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Паразитофауна нерки Камчатки в пресноводный период изучена до-
статочно полно в озерах Азабачьем и Дальнем, р. Паратунке (Коновалов, 
1971, 1980; Буторина, Шедько, 1989; Карманова, 1998; Надеева, 2007), од-
нако в оз. Кроноцком, где обитает жилая нерка-кокани, фауна ее парази-
тов не изучалась. Имеются лишь сведения о зараженности кокани-план-
ктофагов цестодами Eubothrium salvelini и Diphyllobothrium sp. (Куренков, 
1977), а также о зараженности нерки паразитическими ракообразными 
рода Salmincola (Шедько, 2005). Целью нашей работы было исследование 
видового состава и анализ паразитофауны планктоноядной формы нер-
ки оз. Кроноцкого. Материалом для работы послужили сборы паразитов 
от 30 экз. кокани, отловленных в оз. Кроноцком в зал. Унана 15 августа 
2013 г. сетью с ячеей 20–40 мм. Средняя длина рыб составляла 230 мм, 
cоотношение самок и самцов было 1:2.6. Рыбы обследованы методом пол-
ного паразитологического вскрытия, по результатам которого вычислены 
основные показатели заражения: экстенсивность инвазии, минимальная, 
максимальная и средняя интенсивность, индекс обилия паразитов. 
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Предварительно рыб дифференцировали по числу тычинок на первой 
жаберной дуге на малотычинковую (до 39) и многотычинковую формы 
(более 40) (Куренков, 1977; Маркевич, Салтыкова, 2012). Желудки всех 
рыб содержали планктон, эпизодически отмечены представители бенто-
са. Нам не удалось выявить различий в зараженности рыб двух групп па-
разитами. На основании сходства в питании и зараженности паразитами 
мы отнесли всех рыб в выборке к планктоноядной форме.

Всего у нерки-планктофага оз. Кроноцкого найдено 18 видов парази-
тов (таблица), среди которых преобладают гельминты (66.7 %): тремато-
ды (4 вида), цестоды (3 вида), нематоды (2 вида), моногенеи, cкребни и пи-
явки – по 1 виду. Из 4 видов миксоспоридий только Myxobolus arcticus, 
характерный паразит гольцов водоемов Камчатки, дает 100 %-ную ча-
стоту встречаемости у нерки, к редким видам можно отнести Zschokkel-
la orientalis и Chloromyxum wardi. Промежуточными хозяевами M. arcti-
cus и других миксоспоридий служат олигохеты, в которых формируются 
триактиноспоры, при контакте с рыбами последние способны активно 
внедряться в них через покровы. У кокани часто встречались (85.7 %) ин-
фузории семейства Trichodinidae, обычные паразиты молоди нерки (На-
деева, 2007). 

Нерка характеризуется очень высокими показателями инвазии цесто-
дами Proteocephalus longicollis, Eubothrium salvelini и Diphyllobothrium 
ditremum, промежуточными хозяевами которых являются планктонные 
ракообразные. Среди них наиболее высокий уровень заражения нерки 
характерен для P. longicollis (ИО=60). Показатели инвазии E. salvelini 
и D. ditremum близки и в среднем составляют соответственно 25 и 15 экз./
рыбу. Питание нерки планктоном подтверждается также высокими зна-
чениями встречаемости нематод Philonema oncorhynchi (83 %) и скреб-
ней Neoechinorhynchus salmonis (100 %). Экстремально высокая интен-
сивность инвазии (306 экз./рыбу) при 100 % экстенсивности N. salmonis 
указывает на чрезвычайно важную роль в питании нерки-планктофага не 
только веслоногих, но и ракушковых планктонных ракообразных. 

Помимо гельминтов, жизненные циклы которых связаны с планктон-
ными ракообразными, нерка-планктофаг имеет паразитов, передающих-
ся организмами бентоса. Показатели инвазии ими не высоки. Заражение 
рыб трематодами происходит у дна и указывает на связь с моллюсками. 
Инвазия диплостоматидами происходит путем активного внедрения цер-
карий из прудовиков в рыб. Трематоды рода Crepidostomum заражают 
нерку при питании амфиподами и/или личинками поденок. Phyllodisto-
mum umblae отмечен у 4 рыб из 30 в количестве до 4 шт., заражение этим 
гельминтом связано с питанием или контактом с моллюсками рода Pisid-
ium. Отсутствие у нерки Cyathocephalus truncatus и редкая встречаемость 
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нематод Cystidicola farionis (у 2 из 30 рыб) показывают почти полное от-
сутствие в их диете гаммарусов. 

Пиявки – обитатели литорали и донных участков пелагической зоны 
единично встречены у 7 рыб из 30. Паразитические ракообразные Salmin-
cola edwardsii найдены у большинства исследованных нерок (83 %) с ин-
тенсивностью инвазии до 16 экз./рыбу. 

Паразитофауна планктоноядной формы нерки-кокани оз. Кроноцкого

Вид паразита
Экстенсив-

ность инвазии 
(ЭИ), % 

Интенсив-
ность (ИИ) 

пределы
ИИ 

средняя
Индекс 
обилия 

(ИО) 

Trichodinella sp. 85.7 - - -
Salmonchus alascensis 14.3 1 1 0.1
Zschokkella orientalis 3.3 - - -
Myxobolus arcticus 100 - - -
M. neurobius 16.7 - - -
Chloromyxum wardi 3.3 - - -
Eubothrium salvelini 76.7 3–83 24.8 19.0
Diphyllobothrium ditremum 96.7 2–95 15.1 14.6
Proteocephalus longicollis 90.0 1–434 67.2 60.5
Crepidostomum farionis 30.0 1–53 8.4 2.5
Cr. metoecus 23.3 1–11 3.3 0.8
Phyllodistomum umblae 13.3 1–4 2.3 0.3
Diplostomum gasterostei 28.6 1–2 1.5 0.4
Cystidicola farionis 6.7 1–2 1.5 0.1
Philonema oncorhynchi 83.3 1–20 5.1 4.3
Neoechinorhynchus salmonis 100 63–826 306.4 306.4
Salmincola edwardsii 83.3 1–16 3.7 3.1
Paracanthobdella livanowi 23.3 1 1 0.2

Паразитологические данные (высокие показатели инвазии цестода-
ми и N. salmonis) указывают на преобладание у кокани из зал. Унана 
планктонного типа питания. Однако литоральные и донные беспозво-
ночные, несомненно, играют определенную роль в ее рационе. В дие-
те нерки присутствуют личинки амфибиотических насекомых (инвазия 
Crepidostomum spp.), мелкие двустворчатые моллюски рода Pisidium, 
личинки хирономид (заражение Phyllodistomum umblae), амфиподы 
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(Cystidicola farionis) и олигохеты (миксоспоридии). Полученные данные 
согласуются с представлениями ихтиологов о двух группах нерки-кока-
ни в оз. Кроноцком с разным типом питания (Куренков, 1977; Маркевич, 
Салтыкова, 2012).

Известно, что нерка не является исключительным планктофагом 
и в других нерестовых озерах. Так, в оз. Азабачьем на Камчатке и оз. Или-
амна на Аляске питание молоди нерки проходной формы в пресной воде 
не ограничивается планктоном, а включает личинок амфибиотических 
насекомых, амфипод, воздушных насекомых и их личинок, выделены 
прибрежная и пелагическая группировки молоди, при этом в каждой из 
них рацион самцов и самок также существенно различается (Коновалов, 
1980). Молодь нерки по мере роста переходит с исключительного пита-
ния планктоном на более разнообразное питание: в оз. Азабачьем раз-
личия в питании между аборигенной и заходящей в озеро из среднего 
и нижнего течения р. Камчатки молодью нерки наблюдаются на втором-
третьем году жизни (Буторина, Шедько, 1989; Бугаев, 1995). В оз. Кроноц-
ком, как показывают наши данные, кокани-планктофаг также использует 
и бентос. Смешанная диета в сочетании с пространственным расхожде-
нием планктофагов и бентофагов минимизируют внутривидовую конку-
ренцию между особями разного возраста, размера и пола, позволяют наи-
более полно осваивать кормовую базу озера.

Таким образом, паразитологические данные показывают, что кокани 
в зал. Унана не является исключительным планктофагом, хотя планктон-
ный тип питания, по-видимому, играет определяющую роль. И это харак-
терно не только для кокани в оз. Кроноцком, но и для молоди анадром-
ной формы нерки в других нерестовых озерах. В основе трофической 
дивергенции вида лежит не только наследственная (генотипическая) со-
ставляющая, которая определяет общую стратегию выживания вида, но 
и влияние конкретных условий среды (фенотипическая составляющая) 
(Коновалов, 1980). Поэтому в каждом водоеме проблема пищевых вза-
имоотношений решается по-своему и имеет свои особенности. Парази-
тами-индикаторами планктоноядной нерки-кокани могут служить скре-
бень Neoechinorhynchus salmonis и цестода Proteocephalus longicollis.
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