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Паразитические черви являются одними 

из наиболее плодовитых организмов (эта 
закономерность была отмечена еще  
В.А. Догелем), и в то же время той груп-
пой, которая в силу образа жизни подвер-
гается сильнейшей элиминации на всех 
стадиях жизненного цикла [1]. К факто-
рам повышенной элиминации гельминтов 
(независимо от их таксономической при-
надлежности), по нашему мнению, отно-
сятся следующие. 

1. Неоднократная смена сред обитания 
в жизненном цикле: переход из одной 
среды в другую всегда сопровождается 
потерей особей. 

2. Наличие в каждой среде неблаго-
приятных факторов, конкурентов и элими-
наторов. Совокупность условий каждой 
среды обитания требует определенных 
адаптаций, которые могут быть совер-
шеннее у конкурентов и элиминаторов 
гельминтов, живущих в данных условиях 
постоянно. 

3. Специфичность перехода из одной 
среды в другую: при смене сред обитания 
неизбежно возникают различные экофи-
зиологические препятствия. Например, 
вывод инвазионных элементов из орга-
низма хозяина во внешнюю среду, по 
мнению А.П. Ошмарина и П.Г. Ошмари-
на, является существенной проблемой, из-
за чего в эволюционном порядке эндопа-
разитами в первую очередь заселяются 
органы и полости, связанные с внешней 
средой (особенно желудочно-кишечный 
тракт) [2]. Активный или пассивный поиск 
хозяев (промежуточных, дефинитивных, 
резервуарных) не всегда успешен, и лар-
вальные стадии, не успевшие проникнуть в 
хозяина в течение определенного време-
ни, в большом количестве погибают во 
внешней среде. 

4. Специфичность различных категорий 
хозяев, хотя и в различной степени выра-
женная у полигостальных и моногосталь-
ных гельминтов, ограничивает выживае-
мость червей, имеющих возможность 
проникновения в организм различных жи-
вотных. 

5. Многочисленные разветвленные цепи 
питания гетеротрофов являются сущест-
венным элиминирующим фактором как 
для большинства половозрелых гельмин-
тов видов-жертв, так и для тех личиночных 
стадий, которые при поедании промежу-
точного хозяина попадают в несвойствен-
ного дефинитивного. Исключение в этом 
плане составляют, пожалуй, нематоды 
рода Hеpaticola, паразитирующие в поло-
возрелом состоянии в паренхиме печени 
грызунов и насекомоядных, яйца которых 
диссеминируются не только при разложе-
нии трупов зверьков, но и при транзите 
через кишечник хищников. 

6. И, наконец, среда организма хозяев 
(особенно позвоночных) является агрес-
сивной даже и для специфических видов 
паразитов ввиду противодействия им спе-
цифических и неспецифических реакций 
организма хозяина. Кроме того, во многих 
органах обитания у паразитов могут быть 
свои конкуренты — другие паразиты или 
симбионты с одинаковой локализацией. 

Все живые организмы по отношению к 
гельминтам Ю.В. Курочкин и Л.И. Бисе-
рова подразделяют на две большие груп-
пы — диссеминаторов и элиминаторов [3]. 
Первых — меньшинство (только хозяева 
всех категорий и специфические перенос-
чики); вторых — большинство, так как в 
элиминации инвазионных элементов так 
или иначе принимают участие почти все 
организмы. А.А. Шигин, подчеркивая, что 
любой естественный биоценоз обладает 
большим элиминационным потенциалом 
по отношению к гельминтам, выделяет 
три основных формы элиминации: 1) эли-
минация свободноживущих стадий компо-
нентами биоценоза как кормовых объек-
тов (обычно это делают хищные или пи-
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тающиеся детритом почвенные беспозво-
ночные); 2) элиминация хищниками вместе 
с хозяевами (если только этот хищник не 
является специфическим дефинитивным 
хозяином данного паразита); 3) элимина-
ция самими хозяевами вследствие ограни-
ченной приживаемости паразитов [4]. 
Элиминация паразитов хозяевами может 
предполагать как резистентный организм 
специфических хозяев, так и хозяев, в ко-
торых паразит не получает дальнейшего 
развития и не завершает свой жизненный 
цикл (каптивный и абортивный парази-
тизм). Данный автор, говоря о роли раз-
личных категорий элиминаторов, подчер-
кивал, что важнейшая элиминационная 
роль принадлежит хищникам. 

Однако в числе организмов, лимити-
рующих численность гельминтов, могут 
быть не только прямые элиминаторы, непо-
средственно уничтожающие яйца или ли-
чинки паразитических сколецид (в том числе 
с детритом или промежуточными хозяева-
ми), но и конкуренты всех стадий развития. 
С учетом того, что современная экологи-
ческая паразитология считает гельминтов 
такими же полноправными и неотъемле-
мыми сочленами биогеоценозов, как и 
свободноживущие организмы, активные и 
пассивные стадии паразитических червей во 
внешней среде включаются в цепи питания 
и конкурентные взаимодействия со свобод-
ноживущими организмами и личиночными 
стадиями других паразитов [5]. 

Паразиты могут быть конкурентами друг 
друга в промежуточных хозяевах, и такая 
конкуренция уже давно изучается с пер-
спективой практического использования. 
Т.М. Будалова убедительно показала на по-
левых и экспериментальных данных, что 
партениты Fasciola hepatica вытесняются в 
малых прудовиках соответствующими ста-
диями трематоды Haplometra cylindracea, 
паразитирующей в легких лягушек [6]. 

Таким образом, к числу если не прямых, 
то косвенных элиминаторов, ограничиваю-
щих численность гельминтов, можно при-
числить всех паразитических и свободножи-
вущих конкурентов той или иной стадии, а 
также диких животных — дефинитивных хо-
зяев конкурирующих видов паразитов. 

В целом лимитирующая роль диких жи-
вотных в отношении гельминтов домашних 
животных представляется нам следующим 
образом. 

1. Беспозвоночные животные. 
1.1. Прямые элиминаторы (хищные 

почвенные нематоды, фитофаги и детри-
тофаги, не являющиеся промежуточными 
и резервуарными хозяевами гельминта, в 

кишечнике которых он гибнет, а не про-
ходит транзитом). 

1.2. Конкуренты. 
1.2.1. Конкуренты во внешней среде — 

почвенные нематоды или активные личи-
ночные стадии других паразитов. 

1.2.2. Конкуренты в промежуточных 
хозяевах (партениты трематод в ограни-
ченном круге моллюсков, цистицеркоиды 
цестод в орибатидных клещах, личинки 
спирурат в насекомых). 

1.2.3. Конкуренты в дефинитивных хо-
зяевах — диких животных, когда у домаш-
них животных паразитирует и имеет прак-
тическое значение ларвальная стадия ка-
кого-то паразита.  

1.3. Несвойственные промежуточные 
или резервуарные хозяева, в которых па-
разит не получает дальнейшего развития 
или являющегося «экологическим тупи-
ком», не обеспечивающим связи с дефи-
нитивным хозяином [7]. 

2. Позвоночные животные. 
2.1. Прямые элиминаторы (хищные или 

насекомоядные виды — консументы 2-го 
или 3-го порядка).  

2.1.1. Уничтожающие половозрелые 
стадии, для которых вид-жертва является 
дефинитивным хозяином. 

2.1.2. Уничтожающие ларвальные ста-
дии, для которых вид-жертва является 
промежуточным хозяином, но хищник не 
является дефинитивным. 

2.2. Хищник представляет экологиче-
ский тупик для личинки как фиктивный ре-
зервуарный хозяин (в том числе аборитв-
ный и каптивный паразитизм). 

2.3. Дефинитивные и промежуточные 
хозяева конкурирующих видов гельминтов. 

Если отталкиваться не от таксономиче-
ской принадлежности, а прежде всего от 
экологической роли элиминатора для па-
разита, то классификацию элиминаторов 
можно представить следующим образом. 

1. Прямые элиминаторы. 
1.1. Потребляющие свободноживущие 

стадии паразита как пищевые объекты 
(хищные почвенные нематоды). 

1.2. Потребляющие яйца или личинки 
неспецифических гельминтов с неживым 
субстратом (фитофаги, детритофаги). 

1.3. Потребляющие ларвальные или по-
ловозрелые стадии паразитов с дефини-
тивными, промежуточными или резерву-
арными хозяевами. 

2. Конкуренты. 
2.1. Во внешней среде (свободножи-

вущие почвенные беспозвоночные и ак-
тивные личиночные стадии других парази-
тов). 
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2.2. В промежуточных хозяевах (лар-
вальные стадии, развивающиеся с участи-
ем тех же видов промежуточных хозяев). 

3. Виды, обеспечивающие циркуляцию 
конкурентов и элиминаторов (в том числе 
хозяева конкурирующих видов паразитов 
и синергисты элиминаторов). 

4. Неспецифические или тупиковые хо-
зяева, не обеспечивающие завершения 
полного цикла развития паразита.  

Говоря о роли позвоночных животных 
как реальных или потенциальных элимина-
торов инвазионных элементов практически 
значимых гельминтов, следует отметить, 
что нередко одни и те же животные могут 
быть элиминаторами одних видов и диссе-
минаторами других: например, рыбоядные 
птицы снижают численность описторхов, 
меторхов, лентецов, но поддерживают оча-
ги лигулеза и диплостомозов. Утка чернеть 
хохлатая, специализирующаяся на питании 
моллюсками, уничтожает большинство ви-
дов трематод, но способствует циркуляции 
эхиностомы (инвазирующей также и до-
машних водоплавающих птиц).  

Поэтому оценку биотопа на предмет 
его гельминтологической безопасности и 
естественного элиминационного потенциа-
ла в отношении паразитов нужно прово-
дить с позиций конкретного вида хозяйст-
венной деятельности и разводимых жи-
вотных. Но в любом случае залогом 
безопасности должно быть в первую оче-
редь биоразнообразие диких животных в 
числе которых следует особо учитывать 
позвоночных с богатой фауной собствен-
ных паразитов, безопасных для человека и 
домашних животных, как индикаторов 
гельминтологического благополучия. Эти 
нейтральные для человека и его хозяйст-
венной деятельности виды гельминтов, в 
свою очередь, будут существенными кон-
курентами другим видам паразитов, в том 
числе имеющим эпидемиологическое и 
эпизоотологическое значение. 
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