечены два дальнево-
сточных специфичных для него вида – 
G. perccotti и N. mogurndae. Оба эти 
вида отмечены у ротана и в других рай-
онах приобретенного ареала – бассей-
нах р. Вислы (Ondračková et al., 2007) и 
оз. Байкал (Пронин и др., 1998 и др.). 
Данные о зараженности ротана этими 
видами паразитов указаны только для 
водоемов бассейна оз. Байкал. В обоих 
регионах Сибири (бассейны Байкала и 
Иртыша) ниппотения по обилию и 
встречаемости преобладает над гиро-
дактилюсом. Помимо этого, N. mogurn-

а 

б 
 
Процеркоид Nippotaenia mogurdnae в рачке 
Mesocyclops leuckarti: а – общий вид паразита 
(стрелки), б – передний конец тела с терминаль-
ной присоской. Масштаб, мм: а – 0.1, б – 0.05
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dae является доминирующим видом из числа всех встречающихся у ротана пара-
зитов. Зарегистрированный нами в качестве промежуточного хозяина ниппотении 
M. leuckarti является космополитом (Рылов, 1948; Алексеев, 1995). По данным 
О. Т. Русинек (1989) он участвует в жизненном цикле ниппотении в бассейне 
оз. Байкал. Помимо M. leuckarti промежуточными хозяевами N. mogurndae в этом 
бассейне являются Neutrodiaptomus incongruens (Poope, 1888) (у автора Diaptomus 
incongruens), Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) и T. crassus (у автора Mesocyclops 
crassus) (Русинек, 1989). Из трех перечисленных видов рачков в собранных нами 
пробах зоопланктона присутствовал только T. crassus. Однако процеркоиды нип-
потении у него не обнаружены. Н. И. Демшин (1985) в условиях полевой лабора-
тории, расположенной на территории Ханкайского рыбхоза Приморского края, 
успешно заразил M. leuckarti, взятых из пойменных водоемов Приханкайской ни-
зины. Не вызывает сомнений, что присущая N. mogurndae способность к освоению 
новых территорий в значительной мере определяется широчайшим распростране-
нием вида (M. leuckarti), используемого в качестве промежуточного хозяина.  

Другие отмеченные нами у ротана паразиты относятся к широко распростра-
ненным как минимум палеарктическим видам. Часть из них впервые зарегистри-
рованы у этого вида рыб (Sphaerostomum globiporum (Rudolphi, 1802), Parasym-
philodora parasquamosa Kulakova, 1972 и Apatemon gracilis (Rudolphi, 1819)). Виды 
L. cyprinacea и T. nigra встречаются у ротана как в естественной части ареала, так 
и в приобретенной (Догель, Ахмеров, 1952; Винниченко и др., 1971; Еловенко, 
Данилов, 1980; Ермоленко, 1992, 2004; Chen Chin-leu, 1984). Рачок L. cyprinacea 
впервые отмечен у ротана в приобретенной части ареала. 

Во всех водоемах, где у ротана были отмечены копопеподиты L. cyprinacea, 
обитают серебряный и/или золотой караси, на которых мы обнаружили седентар-
ных самок этого вида. По данным J. Grabda (1963), копеподитные стадии лерней 
ведут паразитический образ жизни, но не имеют постоянной связи с конкретной 
особью хозяина. Они могут свободно переходить от рыбы к рыбе независимо от ее 
вида. Постоянная связь с хозяином характерна только для самок, прошедших ко-
пуляцию на циклопоидной стадии. Облигатным хозяином седентарных самок 
L. cyprinacea являются золотой и серебряный караси (Гусев, Поддубная, 1987; 
Grabda, 1963). Высокая зараженность этим рачком ротана в Горнослинкино-2 и 
относительно высокая численность последнего в водоеме говорят о том, что здесь 
ротан участвует в функционировании паразитарной системы L. cyprinacea в каче-
стве прокормителя копеподитных стадий. В бассейне Амура этот вид рачка отме-
чен у ротана также на копеподитной стадии (Догель, Ахмеров, 1952).  

Обсуждение других  перечисленных выше видов паразитов мы опускаем вви-
ду низкой зараженности ими ротана. 

Известно, что в бассейне Иртыша существуют многочисленные очаги опи-
сторхидозов, имеющие высокую эпидемиологическую напряженность (Беэр, 2005 
и мн. др.). Наибольшей плотности популяции ротана достигают в речных стари-
цах, на мелководьях медленно текущих рек, в литоральной зоне крупных озер, то 
есть в водоемах, ключевых для функционирования очагов описторхидозов. В связи 
с этим особого рассмотрения заслуживает вопрос о возможном участии ротана в 
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жизненном цикле патогенных для человека видов сем. Opisthorchidae – Opisthor-
chis felineus (Rivolta, 1884), Metorchis bilis (Braun, 1890) и Pseudamphistomum trun-
catum (Rudolphi, 1819). Паразитирование метацеркарий этих видов у ротана пред-
ставляется маловероятным, поскольку они коэволюционно связаны с карповыми 
рыбами (Cyprinidae) (Беэр, 2005; Ромашов и др., 2005 и др.). В подтверждение это-
го в обследованных водоемах мы не обнаружили метацеркарий O. felineus, M. bilis 
и P. truncatum ни у одного из 212 экз. ротана, подвергнутых паразитологическому 
анализу (с просмотром мускулатуры). Эти паразиты не найдены нами у ротана и в 
другом неблагополучном по описторхидозам регионе – на территории Хоперского 
государственного природного заповедника (пойменные озера р. Хопер, Воронеж-
ская обл., обследовано 76 экз. ротана).  

В бассейне Иртыша у ротана зарегистрировано 10 видов паразитов. Два из 
них специфичные для него (Gyrodactylus perccotti и Nippotaenia mogurndae), ос-
тальные имеют широкий круг хозяев. Три вида паразитов (Sphaerostomum globi-
porum, Parasymphilodora parasquamosa, Apatemon gracilis) впервые отмечены для 
ротана и один (Lernaea cyprinacea) – впервые в приобретенной части его ареала. 
Nippotaenia mogurndae доминирует у ротана во всех исследованных водоемах по 
обилию и встречаемости. Впервые для  иртышского бассейна установлен проме-
жуточный хозяин этой цестоды – Mesocyclops leuckarti. 

Авторы признательны доктору биологических наук В. И. Лазаревой (ИБВВ РАН), 
взявшей на себя труд по определению рачков из проб зоопланктона, Л. В. Михайловой 
(ФГУП «Госрыбцентр») за организацию доставки материала из района Тюмени, 
А. Ю. Филипповой (ЦП ИПЭЭ РАН) за неоценимую техническую помощь в рабо-
те, а также коллективу Тобольской биологической станции РАН за всестороннюю 
поддержку. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
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