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Приведены фаунистические и некоторые морфологические данные и номенкла-
турные комментарии по дракункулоидным нематодам рыб дельты Волги. Автор за-
меняет преокупированное родовое название Molnaria Moravec, 1968 (Skrjabillanidae) 
новым названием Kalmanmolnaria nom. nov. Восстановлена валидность Philometroides 
lusii (Vismanis, 1962) comb. nov. как старшего объективного синонима Philometroides lu-
siana (Vismanis, 1967) Ivaschkin et al., 1971. 

Взрослые формы и личинки старших возрастов нематод надсем. Dracun-
culoidea Stiles, 1907 являются тканевыми паразитами позвоночных живот-
ных. У пресноводных рыб Европы отмечен 21 вид данной группы (Moravec, 
1994; Molnar, Moravec, 1997; Moravec et al., 1998, и др.). Но лишь по одному 
из них, а именно Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974, нанося-
щему серьезный вред аквакультуре угря Anguilla angulla (L., 1758), существу-
ет обширная литература. Тем не менее многие вопросы биологии и ареало-
гии даже этого паразита требуют дальнейшего изучения. 

В Европе наиболее богатая фауна паразитирующих у рыб Dracunculoi-
dea отмечена на венгерском участке дунайского бассейна. Здесь выявлено 
16 видов и несколько неопределенных до вида форм данной группы (Mol-
nar, 1966; Molnar, Szekely, 1998, и др.). Видовой состав дракункулоидных 
нематод в водоемах России изучен слабо. 

В данном сообщении представлены фаунистические и некоторые мор-
фологические данные и номенклатурные комментарии по дракункулоид-
ным нематодам рыб дельты Волги. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Оригинальный материал собран в августе 2005 г. на базе Обжоровского 
участка Астраханского государственного биосферного заповедника, распо-
ложенного в восточной части дельты Волги, в системе рукава Бузан. Обсле-
дованы щука Esox luciusL., 1758, жерех Aspius aspius (L., 1758), линь Tinea 
tinea (L., 1758) и красноперка Scardinius erythrophtalmus (L., 1758) из нижней 
и култучной зон дельты. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами отмечено 6 видов нематод: Philometra cyprinirutili, Ph. kotlani (Philo-
metridae Baylis et Daubney, 1926), Esocinema sp., Kalmanmolnaria intestinalis, 
Skrjabillanus scardinii и S. tincae (Skrjabillanidae Schigin et Schigina, 1958). 

Philometra cyprinirutili (Creplin, 1825) 

Обнаружен единственный самец под серозной оболочкой плавательного 
пузыря жереха. Догель, Быховский (1939) и ряд последующих авторов уже 
указывали данного паразита для дельты Волги. 

Замечания. Согласно Моравцу (Moravec, 2004), таксон Ph. cyprinirutili 
объединяет нематод известных ранее под названием Ph. ovata (Zeder, 1803). 
В синонимы биномена Ph. cyprinirutili попадает Ph. ovata sensu auct. non sen-
su Zeder, 1803. Данное номенклатурное изменение сделано Моравцем на 
основании изучения оригиналов описаний европейских филометр, показав-
шем, что Ph. ovata (Zeder, 1803) s. str. в действительности идентична виду 
Ph. abdominalis Nybelin, 1928. 

Philometra kotlani (Molnar, 1969) 

2 самца обнаружены в мезентерии яичника жереха. Данный паразит впер-
вые зарегистрирован на территории России. Ранее был обнаружен только 
в речных системах Центральной Европы (Moravec, 1994, и др.). 

Замечания. Значения длин спикул и рулька у обнаруженных нами особей 
(правая спикула 0.082 мм, левая — 0.097 мм, рулек 0.063 мм) укладываются 
в пределы изменчивости соответствующих признаков, указанных для Ph. kot-
lani в литературе (Moravec, 1994). 

Esocinema sp. Sokolov, 2003 

Немногочисленные особи отмечены в стенке плавательного пузыря щук. 
Это первая находка данного паразита в дельте Волги. 

Замечания. Данные нематоды, по раду признаков отличающиеся от Е. Ьо-
hemicum Moravec, 1977 (единственного вида рода Esocinema Moravec, 1977), 
впервые были описаны нами по материалу от щук из бассейна Верхней 
Волги (Sokolov, 2003). Дифференцирующими признаками между Esocine-
ma sp. Sokolov, 2003 и Е. bohemicum Moravec, 1977 являются: число и рас-
положение головных сосочков, строение кутикулы на вентральной и дор-
сальной поверхностях головного конца тела и расположение вульвы. Тем не 
менее нами было высказано предположение о конспецифичности этих па-
разитов, однако окончательное решение вопроса о таксономическом стату-
се Esocinema sp. было отложено до переисследования типовых экземпляров 
Е. bohemicum. 

Изучение нового материала по Esocinema sp. от щук дельты Волги, р. Вол-
ги в 30 км выше г. Твери (2 и 1 экз. соответственно — наши сборы) и одно-
го из притоков Рыбинского водохранилища (1 экз. — сборы Б. Ё. Казакова, 
начало 1970-х годов) полностью подтвердило данные о строении этого па-
разита, полученные нами ранее (Sokolov, 2003). Здесь мы остановимся толь-
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ко на структурах Esocinema sp., по которым получена дополнительная ин-
формация — дистальном отделе вагины и утолщенных участках кутикулы 
головного конца. 

Дистальный отдел вагины представлен относительно крупным (0.019 х 
х 0.027 мм) мышечным бульбусом, открывающимся наружу широкой по-
перечной щелью (рис. 1). Данный отдел имеет существенное отличие от та-
кового у скрябиллянид родов Skrjabillanus Schigin et Schigina, 1958 и Kal-
manmolnaria nom. nov. У них присутствует типичный яйцемет, дифферен-
цированный на 3 части — трубку, сфинктер и преддверие, сообщающееся 
с внешней средой небольшим округлым отверстием (Соколов, 2003). 

Одной из отличительных черт рассматриваемого паразита является при-
сутствие двух продольно вытянутых утолщенных участков кутикулы в дор-
сальном и вентральном секторах головного конца тела (Sokolov, 2003). Они 
могут быть заметны даже при небольшом увеличении микроскопа. Однако 
не у всех особей эти участки столь контрастны, как на представленной фо-
тографии (рис. 2). У некоторых экземпляров они присутствуют в виде про-
зрачных слабо видимых образований. 

К сожалению, переисследование типовых особей Е. bohemicum, недав-
но проведенное по нашей просьбе Ф. Моравцем, не позволило уточнить 
их строение. Они хранятся в глицерин-желатиновой среде, что привело 
к чрезмерному просветлению тканей. Это вынуждает нас отказаться от об-
суждения таксономического статуса Esocinema sp. Sokolov, 2003 до полу-
чения нового материала по роду Esocinema из центральноевропейского ре-
гиона. 

Рис. 1. Дистальный отдел вагины Esocinema sp. 
Масштабная линейка — 0.02 мм. 

Fig. 1. Distal end of vagina of Esocinema sp. 
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Рис. 2. Головной конец тела Esocinema sp. в дорсовентральном положении (два утолщенных 
участка кутикулы обозначены стрелками). 

Масштабная линейка — 0.02 мм. 

Fig. 2. Dorsoventral view of the cephalic end of the body of Esocinema sp. (two thickening areas of 
the cuticle are shown by arrows). 

Kalmanmolnaria intestinalis (Dogiel et Bychowsky, 1934) comb. nov. 

Немногочисленные особи отмечены в толще серозных покровов плава-
тельного пузыря красноперки. 

Замечания. Kalmanmolnaria пот . nov. предлагается нами в качестве ново-
го родового названия, замещающего невалидное название Molnaria Moravec, 
1968. Kalmanmolnaria рассматривается нами как существительное мужского 
рода. Оно образовано от имени и фамилии известного венгерского парази-
толога Кальмана Мольнара (Кй1тйп Molnar). 

Род Molnaria Moravec, 1968 описан по типовому виду Skrjabillanus eryth-
rophthalmi Molnar, 1966 — полостному и тканевому паразиту красноперки. 
Первоначально в состав рода, помимо типового вида, были включены Mol-
naria intestinalis (Dogiel et Bychowsky, 1934), описанная из кишечника крас-
ноперки, и М. leucisci (Agapova, 1963), описанная из кишечника язя Leucis-
cus idus (L., 1758) (Moravec, 1968). Два последних паразита авторами перво-
описаний были отнесены к роду Philometra Costa, 1845 (Догель, Быховский, 
1934; Агапова, 1963). Впоследствии Моравец (Moravec, 1983) объединил друг 
с другом все 3 видовых таксона рода Molnaria, сделав данный род монотип-
ным. Точка зрения об идентичности М. erythrophthalmi и М. leucisci получила 
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поддержку со стороны Висманиса и др. (1987). И хотя для последнего так-
сона не были указаны анатомические структуры, свойственные роду Molna-
ria (слаборазвитая ротовая капсула, пищеводные зубы), и наоборот, были 
отмечены признаки, не характерные для скрябиллянид (кишечная локали-
зация), все же общее морфологическое сходство 2 паразитов было расцене-
но однозначно. Тем не менее Мольнар и Жекели (Molnar, Szekely, 1998) 
ставят под сомнение синонимию М. erythrophthalmi и М. leucisci и высказы-
вают предположение, что нематоды рода Molnaria, паразитирующие у крас-
ноперки и у других карповых, принадлежат к разным видам. 

Взгляд на М. erythrophthalmi и М. intestinalis как идентичные друг другу так-
соны получил распространение в работах иностранных исследователей (Mol-
nar, Szekely, 1998, и др.). В то же время он не нашел поддержки в отечествен-
ной гельминтологической литературе, поскольку формально по признакам, 
указанным в первоописании, М. intestinalis, s. str. не соответствует диагнозу 
ни рода Molnaria, ни сем. Skijabillanidae в целом (Соколов, 2002). Тем не ме-
нее М. intestinalis по внешнему виду чрезвычайно сходен с М. erythrophthalmi. 
При этом оба паразита описаны от одного и того же вида рыб. В настоящее 
время мы признаем точку зрения Моравца о конспецифичности М. erythro-
phthalmi и М. intestinalis правильной. 

Что касается черт строения М. intestinalis s. str., не характерных для скря-
биллянид (подчеркнутое в первоописании отсутствие ротовой капсулы и 
вульвы), то эти признаки ввиду слабого развития могли быть просто не за-
мечены авторами описания. На рисунке М. intestinalis s. str., выполненном 
Догелем и Быховским (1934), не изображены самый передний участок пи-
щевода и связь пищевода с ротовым отверстием, что указывает на недоста-
точное знакомство авторов с морфологией паразита. Кишечная локализа-
ция могла «возникнуть» при неаккуратном вскрытии рыб. Впрочем, в ли-
тературе описан прецедент кишечной локализации нематод рода Molnaria. 
При осуществлении методически безупречных вскрытий Моравец (Moravec, 
1986) в кишечнике красноперки обнаружил самцов М. intestinalis s. lato. Од-
нако подобная локализация является извращенной и, по всей видимости, 
возможна только при большой интенсивности инвазии данными паразитами. 

Однако с М. erythrophthalmi мы отождествляем только М. intestinalis 
{=Ph. intestinalis), обнаруженную Догелем и Быховским (1934). Видовая при-
надлежность нематод, определенных как М. intestinalis s. str. или Ph. intesti-
nalis другими исследователями, для нас не ясна. Подавляющее большинство 
авторов (Титова, 1946, 1965; Палий, 1952; Шевченко, 1956; Агапова, 1962; 
Комарова, 1964; Вагин и др., 1966; Пронин, 1966; Чиаберашвили, 1968; 
Кашковский, 1971; Курашвили и др., 1980) находило этих паразитов только 
в кишечнике рыб, не обнаруживая ничего подобного в полости тела, мезен-
терии или под серозными покровами органов, т. е. в местах нормальной ло-
кализации мольнярий. Вряд ли можно считать, что все эти авторы были не-
аккуратны и заносили нематод во вскрытую кишечную полость с поверх-
ности кишечника. Исключительно кишечная локализация объектов дает 
повод сомневаться в том, что исследователи имели дело именно со скря-
биллянидами. Нам известны только 3 находки Ph. intestinalis или М. inte-
stinalis s. str. в полости тела рыб. Микаилов и др. (1984) обнаружили в поло-
сти тела красноперки Дивичинского лимана Каспийского моря М. intestina-
lis s. str. и М. erythrophthalmi. Однако к этой находке мы также относимся с 
большим сомнением, так как авторы не уточнили, по каким критериям ими 
разделены эти паразиты. Османов (1971) сообщает о находке Ph. intestinalis 
в полости тела леща Abramis brama (L., 1758), а Дик (Dyk, 1961) — голав-
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ля Leuciscus cephalus (L., 1758). При этом по крайней мере Османов, судя по 
приводимым им морфологическим данным, действительно имел дело с па-
разитом из рода Molnaria. Однако в соответствии с точкой зрения Мольнара 
и Жекели (Molnar, Szekely, 1998) Molnaria spp., паразитирующих не у крас-
ноперки пока (до специального разбирательства) не следует отождествлять 
с М. intestinalis. 

Между тем родовое название Molnaria, предложенное Моравцем (Mora-
vec, 1968), является преокупированным. Аналогичное название было пред-
ложено Залесски (Zalessky, 1926) для родового таксона ископаемых форами-
нифер (Foraminifera). Molnaria Zalessky, 1926 является пригодным родовым 
названием и конкурирующим с Molnaria Moravec, 1968 за первенство в зоо-
логической номенклатуре. В этой связи родовое название Molnaria Moravec, 
1968 невалидно согласно принципу омонимии. 

Skrjabillanus scardinii Molnar, 1966 

Несколько особей найдены с той же локализацией и у того же хозяина, 
что и предыдущий паразит. Ранее S. scardinii и К. intestinalis уже были отме-
чены нами в дельте Волги (Соколов, 2003). 

Skrjabillanus tincae Schigin et Schigina, 1958 

Немногочисленные особи обнаружены в толще серозных покровов поч-
ки линя. Чепурная и Шкодин (1997) уже отмечали данный вид паразита 
в дельте Волги. 

По литературным данным, у рыб дельты Волги обнаружено еще 3 вида 
Dracunculoidea: Sinoichthyonema amuri (Garkavi, 1972) (Чепурная, 2004), Phi-
lometroides lusii (Vismanis, 1962) (Чепурная, Шкодин, 1997; Чепурная, 2004) 
и Ph. sanguinea (Иванов, 1946). Но лишь находки первых двух видов мож-
но считать достоверными. Philometroides sanguinea отмечена у плотвы Rutilus 
rutilus (L., 1758). В то же время облигатным хозяином этого гельминта яв-
ляются караси Carassius spp. (Moravec, 1994, и др.). Скорее всего, Иванов 
(1946) при идентификации паразита опирался на ошибочную концепцию 
таксона Ph. sanguinea, распространенную в отечественной литературе пер-
вой половины XX в. (Скрябин, 1923, Соболев, 1954, и др.). По всей видимо-
сти, этот автор имел дело с Ph. cyprinirutili. 

Накаджима (Nakajima, 1976 цит. по: Висманис и др. 1987) и Моравец 
(Moravec, 1994) не считают Ph. Лш7 действительным видом и отождествляют 
его с Ph. cyprini (Ishii, 1931). Мы, опираясь на мнение Висманиса и др. 
(1987), рассматриваем Ph. lusii в качестве самостоятельного вида. При пер-
воописании данный паразит получил название Philometra lusii Vismsnis, 1962 
(Висманис, 1962). Впоследствии для него был безосновательно предложен 
новый биномен Philometra lusiana Vismsnis, 1967 (Висманис, 1967). Видовое 
название lusiana было использовано Ивашкиным и др. (1971) для создания 
новой комбинации с родовым названием после перевода данного паразита в 
род Philometroides Yamaguti, 1935. Однако в соответствии со статьями 32 и 33 
IV издания Международного кодекса зоологической номенклатуры, совер-
шенная замена видовых названий является «неоправданной поправкой», 
поэтому валидным биноменом должен считаться Philometroides lusii (Visma-
nis, 1962) comb. nov. 
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Таким образом, у рыб дельты Волги выявлено 8 видов нематод над-
сем. Dracunculoidea. Без сомнения, это далеко не полный набор данных па-
разитов. Для обнаружения дракункулоидей необходим тщательный про-
смотр тканей рыб и применение адекватной методики паразитологического 
обследования, не допускающей контакта гельминта с пресной водой. 
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DRACUNCULOID NEMATODES (SPIRURIDA: DRACUNCULOIDEA) 
OF FISHES FROM THE VOLGA RIVER DELTA 

S. G. Sokolov 

Key words: Nematoda, Philometridae, Skijabillanidae, Molnaria, Kalmanmolnaria, Philo-
metroides lusii, Philometroides lusiana, Volga River. 

SUMMARY 

Faunistic and some morphological data, as well as nomenclature notes on dracunculoid 
nematodes parasitising fishes in the Volga River delta, are presented. The author replaced a 
preoccupied generic name Molnaria Moravec, 1968 (Skijabillanidae) by the new name Kal-
manmolnaria nom. nov. The validity of Philometroides lusii (Vismanis, 1962) comb. nov. as 
a senior objective synonym of Philometroides lusiana (Vismanis, 1967) Ivaschkin et al., 1971 
is restored. 
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