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О биологическом оздоровлении озера Нарочь 
 
 

Озеро Нарочь, самое большое озеро в 
Беларуси, входит в Нарочанскую группу озер 
площадью 79,6 км2. Среднемесячная 
температура воды в поверхностных слоях в 
летние месяцы составляет 17—20 °С. В течение 
всего года вода хорошо насыщена кислородом, 
минерализация менее 200 мг/л, прозрачность 
5—7 м, в зимний период достигает 10 м. 

В состав ихтиофауны входит 25 видов рыб, 
промысловое значение имеют окунь, плотва, 
щука, судак, угорь, уклея, линь, налим, густера, 
сазан, сиг, пелядь, серебряный карась и др. 

Озеро отличается богатством 
водоплавающих птиц - чаек, уток, цапель. Кроме 
того, на нем и в его окрестностях отмечается 
гнездование редких для Беларуси птиц — 
лебедя-шипуна, крачки малой, скопы, поганки 
малой. 

Живописность озер, сосновые леса на 
берегах, мягкий климат обусловили создание 
крупного рекреационного центра — курорта 
«Нарочь» с санаториями, домами отдыха, 
турбазами. 

В связи с интенсификацией сельского 
хозяйства и увеличением антропогенной 
нагрузки в последние 25—30 лет в озере 
«Нарочь» наблюдается значительное 
увеличение численности двустворчатого 
моллюска дрейссены (Dreissena polimorpha). 

Чрезмерное увеличение численности 
дрейссены отрицательно сказывается на 
рыбопродуктивности озера, резко снижается 
продукция зоопланктона, ухудшаются условия 
нагула молоди рыб, уменьшается численность 
пополнения промысловых популяций. В 
результате водоем постепенно 
обезрыбливается, разрушается сложившаяся 
водная экосистема. 

Кроме того, в местах массового отдыха, на 
пляжах наблюдается скопление 
водоплавающей птицы, а наличие мягкой 
растительности в литоральной зоне, которая 
составляет около 15 %, создает благоприятный 
режим обитания моллюсков. Численность 
моллюсков, способных к передвижению и 
волновому переносу, изменяется в зависимости 
от температуры и нагонных ветров. 

Прикрепленные к высшей водной 
растительности брюхоногие моллюски легко 
переносятся волнами и скапливаются с 
наветренной стороны, резко увеличивая свою 
численность. 

Образующееся биологическое сообщество 
способствует массовому развитию шистосомных 
церкарий, которые вызывают заболевание 
человека шистосомным церкариозом. 

Паразитические церкарии проходят 
сложный цикл развития с участием 
промежуточных хозяев (рис. 1). 

Размеры церкариев 0,3—1,0 мм. Тело 
снабжено двумя присосками - ротовой и 
брюшной. Особенно характерно для паразита 
наличие разветвленного хвоста. Церкарии 
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выходят в толщу воды из промежуточного 
хозяина - брюхоногого моллюска и переходят к 
свободному образу жизни в воде. За 1 сутки 
зараженный моллюск производит до 50 тыс., а 
за всю жизнь - более 50 млн. церкариев. В воде 
церкарии живут чуть более суток. В этот период 
они активно внедряются в организм второго 
промежуточного хозяина, которым являются 
водные беспозвоночные, рыбы.. прибрежных 
зонах отдыха он внедряются в купающихся 
людей. В покровах тела человек церкарии сразу 
же погибает но при этом вызывают сильный зуд, 
покраснения в места поражения, а также могут 
и развивать гнойники. 

Все меры борьбы с шистосомным 
церкариозом сводятся к сокращению 
численности его возбудителей с учетом 
специфики их жизненных циклов, то есть к 
борьбе с конечными (рыбоядные птицы) и 
промежуточными (моллюски) хозяевами. 
Борьба с рыбоядными птицами ведется путем 
сокращения численности чаек, крачек и 
рыбоядных уток, если эти виды не занесены в 
Красную книгу, или отпугивания. Проводились 
опытные работы по дегельминтизации 
рыбоядных птиц, но их постоянное 
перезаражение за счет поедания больных рыб 
не улучшило эпизоотическую ситуацию по 
шистосомному церкариозу в местах отдыха 
людей. 

Борьба с моллюсками — наиболее 
эффективный метод оздоровления водной 
среды, суть которого заключается в том, что в 
водоем вселяют моллюскофага — черного 
амура (Mylopharyngodon piceus Rich), который 
питается моллюсками. 

Черный амур — крупная рыба весом до 12 
— 14 кг, в естественных условиях распространен 
в равнинных реках Китая, а как объект 
аквакультуры акклиматизирован в рыбоводных 
хозяйствах ряда стран Европы и в России (рис. 
2). 

Сотрудниками РУП «Институт рыбного 
хозяйства НАН Беларуси» также проведена 
аквакультурная акклиматизация черного амура 
в прудовых хозяйствах Беларуси. Установлено, 
что черный амур на всех стадиях своего 
развития, от личинок до пятилеток, имеет 
хорошую выживаемость в период летнего 
выращивания и зимовки. Прирост его массы 
тела зависит от наличия в прудах излюбленной 
пищи — моллюсков и благоприятного 

температурного режима среды обитания. 
Мальки черного амура переходят на питание 
моллюсками рано — уже при средней их массе 
2 — 3 г. 

Сеголетки черного амура в среднем 
достигают массы 18 — 20 г, а двухлетки 
вырастают до 180 — 200 г. На прирост 1 кг 
массы тела черный амур поедает до 20 кг 
моллюсков. Учитывая, что в прибрежной зоне 
озера Нарочь максимальная биомасса 
моллюсков различных видов составляет 90 — 91 
г/м2, а кормовые затраты — 20 кг на кг прироста, 
то ежегодно весной необходимо зарыблять 3 — 
4 экз. годовиков черного амура на 1 га 
прибрежной зоны в течение 5 — 8 лет. С целью 
обеспечения данного мероприятия посадочным 
материалом в отделении Белоозерск ОАО 

«Опытный рыбхоз «Селец», как наиболее 
подходящем рыбоводном хозяйстве, 
необходимо ежегодно выращивать около 100 
тыс. экз. сеголетков черного амура средней 
массой 18 — 20 г. Для этого требуется ежегодно 
завозить из России 1,0 — 1,5 млн. заводских 
личинок. В настоящее время в Республике 
Беларусь пока не имеется собственного 
ремонтно-маточного стада черного амура, но 
работы по его созданию успешно проводятся. 
Уже выращено ремонтное стадо 4 — 5-леток 
черного амура средним весом 1,5 — 2,5 кг. В 
ближайшие 4 — 5 лет его самки достигнут 
половой зрелости, что позволит получать 
собственных заводских личинок и полностью 
перейти на выращивание отечественных 
сеголеток, отказавшись от завоза их из России. 

Выращивание сеголетков черного амура 
наиболее рентабельно в поликультуре с белым 
амуром. Белый амур, как растительноядная 
рыба, будет питаться высшей водной 
растительностью в прибрежной зоне озера, в 
результате чего ухудшатся условия нагула 
моллюсков. 

Младшие возрастные группы черного 
амура потребляют некрупных моллюсков с 
длиной раковины 1,0 — 1,5 см. Более крупные 
особи черного амура массой 200 — 300 г 
переходят на питание моллюсками размером 
3—5 см. Таким образом, в течение 5 — 6 лет в 
озере Нарочь будут обитать особи черного 
амура, способные разрушать и частично 
выедать крупные колонии моллюсков 
дрейссены, а это, в свою очередь, значительно 
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снизит количество свободноплавающих 
церкарий в толще воды. 

Вселение данной поликультуры в озеро 
Нарочь не может отрицательно повлиять на его 
основную аборигенную ихтиофауну, так как эти 
два вида амура (белый и черный) не 
размножаются в естественных условиях 
Беларуси. Их потомство получают только 
заводским способом. 

Е.Таразевич 
 

Источник: Белорусское сельское 
хозяйство.-2010.-№2.-С.63-64. 


