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Получены первые данные по фауне гельминтов большого баклана (Phalacrocorax carbo) на по-
бережье Ладожского озера. Паразитофауна большого баклана обусловлена питанием рыбой и пред-
ставлена 3 группами: Cestoda (2 вида), Trematoda (2 вида) и Nematoda (1 вид). Четыре вида (Petasiger 
phalacrocoracis (Yamaguti, 1939), Petasiger radiatus (Dujardin, 1845), Paradilepis scolecina (Rudolphi, 
1819), Contracaecum rudolphii (Hartwich, 1964)) отмечены на территории Карелии впервые. В связи 
с активным расселением и увеличением численности большого баклана на территории Карелии 
есть вероятность пополнения гельминтофауны новыми видами, в том числе теми, которые имеют 
эпизоотологическое значение.
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Введение
Большой баклан Phalacrocorax carbo – мас-

совый колониальный вид птиц-ихтиофагов, 
широко распространённый в Европе [Луговой, 
2011; Moravec, Scholz, 2016]. Ареал большо-
го баклана охватывает значительную часть 
Палеарктики, и в последние 50 лет быстро 
расширяется в северо-восточном направлении 
за счёт существенного роста численности 
европейской популяции птиц материкового 
подвида Ph. c. sinensis Shaw et Nodder, 1801 
[Bregnballe et al., 2014].

До недавнего времени в пределах Респу-
блики Карелия большие бакланы гнездились 
лишь на нескольких островах Белого моря и 
изредка встречались на пролёте на крупных 
внутренних водоёмах, хотя в начале ХХ в. 
(1908–1910 и 1919–1924 гг.) их небольшая 
колония существовала и в северо-западной 
части Ладожского оз. [Зимин и др., 1993]. В 
исторически обозримый период времени бело-

морская популяция, представленная птицами 
атлантического подвида Ph. c. carbo Linnaeus, 
1758, претерпела относительно небольшие 
изменения: в 1980-х гг. она предположительно 
насчитывала несколько десятков пар, к концу 
1990-х гг. выросла до 350–400 гнездящихся 
пар, но к 2011 г. сократилась до 150 пар [Че-
ренков и др., 2014].

Птицы материкового подвида (Phalacrocorax 
carbo sinensis) с 1990-х гг. начали активно рас-
селяться на восток по акватории Балтийского 
моря, и в 1994 г. были впервые отмечены на 
гнездовании в Ленинградской обл. [Гагинская, 
1995]. В последующие 20 лет численность 
бакланов на островах Финского залива вырос-
ла до 5–6 тыс. гнездящихся пар, а во второй 
половине лета, с учётом не размножающихся 
птиц стала достигать 50 тыс. особей [Носков и 
др., 2016]. Участились залёты птиц на внутрен-
ние водоёмы региона, в том числе и на озёра 
Карелии [Гагинская, Рычкова, 2011; Лапшин, 
2015]. В последнее время неполовозрелые 
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бакланы ежегодно встречались на Ладожском 
оз., а на Онежском оз. в 2017 г. была обнару-
жена небольшая колония этих птиц [Хохлова, 
Ювасте, 2017].

Таким образом, в регионе происходит 
успешная экспансия представителей материко-
вого подвида на новые, ранее не освоенные им 
территории, что может нести потенциальную 
опасность для биоты, в том числе и связанную 
с переносом птицами паразитов. Для больших 
бакланов северо-запада России характерны 
сезонные миграции дальностью до 2–3 тыс. 
км, в ходе которых они встречаются на многих 
морских и пресных водоёмах Европы, а неко-
торые особи достигают средиземноморского 
побережья Африки [Носков и др., 2016]. Столь 
широкие масштабы перемещений способ-
ствуют расселению паразитов и переносу их 
на значительные расстояния. В ходе наших 
исследований предпринята попытка оценить 
фауну гельминтов большого баклана на побе-
режье Ладожского оз.

Материал и методы
Методом полного гельминтологического 

вскрытия исследована 1 особь большого ба-
клана, извлечённая из сетей в августе 2015 г. 
в акватории Ладожского оз. (Олонецкий рай-
он). Сбор, фиксация и камеральная обработка 
паразитологического материала выполнялась 
по стандартным методикам [Дубинина, 1971]. 
Идентификация гельминтов проводилась на 
основе ключей и оригинальных описаний 
[Baruš et al., 1978; Определитель трематод..., 
1985, 1986; Ryzhikov et al., 1985; Сонин, Баруш, 
1996]. При определении паразитов исполь-
зовали оборудование Центра коллективного 

пользования Федерального исследовательско-
го центра «Карельский научный центр Рос-
сийской академии наук» (микроскоп Olympus 
CX-41).

Исследованная особь была первого года 
жизни. Дополнительно нами было изучено 
питание баклана путём анализа содержимого 
желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и обсуждение
У большого баклана из акватории Ладож-

ского оз. отмечено 5 видов паразитов трёх 
систематических групп: Trematoda – 2, Cestoda 
– 2, Nematoda – 1 (таблица). Четыре из 5 видов 
паразитов, за исключением Ligula intestinalis, 
впервые отмечены на территории Карелии. Из 
объектов питания в содержимом пищевода и 
желудка исследованной особи найдена рыба: 
два частично переваренных окуня.

Наибольшие показатели заражённости 
отмечены для двух видов: трематоды Peta si
ger phalacrocoracis и нематоды Contra ca e cum 
rudolphii (таблица). Трематоды P. phala cro
coracis, специфичные паразиты бакланов 
[Определитель трематод..., 1985], обнаружены 
в тонком кишечнике половозрелыми. Цикл 
развития этого вида связан с рыбами сем. Cy-
pri nidae в качестве вторых промежуточных 
хозяев [Molnár et al., 2015]. 

Нематоды Contracaecum rudolphii обна-
ружены в большом количестве в пищеводе 
и желудке баклана (таблица). Часть из них 
была отмечена на поверхности тела двух 
съеденных окуней, которых, видимо, птица 
недавно проглотила. Первыми промежуточ-
ными хозяевами этого вида служат различ-
ные виды пресноводных и морских копепод 

Таблица. Гельминты желудочно-кишечного тракта большого баклана акватории Ладожского озера

Группа паразитов Вид паразита Число гель-
минтов Локализация в теле хозяина

Cestoda
Paradilepis scolecina (Rudolphi, 1819) 10 12-перстная кишка

Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) 4 тонкий кишечник

Trematoda 
Petasiger radiatus (Dujardin, 1845) 8 тонкий кишечник

Petasiger phalacrocoracis (Yamaguti, 1939) 358 12-перстная кишка
Nematoda Contracaecum rudolphii (Hartwich, 1964) 232 пищевод, желудок
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и амфипод, а вторыми – личинки стрекоз и 
рыбы [Мозговой и др., 1965, 1968; Huizinga, 
1966; Смогоржевская, 1976]. Вид C. rudolphii 
является широко распространённым парази-
том рыбоядных птиц [Huizinga, 1971; Kuiken 
et al., 1999; Nottenkämper et al., 1999; Abollo et 
al., 2001; Torres et al., 2005; Amato et al., 2006]. 

В тонком кишечнике баклана обнаружены 
трематоды Petasiger radiatus и два вида це-
стод – Paradilepis scolecina и Ligula intestinalis. 
Половозрелые трематоды P. radiatus были 
немногочисленны (таблица). Это широко 
распространённый вид паразитов, наиболее 
специфичен для бакланов, но может встре-
чаться и у других рыбоядных птиц [Опреде-
литель трематод..., 1985]. Жизненный цикл P. 
radiatus связан с пресноводными моллюсками, 
в качестве первых промежуточных хозяев, 
и различными видами рыб – вторых проме-
жуточных хозяев [Kiseliene, 1969; Arystanov, 
1980; Nasincova et al., 1993; Faltýnková et al., 
2007; Tkach et al., 2016]. 

В тонком кишечнике баклана обнаружены 
сколексы цестод P. scolecina. Согласно литера-
турным данным, P. scolecina – это специфич-
ный паразит больших бакланов [Scholz, 1989; 
Murai et al., 1996–1997; Scholz et al., 2004], но 
может отмечаться и у других видов рыбоядных 
птиц [Dziekońska-Rynko, Dzika, 2011]. Глав-
ным источником заражения этими цестодами 
являются карповые рыбы [Scholz et al., 2004], 
которые входят в основной рацион питания 
больших бакланов [Dziekonska-Rynko, Dzika, 
2011]. 

Вид Ligula intestinalis встречается у широ-
кого круга рыбоядных птиц [Ryzhikov et al., 
1985]. Плероцеркоиды L. intestinalis отмечены 
у рыб Ладожского оз. [Румянцев, Иешко, 1997]. 
Первыми промежуточными хозяевами служат 
веслоногие раки, вторыми – различные виды 
рыб, в основном карповые [Dubinina, 1980; 
Дубинина, 1987; Moravec, 2001]. Рацион пи-
тания большого баклана включает различные 
виды рыб, основу составляют карповые и 
окуневые [Prejs, 1978; Martyniak et al., 1997; 
Mellin, Krupa, 1997]. 

Все обнаруженные нами виды гельминтов 
развиваются с участием в их жизненных 

циклах рыб в качестве вторых промежуточ-
ных хозяев [Baruš et al., 1978; Определитель 
трематод..., 1985, 1986; Ryzhikov et al., 1985; 
Сонин, Баруш, 1996]. Среди них есть виды, ли-
чинки которых способны вызвать заболевания 
и патологию у рыб. Так, например, нематода 
C. rudolphii способна снижать товарные каче-
ства рыбы, а также представляет опасность 
для здоровья человека (тяжёлые кишечные 
расстройства) [Ashford, Crewe, 2003; Гаевская, 
2005]. Патологию рыб могут также вызывать 
личинки Paradilepis scolecina – они локали-
зуются в желчном пузыре, печени и стенке 
кишечника [Karstad et al., 1982]. Ремнецы L. 
intestinalis могут вызвать эпизоотии, которые 
сопровождаются гибелью множества рыб 
[Дубинина, 1966]. 

Говорить о богатстве или бедности параз-
итофауны исследованной нами особи боль-
шого баклана сложно, так как изучен лишь 
единичный экземпляр. У большого баклана на 
территории Палеарктики зарегистрировано 78 
видов гельминтов: 45 видов трематод, 23 вида 
нематод, 6 видов цестод, 4 вида акантоцефал 
[Некрасов, 2000; Корнюшин, 2008; Чайка, 
2017]. Значительная часть видов из них параз-
итирует и у других рыбоядных птиц. Все виды 
гельминтов большого баклана, отмеченные в 
нашем исследовании, встречаются в разных 
точках Европы. Они являются убиквистами 
и отмечаются как в местах зимовок, так и на 
гнездовье [Baruš et al., 1978; Определитель 
трематод…, 1985, 1986; Ryzhykov et al., 1985; 
Корнюшин, 2008]. Основные места зимовки 
птиц, обитающих на северо-западе России (на 
Мурмане, в Кандалакшском и Онежском зали-
вах Белого моря), расположены на Балтийском 
море [Скокова, 1978; Bianki et al., 2014]. Полу-
ченные паразитологические данные в полной 
мере согласуются с литературными данными 
по находкам видов на территории Европы. У 
исследованных больших бакланов в Калинин-
градской обл. (Куршская коса), бассейне оз. 
Байкал, в Украине, Польше фауна паразитов 
имеет сходные для Карелии виды [Смогор-
жевская, 1976; Некрасов, 2000; Чайка, 2017; 
Scholz et al., 2004; Корнюшин, 2008; Чукало-
ва, 2008; Švažas et al., 2011; Kanarek, Zaleśny 



121

Российский Журнал Биологических Инвазий № 4, 2019

2014]. Обсуждение обнаружения небольшого 
числа видов гельминтов преждевременно, так 
как нами обследована одна особь большого 
баклана.

Исходя из сведений о жизненных циклах, 
отмеченных у баклана паразитов, можно за-
метить, что на территории Карелии складыва-
ются благоприятные условия для их развития. 
Многие виды гидробионтов (карповые и оку-
невые рыбы, моллюски рода Lymnaea и др.), 
выступающих в роли промежуточных хозяев, 
отмечены не только в Ладожском оз., но и во 
всех пресноводных водоёмах.

Полученные данные по паразитам большого 
баклана позволили дополнить характеристику 
гельминтофауны птиц на территории Каре-
лии, в том числе её эпизоотический статус. 
Для более полного представления о составе 
паразитов и количественных показателях 
заражённости бакланов, как и других видов 
птиц, необходимо продолжать исследования, 
используя каждую возможность в получении 
материала.
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The first data on the parasites of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) from the coast of Lake 
Ladoga are obtained. The parasite fauna of the Great Cormorant consists of 5 species: Cestoda (2 species), 
Trematoda (2 species) and Nematoda (1 species). Four species (Petasiger phalacrocoracis (Yamaguti, 1939), 
Petasiger radiatus (Dujardin, 1845), Paradilepis scolecina (Rudolphi, 1819), Contracaecum rudolphii 
(Hartwich, 1964)) are recorded in Karelia for the first time. The active expansion and number increasing of 
Great cormorants in the territory of Karelia could be a reason for epizootic caused by invasive parasite species.
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