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Паразитарные системы (ПС) часто имеют весьма сложную структуру, поскольку 

гемипопуляции каждой из паразитирующих фаз могут поддерживаться хозяевами нескольких 

видов, играющими функционально сходную роль, – параксенными (Добровольский, Евланов, 

Шульман, 1994). Очевидно, что разные параксенные хозяева в неодинаковой мере важны для 

поддержания ПС; задача сравнительной оценки их значимости усложняется, если паразит 

отличается крайне широкой гостальной специфичностью. К числу таковых относится, 

например, трематода Helicometra fasciata (Rud., 1819) (Trematoda: Opecoelidae), мариты которой 

известны от 133 видов рыб разного систематического положения (Blend, Dronen, 2014), а в 

регионе наших исследований, Чѐрном море, – от 32 видов рыб из 18 родов 15 семейств 

(Гаевская, Корнийчук, 2003). Мы попытались количественно оценить значимость разных 

параксенных окончательных хозяев для поддержания ПС этой трематоды в биоценозах зостеры 

на шельфе Крыма. 

В качестве критерия значимости параксенных окончательных хозяев часто используют 

индекс обилия, что позволяет приблизительно оценить численность соответствующих 

парагемипопуляций паразита. Тем не менее, для ее корректной оценки необходимы также 

данные о численности популяций хозяев (Контримавичус, Атрашкевич, 1982; Галактионов, 

Атрашкевич, 2015). Функциональная неравноценность параксенных окончательных хозяев 

определяется, однако, не различиями в численности поддерживаемых каждым из них 

парагемипопуляций гельминта, но величиной потока инвазионного начала во внешнюю среду, 

который обеспечивает популяция каждого параксенного хозяина. Предложение учитывать долю 

зрелых червей в разных парагемипопуляциях (Контримавичус, Атрашкевич, 1982) позволяет 

решить эту проблему лишь частично, поскольку остаются без внимания гостальные различия в 

плодовитости зрелых гельминтов.  

Суть предлагаемого подхода – ранжировать параксенных окончательных хозяев 

соответственно их вкладу в формирование гемипопуляции яиц гельминта, поскольку именно 

этой величиной определяется, в конечном итоге, значимость каждого окончательного хозяина 

для поддержания ПС. Для расчета долей общего потока инвазии, регулируемых хозяевами 

разных видов, используется модифицированная формула Холмса – Контримавичуса – 

Атрашкевича:  

Dвых.f = ИОзрел. х  Nотн. х Fотн., 

где ИОзрел. – индекс обилия зрелых червей в популяции параксенного окончательного 

хозяина, Nотн. – относительная численность популяции хозяев данного вида, Fотн. – средний 

индекс зрелости гельминтов (отношение количества яиц в матке к длине тела червя).  

Предлагаемый подход апробирован на ПС Helicometra fasciata. Мариты хеликометры 

обнаружены при неполных гельминтологических вскрытиях рыб 21 вида – обитателей 

биоценозов зостеры юго-западного шельфа Крыма (Черное море); рассчитаны индекс обилия 

(ИО), экстенсивность (ЭИ) и средняя интенсивность (СИ) инвазии. Сравнительная численность 

рыб-хозяев в обследованных биоценозах в теплый сезон года оценена на основании данных 

А.Д.  Гординой (1976), за единицу принята численность рулены Symphodus tinca (L.). 

Показатели асимметричности желточных полей марит H. fasciata рассчитаны по В.М. Захарову 

(1982). 

В естественных условиях мариты H. fasciata достигают половой зрелости в организме 

всех черноморских рыб, где они были нами обнаружены, за исключением морских собачек 
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Parablennius sanguinolentus, которые на этом основании отнесены к категории абортивных 

окончательных хозяев и исключены из дальнейшего анализа. 

Наивысшие (49,3 экз./ос.) значения ИО марит H. fasciata зарегистрированы в летний 

период года в популяциях зеленушек-рулен Symphodus tinca; группу интенсивно заражаемых 

(ИО 12,8 ÷ 28,3) окончательных хозяев составляют бычок-змея Gobius cobitis Pallas, бычок-

травяник G. ophiocephalus (Pallas) и морской налим Gaidropsarus mediterraneus (L.); к умеренно 

зараженным могут быть отнесены темный горбыль Sciaena umbra L., морской ерш Scorpaena 

porcus L. и собачка-павлин Lipophrys pavo (Risso) (ИО 4,0 ÷ 5,6). Прочих окончательных хозяев 

H. fasciata заражает в естественных условиях спорадически (ИО менее 1,0). 

Тем не менее, было бы неверным оценивать значимость окончательных хозяев H. 

fasciata, ориентируясь только на показатель ИО: так, исключительно низкое его значение у 

собачек-сфинкс Aidablennius sphynx (ИО=0,5) сочетается с очень высоким показателем ЭИ 

(64%), отражая устойчивость пищевой связи этих мелких рыб со вторыми промежуточными 

хозяевами трематоды, каменными креветками Palaemon elegans. В экспериментальных условиях 

заражается 100% этих собачек, при ИИ двукратно выше наблюдаемой в природе, что отражает 

высокую физиологическую восприимчивость сфинксов к H. fasciata. 

Кроме того, распределение гемипопуляции марит H. fasciata в популяциях разных 

параксенных хозяев обусловило значительные гостальные различия уровня стабильности 

развития, степени развития генеративных структур червей (Корнийчук, Гаевская, 1999) и 

соответственно плодовитости гельминтов, во многом определяемые плотность-зависимой 

регуляцией этого показателя. Так, характеризующие стабильность развития показатели 

дисперсии асимметрии 
2

d и доли асимметричных особей оказались наивысшими именно в 

парагемипопуляции марит H. fasciata из наиболее интенсивно заражаемой рулены, а 

наименьшими – у марит из бычка-змеи G. cobitis – хозяина, по показателю ИО относимому к 

группе интенсивно заражаемых, и у червей из умеренного зараженного морского ерша. 

Основная часть (81,7%) инвазионных метацеркарий хеликометры попадает в популяции 

рулены и морского ерша; эти же хозяева обеспечивают и формирование основной части ГП яиц 

H. fasciata (80,8%). В популяции морского налима, темного горбыля и собачки-павлина 

направляется в совокупности 15% метацеркарий; во внешнюю среду перечисленные хозяева 

выделяют 17,6% яиц, что позволяет считать их второстепенными облигатными. 8 видов 

черноморских рыб, каждый из которых обеспечивает формирование не более 1% инвазионного 

начала, могут быть отнесены к категории случайных хозяев, в совокупности они регулируют 

менее 2% потока инвазии. 

Добавить ясности в вопрос об относительной значимости двух наиболее важных 

окончательных хозяев позволил бы учет сведений об относительной численности зрелых марит 

в парагемипопуляциях: в таком случае единственным основным дефинитивным хозяином этой 

трематоды следовало бы считать зеленушку-рулену (ИО зрел. = 30,5 экз./ос.), поскольку поток яиц 

хеликометры от популяции этого хозяина составил бы 46% общей величины. Тем не менее, учет 

гостальных различий в плодовитости марит H. fasciata изменяет картину: рулена смещается с 

позиций единственного основного хозяина, поскольку повышенная численность яиц в матке 

марит хеликометры из морского ерша компенсирует его весьма умеренную (ИОзрел. = 4,9 

экз./ос.) зараженность зрелыми маритами H. fasciata; равным образом важна и высокая 

численность популяции этого хозяина.  

В целом, морской ерш и рулена регулируют более 80% потока метацеркарий; популяции 

двух этих рыб-хозяев обеспечивают формирование соответственно 41,5 и 39,3% гемипопуляции 

яиц H. fasciata в биоценозах зостеры на юго-западном шельфе Крыма. 

Итак, только использование предлагаемого подхода позволяет однозначно оценить роль 

в поддержании ПС H. fasciata ряда таких окончательных хозяев, ЭИ которых этой трематодой 

высока, как и индекс зрелости развивающихся в них марит хеликометры, а показатели 

интенсивности заражения – напротив, крайне низки. 

Таким образом, непременным условием корректной количественной оценки значимости 

популяции каждого из параксенных окончательных хозяев для поддержания ПС гельминтов 

является учет сведений о репродуктивном потенциале парагемипопуляции развивающихся в ней 

особей паразита, что позволяет рассчитать долевое участие популяции каждого дефинивного 

хозяина в формировании пула яиц гельминта. 
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Трематоды – группа уникальная по своему морфологическому разнообразию среди 

паразитических плоских червей (Neodermata). Определяющим фактором этого разнообразия 

является сложный жизненный цикл, включающий две фазы дисперсии. Хотя жизненный цикл 


