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Работа является частью исследования по изучению аккумуляции ртути в гельминтах и рыбах, 
выполнявшегося в 2006–2017 гг. В разных размерно-возрастных группах карповых рыб (леще 
Abramis brama L., 1758 и чехони Pelecus cultratus L., 1758) были отмечены значительные раз-
личия по встречаемости плероцеркоидов Ligula intestinalis L., 1758. Сравнительный анализ за-
раженных и незараженных экземпляров рыб показал вариабельность концентраций ртути как 
в плероцеркоидах L. intestinalis, так и в мышцах промежуточных хозяев. Было выявлено сход-
ство в процессах аккумуляции металла у зараженных плероцеркоидами особей A. brama и 
P. cultratus, отловленных в разных участках Рыбинского водохранилища (бассейн Верхней Вол-
ги). Среднее значение содержания ртути в тканях L. intestinalis составило 0.013 ± 0.005 мг Hg/кг 
сырой массы (с разбросом значений 0.001–0.043 мг/кг, коэффициент вариации Cv = 109.8 %). В 
мышцах незараженных особей леща содержание металла было ниже, по сравнению с мышцами 
зараженных экземпляров: 0.073 ± 0.006 мг/кг (Cv = 39.0 %) и 0.094 ± 0.013 мг/кг (Cv = 40.5 %), 
соответственно. Для показателей у пары L. intestinalis–чехонь, напротив, среднее значение пока-
зателя было выше у незараженных рыб (0.133 ± 0.008 мг Hg/кг, Cv = 36.4 %), чем у зараженных 
L. intestinalis особей (0.092 ± 0.006 мг Hg/кг сырой массы, Cv = 16.4 %).
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В последние годы особый интерес вызывают публикации, связанные со способно-
стью патогенных для хозяина гельминтов, к которым относятся цестоды семейства 
Ligulidae, разнонаправлено влиять на процесс накопления тяжелых металлов в тканях 



242

разных видов рыб–хозяев (Barus et al., 2012; Доровских, Мазур, 2013; Frank et al., 2013; 
Palikova et al., 2014; Sures et al., 2017).

Изучение отношений в паразитарных системах «пресноводные рыбы–плероцерко-
иды цестод семейства Ligulidae» на популяционном и организменном уровнях часто 
привлекало внимание исследователей, и многие аспекты проблемы отражены в лите-
ратуре достаточно подробно (Orr, 1967; Arme, Owen, 1968; Dubinina, 1980; Извекова, 
Кузьмина, 1996; Куперман и др., 1997; Morley, Lewis, 2019).

Большинство эколого-паразитологических работ, связанных с изучением представи-
телей семейства Ligulidae, посвящено паразитарным системам, формируемым цесто-
дой L. intestinalis. На фоне общего глобального потепления в начале XXI века этот 
паразит все чаще вызывает эпизоотии в популяциях рыб из водоемов Европы, Азии 
и Африки (Loot et al., 2001; Brown et al., 2002; Britton et al., 2009; Vanacker et al., 2012; 
Sohn et al., 2016; Чугунова, 2017). К числу негативных последствий для хозяев нередко 
относят изменения в их поведении (Dubinina, 1980; Frank et al., 2013; Palikova et al., 
2014).

В бассейне р. Волги вид L. intestinalis наиболее распространенный представитель се-
мейства, имеющий большой круг промежуточных хозяев. В обзоре Е.А. Богдановой и 
Н.П. Никольской (1965), суммирующем результаты паразитологических исследований 
рыб за 1868–1955 гг., отмечено, что в р. Волге, до окончательного зарегулирования ее 
стока, плероцеркоиды L. intestinalis встречались у леща A. brama, плотвы Rutilus rutilus 
Linnaeus, 1758, ельца Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758, пескаря Gobio gobio Linnaeus, 
1758, уклеи Alburnus alburnus Linnaeus, 1758, густеры Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758. 
Высокая встречаемость плероцеркоидов L. intestinalis была характерна для волжских 
водохранилищ с небольшой скоростью водообмена в первые годы после их создания. 
Например, в Рыбинском водохранилище в 1942–1963 гг. регулярно отмечали заражен-
ность леща (до 20.0–40.0 %), плотвы (до 60.0 %) и густеры (до 13.0 %) (Изюмова, 1977).

Несмотря на это, некоторые аспекты отношений паразит-хозяин для L. intestinalis 
остаются слабоизученными. Чехонь P. cultratus, широко распространена в водоемах, 
относящихся к бассейнам Черного, Каспийского и Балтийского морей и давно включе-
на в число вторых промежуточных хозяев L. intestinalis, наряду с большинством других 
обычных для европейских водоемов карповых рыб (Dubinina, 1980). Однако данных об 
особенностях отношений в этой паре «паразит–хозяин» мало, что, возможно, связано с 
невысокой, по сравнению с другими видами рыб, зараженностью чехони плероцерко-
идами в большинстве ее европейских популяций.

В монографии Изюмовой (1977) при подробном описании особенностей лигулидо-
зов для волжской чехони после превращения Волги в каскад водохранилищ зарегистри-
рованы только две серьезные вспышки встречаемости плероцеркоидов L. intestinalis. 
Эти случаи отмечены в первые годы после создания Горьковского водохранилища: 
в 1956 г. (до 9.1 %) и в 1963 г. (до 80.0 %). В более поздние годы основные иссле-
дования проводились на леще из Рыбинского водохранилища (Куперман и др., 1997). 
Однако даже при проведении паразитологических исследований карповых рыб в 1995–
2004 гг. случаев массового заражения чехони в этом водоеме не было зафиксировано, 
хотя плероцеркоиды L. intestinalis регулярно присутствовали у взрослых особей леща, 
плотвы, густеры и уклеи (Тютин, 2002; Тютин, Кияшко, 2005; Тютин и др., 2006). Толь-
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ко в 2005 г. в водоеме была отмечена первое серьезное повышение зараженности чехо-
ни (до 13.3 % в среднем по водоему) с максимальными значениями встречаемости пле-
роцеркоидов у рыб из северной части водохранилища (Тютин и др., 2006). Северная 
часть водосбора Рыбинского водохранилища находится в зоне действия Череповецкого 
металлургического комбината (Komov et al., 2016; 2017). Можно предположить, что 
токсическое отравление чехони тяжелыми металлами и другими загрязнителями, по-
служило возможной причиной ослабления рыб и привело к их повышенной заражен-
ности в северном участке водоема.

Цель данного исследования – изучение влияния патогенных гельминтов (плероцер-
коидов L. intestinalis) на аккумуляцию ртути в мышцах рыб-хозяев, различающихся по 
типу питания (леще A. brama и чехони P. cultratus).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использована часть материалов, собранных в 2006–2017 гг. в регулярных рейсах 
экспедиционных судов ИБВВ РАН по всей акватории Рыбинского водохранилища. Отлов рыб 
проводили в период с мая по октябрь с использованием пелагических и донных тралов по стан-
дартной сетке точек (максимально из 22 станций). Учитывали особенности экосистемы водоема 
и наличие в нем локальных стад рыб (Рыбы Рыбинского…, 2015). Основное внимание было 
уделено изучению закономерностей в системе L. intestinalis – P. cultratus, так как особенности 
отношений между плероцеркоидами лигулид и A. brama в условиях Рыбинского водохрани-
лища достаточно подробно рассматривались ранее (Куперман и др., 1997; Тютин, 2002, 2003; 
Тютин, Кияшко, 2005; Тютин и др. 2006; Tyutin et al., 2013). Часть центрального участка это-
го водоема активно используется мигрирующей молодью рыб, что ограничило возможность 
использования результатов некоторых уловов в работе (примерно от 58°35ʹ с.ш., 38°30ʹ в.д. до 
58°30ʹ с.ш., 37°90ʹ в.д.). Для анализа преимущественно использовали данные по рыбам, которые 
можно было сгруппировать по двум-трем точкам в относительно удаленных зонах водохрани-
лища. Для «северного» участка примерными границами в нашем случае считали координаты от 
58°50ʹ с.ш., 38°20ʹ в.д. до 58°45ʹ с.ш., 38°25ʹ в.д. и рассматривали его в качестве антропогенно 
загрязненной зоны. Южную часть водохранилища от 58°00ʹ с.ш. и 38°25ʹ в.д. до 58°15ʹ с.ш. и 
38°28ʹ в.д. – как «условно чистый» участок.

Отбор и хранение проб для определения содержания ртути в тканях проводили по описанной 
ранее методике (Комов и др., 2004; Komov et al., 2016; 2017; Удоденко и др., 2019). Из траловых 
уловов для исследования содержания ртути выбирали лещей из средней размерно-возрастной 
группы (преимущественно 250–300 мм). В анализируемые выборки чехони не включали сего-
леток с длиной тела менее 90 мм и массой около 2 г., как и двухлеток, преобладающих в уловах 
из центральной (нагульной) части водоема. Для определения содержания ртути были использо-
ваны взрослые особи чехони из северного (с длиной тела 160–213 мм) и южного (165–210 мм) 
участков водоема. При среднем размере рыб 191.7 ± 4.0 мм и 184.7 ± 2.1 мм средняя масса тела 
у них составляла 48.6 ± 3.5 г. и 44.3 ± 1.7 г, соответственно. В число исследованных проб были 
включены плероцеркоиды L. intestinalis (8 экз.). Точность аналитических методов измерения 
контролировали с использованием сертифицированного биологического материала DORM-2 и 
DOLM-2 (Институт химии окружающей среды, Оттава, Канада). Во всех случаях содержание 
ртути в образцах определяли в 2–3 повторностях атомно-абсорбционным методом холодного 
пара на ртутном анализаторе РА-915+ с приставкой ПИРО (Люмэкс) без предварительной подго-
товки проб. Относительная погрешность измерений содержания ртути в образцах на используе-
мом нами приборе составляет от ± 28 % для мышечной ткани рыб до ± 40 %, для плероцеркоидов 
(при n = 2).
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Математическую обработку данных по зараженности рыб проводили с использованием обыч-
ных методов (Sokal, Rohlf, 1995; Bush et al., 1997). В качестве основного показателя исполь-
зовали встречаемость плероцеркоидов в выборках рыб (доля зараженных особей с расчетом 
стандартной статистической ошибки). Принимая во внимание относительно небольшие объемы 
выборок рыб, попарное сравнение достоверности различий в уровнях зараженности в выборках 
проводили по критерию χ2 Пирсона (хи-квадрат) на уровне значимости p < 0.05 и p < 0.10.

Результаты анализа содержания ртути в мышечной ткани рыб в таблицах представляли в виде 
средних значений и их ошибок (x ± SE), данные обрабатывали статистически, используя метод 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и процедуру LSD-теста при уровне значи-
мости р = 0.05. Для сравнительной оценки этого показателя дополнительно применяли коэффи-
циент вариации (Cv, %), отражающий соотношение среднего и дисперсии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В Рыбинском водохранилище среднее содержание ртути в тканях L. intestinalis оказалось не-
большим (0.013 ± 0.005 мг Hg/кг сырой массы) и в исследованной разновозрастной выборке пле-
роцеркоидов варьировало в диапазоне от 0.001 мг/кг до 0.043 мг/кг (с коэффициентом вариации 
Cv = 109.8 %). Концентрации металла в мышцах зараженных плероцеркоидами особей леща и 
чехони совпадали (табл. 1). Для обоих видов рыб в группах зараженных особей значения показа-
теля были несколько выше у экземпляров из северного участка водохранилища. В контрольных 
группах незараженных плероцеркоидами рыб отмечены межвидовые различия в процессах ак-
кумуляции ртути. Ее содержание в мышцах незараженных особей леща из обоих сравниваемых 
участков водохранилища (0.067 и 0.077) оказалось примерно в два раза ниже, чем у аналогичных 
групп чехони (0.12 и 0.14 мг/кг сырой мaссы).

Из-за низкой концентрации ртути в мышцах исследованных особей леща влияние плеро-
церкоидов статистически слабо прослеживалось даже в усредненной по водоему выборке 
(p > 0.5). Однако содержание ртути в мышцах незараженных лещей (0.067–0.077 мг/кг) для 
обоих участков водоема было ниже по сравнению с зараженными плероцеркоидами особями 
(0.084–0.097 мг/кг сырой мaссы).

Для обоих участков водоема коэффициенты вариации содержания ртути у незараженных 
лещей почти не отличались от показателей у зараженных особей: Cv = 38.5–39.5 % и 
Cv = 42.44–43.2 %, соответственно. Наиболее заметны различия по исследованному показателю 
у леща из северной группировки, но и в этом случае они варьируют незначительно, что указы-
вает на относительно благополучное состояние популяции хозяина и сбалансированность отно-
шений в паре паразит-хозяин.

При исследовании выборок чехони из двух участков водоема в обоих случаях были выявлены 
более высокие значения содержания ртути в мышцах незараженных особей (0.120–0.140 мг/кг, 
при Cv = 34.8–39.5 %). У зараженных плероцеркоидами экземпляров чехони в выборках из обо-
их участков водоема содержание ртути ниже (0.086–0.108 мг/кг) и отличается минимальными 
значениями коэффициента вариации (Cv = 5.9–14.9 %). В среднем по водоёму различия стати-
стически достоверны (p < 0.05). При сравнении содержания ртути в мышцах взрослых особей 
чехони из северного и южного участков Рыбинского водохранилища статистически значимых 
различий не выявлено, что, возможно, отражает относительно благополучную экологическую 
ситуацию в водоеме.

Выявленные межвидовые различия отчасти могут быть связаны с тем, что встречаемость пле-
роцеркоидов в рассматриваемой размерно-возрастной группе леща слабо варьирует по годам 
и в среднем невелика (4.0 ± 2.3 %, n = 75), тогда как пара L. intestinalis – чехонь выглядит ме-
нее сбалансированной (табл. 2). В первые три года наблюдений в выборках чехони было за-
ражено около трети особей. В последующие три года средняя встречаемость плероцеркоидов 
была примерно в два раза ниже, что может быть следствием высокой патогенности паразита 
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Таблица 1. Среднее содержание ртути (мг Hg/кг сырой ткани) в мускулатуре незараженных 
и зараженных плероцеркоидами Ligula intestinalis экземпляров леща Abramis brama и чехони 
Pelecus cultratus из Рыбинского водохранилища (2009–2017 г.)

Участок 
водоема

Число рыб 
в выборке, 

n1 (n2) 

Вариабельность 
содержания 

ртути 
(Cv, %). 

Среднее содержание ртути 
(Hg, мг/кг сырой мaссы) 

В группе 
незараженных 

рыб

В группе 
зараженных 

рыб 

Лещ Abramis brama 
Северный 15 (6) 38.5 / 42.4 0.067 ± 0.009 0.097 ± 0.017
Южный 16 (2) 39.5 / 43.2 0.077 ± 0.008 0.084 ± 0.026
По водоему 31 (8) 39.0 / 40.4 0.073 ± 0.006 0.094 ± 0.013

Чехонь Pelecus cultratus 

Северный 14 (5) 39.5 / 5.9 0.120 ± 0.014 0.108 ± 0.005
Южный 28 (2) 34.8 / 14.9 0.140 ± 0.010 0.086 ± 0.006
По водоему 42 (7) 36.4 / 16.4 0.133 ± 0.008 0.092 ± 0.006

Примечания : n1 – число исследованных рыб, экз.; n2 – число зараженных рыб (в скобках), экз. Данные 
по содержанию ртути представлены в виде средних значений и их ошибок (m ± SE). Вариабельность 
содержания ртути (Cv, %) приведена для групп незараженных / зараженных особей. Включены данные по 
чехони с длиной тела (L1 ) не менее 160 мм (со смешанным типом питания) и данные по лещу с длиной тела 
(L2) около 250–300 мм.

Таблица 2. Различия по встречаемости плероцеркоидов L. intestinalis в размерно-возрастных 
группах чехони Pelecus cultratus

Группы рыб n, экз. L2 (min–max, мм) E ± SE, % Достоверность различий
Суммарно 146 90–400 24.0 ± 3.5 –

Возрастные различия 
Молодые особи 77 90–50 29.9 ± 5.2  χ2 = 3.109, p < 0.078*
Взрослые особи 69 151–400 17.4 ± 4.6

Межгодовые различия
2006 – 2008 гг. 85 100–400 29.4 ± 4.9  χ2 = 3.302, p < 0.069*
2009 – 2011 гг. 61 90–350 16.4 ± 4.7

По участкам водоема
Северный 49 100–400 22.4 ± 5.9 χ2 = 3.122, p > 0.209
Центральный 44 90–300 34.1 ± 7.2
Южный 48 110–350 18.8 ± 5.6

П р и м е ч а н и е : n – число исследованных рыб, экз.; L2 (min–max, мм) – разбросы значений длины 
тела в размерной группе рыб. E ± s, % – значения встречаемости плероцеркоидов L. intestinalis приведены 
с указанием стандартной ошибки. 
* Различия по критерию Пирсона χ2 статистически достоверны на уровне значимости р < 0.10. Прочерк – не 
сравнивали.
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для чехони и селективной смертностью зараженных особей. В пользу этого свидетельствуют и 
данные по встречаемости плероцеркоидов L. intestinalis в двух размерно-возрастных группах 
P. cultratus. В рассматриваемый период этот показатель у молодых рыб примерно в два раза 
превысил значение для взрослых особей чехони. Из-за небольшого объема выборок рыб это 
различие по критерию χ2 статистически достоверно только на уровне значимости р < 0.10. Срав-
нение встречаемости плероцеркоидов в трех выборках рыб из разных участков водохранилища 
(северного, центрального и южного) по критерию Пирсона, показало, что их можно отнести 
к одной генеральной совокупности (χ2 = 3.122, p > 0.209). Возможно, это является прямым след-
ствием высокой миграционной активности ведущей пелагических образ жизни чехони. В уловах 
из центральной (озеро видной) части водохранилища преобладали молодые особи чехони, и, как 
следствие, встречаемость плероцеркоидов в этом участке водоема была заметно выше, по срав-
нению с группами рыб из северного и южного участков (речные плесы).

Сравнение зараженности рыб из северного и центрального участков водохранилища стати-
стически значимых различий не выявило (χ2 = 1.561, df = 1, p > 0.211). Встречаемость плеро-
церкоидов у рыб из южного участка водоема отличалась от показателя для центральной части 
водохранилища более заметно (χ2 = 2.802, df = 1, p < 0.094). Интенсивность заражения у молодых 
рыб варьировала от 1 до 6 экз. плероцеркоидов с явным доминированием рыб, зараженных сра-
зу несколькими некрупными экземплярами гельминта. У взрослых особей чехони агрегирован-
ность распределения паразитов выражена слабее: интенсивность заражения была ниже – от 1 до 
3 экз., но плероцеркоиды были более крупными.

ОБСУЖДЕНИЕ

Современные данные литературы по накоплению металлов в мышцах рыб из есте-
ственных водоемов достаточно противоречивы. Очевидно, что различные металлы 
накапливаются в тканях организма в разной степени, а влияние на этот процесс опре-
деленного вида паразитов часто зависит от рассматриваемого хозяина и особенностей 
функционирования его конкретной популяции (Barus et al., 2012; Subbotic et al., 2015; 
Sures et al., 2017). Нередко авторы отмечают повышенное аккумулирование металлов 
в тканях гельминтов на фоне относительно низкого содержания в тканях зараженных 
особей хозяина (по сравнению с незараженными). Возможный физиологический ме-
ханизм влияния гельминтов на накопление хозяином тяжелых металлов также пока 
не ясен. В частности, нет однозначных результатов по изучению влияния зараженно-
сти L. intestinalis на металлотионеины, ответственные за вывод металлов из организма 
рыб-хозяев (Frank et al., 2013).

На аккумуляцию ртути в тканях рыб и их паразитов, влияют выбор хозяином местоо-
битания и особенности его питания. Хорошо известно, что при заражении L. intestinalis 
большинство видов карповых рыб обычно поднимаются к поверхности воды или пере-
ходят в более мелководные участки водоемов, что облегчает их элиминирование хищ-
никами (Dubinina, 1980; Loot et al., 2001; Britton et al., 2009). Такое манипулирование 
поведением хозяина может продлевать период планктофагии, являясь одновременно 
и причиной, и следствием агрегации плероцеркоидов в одной рыбе (Brownet al., 2002).

Непосредственное сравнение полученных нами данных по накоплению тяжёлых 
металлов гидробионтами с результатами других исследователей затруднено из-за раз-
личий в методических подходах и особенностей конкретных водоемов. Современный 
уровень содержания ртути в грунтах водохранилища даже в зоне влияния Черепо-
вецкого металлургического комбината оценивается как относительно невысокий для 
крупного промышленного района (Komov et al., 2016, 2017). Тем не менее, наши дан-
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ные не противоречат результатам исследования леща A. brama в бассейне реки Дунай, 
согласно которым среднее содержание ртути в плероцеркоидах L. intestinalis примерно 
в 7 раз меньше, чем в тканях хозяина (Palikova et al., 2014). Однако в этом случае ав-
торы анализировали зараженных плероцеркоидами особей, уже мигрировавших в ли-
торальную зону водоема, выявив у них повышенное содержание ртути в мускулатуре 
(0.36 ± 0.11 мг/кг) по сравнению с отловленными в других биотопах незараженными 
экземплярами (0.24 ± 0.10 мг/кг сырой массы).

Сложнее интерпретировать данные по чехони, способной переходить с возрастом 
в некоторых водоемах не только к бентофагии, но и к ихтиофагии. Из литературы из-
вестно, что у чехони из бассейна р. Дунай, относимой к числу облигатных планктофа-
гов, содержание ртути в тканях относительно мало по сравнению, например, с пока-
зателями типичного европейского бентофага – ерша Gymnocephalus cernuus Linnaeus, 
1758 (Subotic et al., 2015). При этом, в отличие от ерша, у дунайской чехони содержание 
ртути примерно в полтора раза выше в мускулатуре (2.08 ± 1.19 мг/кг), чем в печени 
(1.37 ± 0.70 мг/кг сухой массы). Чехонь в Рыбинском водохранилище ведет активный 
пелагический образ жизни, до размера 150 мм питается почти исключительно зооплан-
ктоном и личинками сем. Chironomidae, и только в половозрелом состоянии начинает 
пополнять рацион насекомыми и молодью рыб (Рыбы Рыбинского …, 2015). С начала 
века в этом водоеме наблюдается устойчивый рост численности популяции чехони, 
что связывают с улучшением условий нереста и формированием ряда урожайных по-
колений.

В результате проведенных нами исследований установлено, что содержание ртути 
в мышцах зараженных особей чехони значительно ниже, чем у контрольных экзем-
пляров, что может быть связано с задержкой пребывания рыб в центральной части во-
доема, используемой молодью для нагула. Следует отметить явную несбалансирован-
ность отношений паразит-хозяин в данном случае, что находит отражение в заметных 
возрастных и межгодовых колебаниях уровня зараженности чехони в Рыбинском водо-
хранилище. В качестве одной из причин нарушения нормального функционирования 
паразитарных систем в этом водохранилище ранее рассматривали натурализацию чер-
номорско–каспийской тюльки Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840, численность 
которой в пелагиали водоема достигала в отдельные годы высоких значений (Тютин, 
2003; Тютин, Кияшко, 2005; Tyutin et al., 2013). В случае перехода ихтиофагов на пи-
тание черноморско-каспийской тюлькой хищные рыбы могут в меньшей степени эли-
минировать зараженную чехонь, а места кормлений рыбоядных птиц (дефинитивные 
хозяева L. intestinalis) перемещаются из прибрежной к центральной части водоема.

В Рыбинском водохранилище зараженность чехони плероцеркоидами L. intestinalis 
достаточно долго сохраняется на высоком уровне, что влияет на процесс циркуляции 
ртути в экосистеме водоема. В других водохранилищах верхней и средней Волги роста 
зараженности чехони плероцеркоидами L. intestinalis не отмечено (Тютин и др., 2006). 
У леща в водохранилищах верхней и средней Волги возрастные различия в зараженно-
сти плероцеркоидов L. intestinalis и Digramma interrupta (Rudolphi, 1810) отсутствуют, 
а межгодовые колебания показателя встречаемости плероцеркоидов выражены слабее 
(Тютин, 2002).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы подтверждают способность патогенных для рыб плероцеркои-
дов цестод сем. Ligulidae оказывать существенное влияние на хозяина. У зараженных 
плероцеркоидами L. intestinalis взрослых особей чехони P. cultratus и леща A. brama 
концентрации ртути в мышцах имели близкие значения. У незараженных рыб двух 
видов отмечены существенные различия по этому показателю. По нашему мнению, 
выявленная в данном случае закономерность связана с выбором зараженными особями 
карповых рыб близких по типу мест обитания.
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S U M M A R Y

This work is the part of studies of the mercury bioaccumulation in helminths and fi sh conducted 
in 2006–2017. The high diff erences in the prevalence of plerocercoids of Ligula intestinalis in the 
diff  erent body length groups of cyprinids fi sh (bream Abramis brama and sichel Pelecus cultratus) 
were registered. The comparative analysis of the infected and non-infected fi sh resulted in the varied 
concentration of Hg both in plerocercoids of Ligula intestinalis and in muscles of intermediate hosts 
specimens – fi sh. On the other hand, there are the similarities of the mercury accumulation process 
between parasitised specimens of Abramis brama and Pelecus cultratus, caught at the diff erent 
parts of the Rybinsk Reservoir (the Volga river basin). Mean value of mercury concentration in 
the plerocercoids Ligula intestinalis was 0.013 ± 0.005 mg Hg/kg fresh wet weight (0.001–0.043, 
with variation coeffi  cient values Cv = 109.8 %). The levels of mercury was lower in muscles of non-
infected breams in comparison with infected specimens: 0.073 ± 0.006 mg /kg (Cv = 39.0 %) and 
0.094 ± 0.013 mg/kg (Cv = 40.5 %), respectively. On the contrary, in the sichel (Pelecus cultratus) – 
L. intestinalis cases mean concentrations of Hg were higher in muscles of non-infected fi sh (0.133 ± 
0.008 mg Hg/kg, Cv = 36.4 %) than in infected by L. intestinalis specimens (0.092 ± 0.006 mg Hg/kg 
fresh wet weight, Cv = 16.4 %).


