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Экологическая концепция паразитизма как общебиологического феномена явля-

ется основой для понимания роли паразитов в наземных и водных экосистемах. В 

обзоре изложены современные представления о месте паразитологии в системе 

биологических наук, предмете и задачах экологической паразитологии. Описа-

на история создания научной школы паразитологии Института биологии КарНЦ 

РАН, которая оформилась под руководством учеников основателя отечествен-

ной школы экологической паразитологии, выдающегося ленинградского ученого 

В. А. Догеля. Показаны основные этапы исследований, направления и методоло-

гические подходы к изучению паразитов и отношений в системе паразит-хозяин 

на примере широкого круга объектов: кровососущие членистоногие, паразиты 

рыб, птиц, млекопитающих и растений. Рассмотрены процессы формирования и 

динамики паразитарных сообществ в естественных и антропогенно измененных 

водных и наземных экосистемах (эвтрофирование, загрязнение промышленными 

отходами, инвазия чужеродных видов, аквакультура). Результаты исследований 

имеют высокую теоретическую значимость и опубликованы в монографиях и ста-

тьях в отечественных и международных журналах. Практические рекомендации 

широко применяются в природопользовании, ветеринарии и сельском хозяйст-

ве, ежегодно публикуются в Государственном докладе о состоянии окружающей 

среды Республики Карелия. В настоящее время научную школу экологической 

паразитологии в Карелии представляют квалифицированные специалисты, рабо-

тающие над решением широкого спектра как фундаментальных, так и прикладных 

задач, особо актуальных в том числе и для изучаемого региона. 
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The ecological concept of parasitism as a general biology phenomenon underlies the 

understanding of the role of parasites in terrestrial and aquatic ecosystems. The review 

gives an account of the current positioning of parasitology in the system of biological sci-

ences, the subject and tasks of ecological parasitology.  We relate the history of the sci-

ence school in parasitology at the Institute of Biology KarRC RAS, which took shape under 

the leadership of pupils of the founder of the Russian school in ecological parasitology, 

outstanding scholar from Leningrad V. A. Dogiel. Major stages and areas of research and 

methodological approaches to the study of parasites and host-parasite relationships are 

described, covering a wide range of objects: blood-sucking arthropods, parasites of fish, 

birds, mammals, and plants. Studies deal with the formation and dynamics of parasitic 

communities in natural and disturbed terrestrial and aquatic ecosystems (eutrophication, 

industrial pollution, alien species invasions, aquaculture). The results of these studies are 

of high theoretical significance and have been published in monographs and in articles in 

Russian and international journals. Practical recommendations are widely applied in na-

ture management, veterinary and agricultural practices, and are annually published in the 

Republic of Karelia State Report on the Environment. Today, the science school in ecologi-

cal parasitology in Karelia is represented by qualified specialists, who investigate a wide 

range of both basic and applied topics, including those of special relevance for the region.
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ships; external environment
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Введение

Паразитизм – одно из самых древних, 

сложных и интересных явлений в эволюции 

живой природы. Как одна из форм жизни па-

разитизм представляет общебиологический 

феномен и свойственен всем вирусам, многим 

группам бактерий, грибов, протистов, много-

клеточным растениям и животным. Экологи-

ческая концепция паразитизма является осно-

вой в понимании природы, места и роли пара-

зитов в жизни наземных и водных экосистем. 

Она позволяет рассматривать паразитизм как 

эволюционно сложившийся механизм поддер-

жания равновесия в природе [Балашов, 2011]. 

Согласно современным представлениям, эко-

логическая паразитология – составная часть 

экологии как науки о взаимоотношениях орга-

низмов между собой и с окружающей средой. 

Предметом экологической паразитологии яв-

ляются паразиты, их хозяева и внешняя сре-

да во всем многообразии их взаимодействий 

[Балашов, 2011]. 

Представления о паразитизме и паразито-

логии как научной дисциплине впервые были 

изложены в статье Александра Александровича 

Филипченко «Экологическая концепция пара-

зитизма и самостоятельность паразитологии 

как научной дисциплины» [1937]. А. А. Филип-

ченко утверждал, что нельзя определять один 

объект (паразита) по признаку, принадлежаще-

му исключительно другому объекту (хозяину); в 

данном случае признак вреда относится только 

к хозяину, а не к паразиту. Один и тот же вид па-

разита при сходной численности у разных хозя-

ев, так же как и у одного хозяина, может вызы-

вать различные последствия. В силу различных 

физиологических состояний паразит в одних 

случаях вызывает значительный патогенный 

эффект, а в других оказывается совершенно 

безвредным. Патогенность паразита опреде-

ляется не свойствами самого по себе паразита, 

а проявляется при взаимодействии с организ-

мом хозяина. Неправильность определения па-

разитизма по принципу вреда/пользы вытекает 

из того, что паразит сам испытывает угнетаю-

щее влияние со стороны хозяина (иммунитет). 

Антитела, вырабатываемые хозяином, ограни-

чивают жизнеспособность паразита, его рост и 

плодовитость. 
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История создания экологической школы 

в Карелии и формирование направлений 

деятельности

Отечественная научная школа экологи-

ческой паразитологии сформировалась под 

руководством Валентина Александровича 

Догеля (1882–1955) в стенах Ленинградско-

го государственного университета в середи-

не прошлого столетия. Ученики и продолжа-

тели идей В. А. Догеля – чл.-корр. АН СССР 

Ю. И. Полянский (первый директор Институ-

та биологии КФ АН СССР), д. б. н. А. С. Лутта 

(создатель и первая заведующая лабора-

тории паразитологии ИБ с 1950 по 1964 г.), 

д. б. н. С. С. Шульман, к. б. н. Р. Е. Шульман-

Альбова, д. б. н. З. И. Усова, д. б. н. Е. М. Хей-

син создали научную школу паразитологов в 

Карелии и обозначили основные направления 

исследований, включающие большой круг объ-

ектов: кровососущих членистоногих и перено-

симых ими возбудителей опасных заболеваний 

человека и животных, паразитов рыб, птиц и 

млекопитающих [Академическая…, 2006]. 

Первый руководитель лаборатории Айно 

Семеновна Лутта – паразитолог широкого 

профиля, доктор биологических наук, заслу-

женный деятель науки Карельской АССР и 

РСФСР. Первые задачи, поставленные перед 

коллективом лаборатории, были сосредоточе-

ны на изучении кровососущих членистоногих 

(гамазовых, иксодовых клещей) и всех ком-

понентов комплекса гнуса как переносчиков 

возбудителей природно-очаговых болезней 

человека и животных, распространенных в та-

ежной зоне Северо-Запада СССР. В результа-

те многолетних исследований был установлен 

видовой состав кровососущих членистоногих, 

динамика численности в разные годы и осо-

бенности географического распространения, 

изучена биология и экология наиболее мно-

гочисленных и эпидемиологически опасных 

видов; рассмотрены механизмы адаптиро-

вания паразитов к окружающим условиям, а 

также выполнен большой блок токсикологиче-

ских исследований по определению чувстви-

тельности клещей и насекомых к пестицидам 

[Лутта, 1976]. За период исследований с 1950 

Полевой отряд по изучению кровососущих членистоногих, д. Кавайно, 1950-е годы. 

Справа С. С. Шульман и Р. Е. Шульман-Альбова

Field team studying blood-sucking arthropods, the village of Kavaino, 1950s.

On the right: S. S. Shulman and R. E. Shulman-Albova
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по 1975 г. по этому направлению разработано и 

реализовано 10 различных тем, подготовлено 

большое число научных и научно-популярных 

статей и монографий [Лутта и др., 1959; Усова, 

1961; Глухова, 1962; Лутта, 1970]. В тот пери-

од защищено семь кандидатских диссерта-

ций – по гамазовым клещам (Маршалова Н. А.), 

иксодовым клещам (Бобровских Т. К.), мокре-

цам (Глухова В. М.), мошкам (Усова З. В.), кома-

рам (Лобкова М. П., Шарков А. А., Сорокина В. В.) 

и две докторские – по мошкам (Усова З. В.) и 

слепням (Лутта А. С.). 

Накопленная теоретическая база в после-

дующем позволила коллективу лаборатории 

в рамках темы «Хищники и паразиты кровосо-

сущих клещей, комаров и слепней Карельской 

АССР и Мурманской обл.» (1980–1985) подойти 

к решению вопроса об использовании биологи-

ческого метода борьбы с переносчиками воз-

будителей болезней человека и животных. Ито-

гом этих пятилетних исследований стала се-

рия работ по микроспоридиям [Быкова, Исси, 

1991], энтомопатогенным грибам [Беспятова, 

1991, 1994, 1996, 1998], мермитидам [Гурья-

нова и др., 1993], хищным насекомым [Бобров-

ских, Узенбаев, 1987; Бобровских, 1989]. 

Многолетние, методически выверенные по-

левые и лабораторные исследования, проводи-

мые с начала 1950-х годов, стали основой для 

оценки современного состояния природных 

очагов клещевого энцефалита в Карелии и их 

динамики. Сравнительный анализ ретроспек-

тивных (1950-е) и современных (2010-е) данных 

по численности иксодовых клещей позволил 

выявить существенные изменения географи-

ческого распространения Ixodes persulcatus и 

I. ricinus в Карелии [Беспятова, Бугмырин, 2012, 

2021; Bugmyrin et al., 2013], которые определя-

ются расширением ареала опасного перенос-

чика – таежного клеща и снижением числен-

ности европейского лесного клеща. Описаны 

особенности морфологии и генетики гибридов 

этих видов и оценена частота их встречаемости 

в зоне симпатрии [Bugmyrin et al., 2015, 2016]. 

Мониторинговые исследования, проводимые с 

1995 г. на модельном полигоне в среднетаеж-

ной подзоне Карелии (Гомсельский стационар), 

позволили проследить многолетнюю динамику 

численности таежного клеща на всех активных 

фазах развития, установить роль различных 

видов хозяев в прокормлении личинок и нимф, 

выявить зависимость их встречаемости от воз-

раста, пола хозяина, сезона и биотопа [Беспя-

това и др., 2006; Bugmyrin et al., 2019]. Показана 

важная роль разновозрастных вырубок как клю-

чевого местообитания в поддержании высо-

кой локальной численности иксодовых клещей 

в среднетаежной подзоне Карелии [Бугмырин 

и др., 2009; Беспятова и др., 2019]. Получены 

новые сведения о распространении в регионе 

возбудителей инфекций, переносимых иксодо-

выми клещами [Bugmyrin et al., 2022].

История изучения паразитов рыб в лабо-

ратории паразитологии связана с именем 

С. С. Шульмана, который в 1949 г. по пригла-

шению Ю. И. Полянского приехал в Петроза-

водск. Основное внимание в этот период уде-

лялось Белому морю. Изучение паразитофауны 

рыб Белого моря было важно для выявления 

адаптаций паразитов к обитанию в условиях 

Севера, установления связи видового состава 

паразитов с экологией рыб-хозяев, влияния пи-

щевого рациона, путей миграций и выявления 

локальных стад рыб. Уже в 1953 г. монография 

«Паразиты рыб Белого моря» была выпуще-

на издательством АН СССР и явилась первой 

обобщающей сводкой по паразитам рыб Бело-

го моря [Шульман, Шульман-Альбова, 1953].

Начиная с 1952 г. Соломон Самуилович 

изучает паразитофауну рыб в озерах Карелии. 

Итогом этой кропотливой работы стала коллек-

тивная монография «Сравнительно-экологи-

ческий анализ паразитов рыб озер Карелии», 

подготовленная при участии Р. П. Малаховой 

и В. Ф. Рыбак и опубликованная в издательст-

ве «Наука» [Шульман и др., 1974]. Эта работа 

стала настольной книгой по экологической па-

разитологии рыб как для современников, так 

и сейчас не утратила своей научной ценности. 

Детальный анализ паразитофауны рыб озер-

но-речной системы реки Шуи позволил авто-

рам показать зависимость видового богатства 

и встречаемости паразитов от сезона, клима-

тических особенностей данного года, степени 

проточности и химического режима водоема, 

степени его зарастания и размеров. На боль-

шом фактическом материале прослежена зави-

симость паразитофауны от образа жизни и эко-

логии рыб: возраста, миграции, типа питания и 

состава пищевого рациона. На примере иссле-

дования паразитов рыб Сямозера установлены 

различия в паразитофауне локальных стад рыб, 

населяющих различные участки озера. 

В последующие годы изучение паразитов 

рыб в водоемах Карелии продолжено ученика-

ми С. С. Шульмана. В период 1960–90-х годов 

исследования были направлены на изучение 

видового состава, биологии и экологии па-

разитов рыб крупнейших водоемов Европы – 

Ладожского и Онежского озер. Результаты 

проведенных работ представлены в ряде мо-

нографий и послужили основой для разра-

ботки концепции паразитологической типи-

зации озер с разным уровнем эвтрофикации 
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и антропогенного воздействия [Румянцев, 

1996, 2000, 2004]. Сотрудниками лаборатории 

Р. П. Малаховой, Е. П. Иешко, Н. Б. Голициной 

и Ю. Ю. Барской в 1970–90-е годы совмест-

но с сотрудниками лаборатории ихтиологии 

В. Я. Первозванским и И. Л. Щуровым прове-

дены комплексные исследования северных во-

доемов Карелии, не затронутых хозяйственной 

деятельностью человека. Эти работы позволи-

ли не только получить данные о видовом стату-

се паразитофауны исследованных водоемов, 

но и показать постледниковую историю фор-

мирования рыбного населения в водоемах бас-

сейна реки Кеми. Высокое видовое разнообра-

зие карповых рыб и сохранение специфичной 

паразитофауны в озерно-речной системе реки 

Каменной подтвердили гипотезу о первичном 

заселении этих водоемов исключительно бал-

тийскоморскими видами и вселенцами из бас-

сейна Волги. Вместе с тем полученные данные 

о встречаемости нематоды Philonema sibirica 

у лосося, ряпушки и сигов в оз. Нюк, а также 

Sphaerospora pectinacea на окуне в оз. Лувозе-

ро свидетельствовали о присутствии в озерах 

системы реки Каменной представителей ледо-

витоморской фауны. Изучение паразитофауны 

лососевидных рыб в водоемах северо-запада 

Европы, реках Финляндии и Норвегии позво-

лило установить закономерности становления 

их видового разнообразия и путей расселения 

хозяев и ключевых видов паразитов водоемов 

Восточной Фенноскандии [Барская, Иешко, 

2005; Барская и др., 2008].

На примере Вохтозерской группы озер 

Р. П. Малаховой и Л. В. Аникиевой исследована 

паразитофауна крупной формы ряпушки. Уста-

новлен видовой состав паразитов, выявлены 

патогенные виды, изучены сезонные, возраст-

ные и годичные изменения ее паразитофауны. 

Дан систематический обзор паразитов сиговых 

рыб, приведены сведения о жизненном цикле 

паразитов, встречаемости в озерах Карелии и 

зараженности рыб, изучена биология массо-

вого паразита сиговых цестоды Proteocepha-

lus longicollis [Аникиева и др., 1983]. Следует 

особо отметить продолжение работ, начатых 

С. С. Шульманом на оз. Сямозеро в 50-е годы 

прошлого столетия. Эти данные стали основой 

экологических исследований, направленных 

на изучение паразитофауны в условиях антро-

погенной трансформации водоемов. Много-

летние наблюдения за паразитофауной рыб в 

Сямозере показали, что эвтрофирование во-

доема вызывает возрастание численности па-

тогенных для рыб и человека видов паразитов. 

Полученные в результате исследований данные 

послужили основой для разработки концепции 

формирования фауны паразитов рыб в эвтро-

фируемых пресноводных экосистемах [Изме-

нение…, 1982]. 

По мере развития эколого-фаунистических 

исследований расширялся круг объектов, ста-

вились новые задачи. В начале 1960-х годов 

началось изучение почвенных свободноживу-

щих и фитопаразитических нематод Карелии. 

Под руководством Г. И. Соловьевой – ученицы 

выдающегося советского нематолога, основа-

теля отечественной школы фитогельминтоло-

гии, доктора биологических наук, профессора 

Александра Александровича Парамонова, из-

учена фауна и экология свободноживущих и 

фитопаразитических нематод республики, за-

кономерности их расселения в зависимости от 

природно-климатических условий, типа расти-

тельности, антропогенных факторов; установ-

лены общий характер и тенденции изменчиво-

сти сообществ нематод под влиянием среды 

обитания [Соловьева и др., 1976; Соловьева, 

1986]. Проводилось исследование уровня за-

раженности древесных и луговых растений 

паразитическими нематодами родов Paraty-

lenchus, Anguina и Heterodera; составлена 

карта распространения ангвин на территории 

Карелии; изучен видовой состав гетеродер, 

поражающих корни растений, и особенности 

их расселения в южной части Карелии; про-

веден анализ динамики их численности на ес-

тественных и поверхностно удобренных лугах 

среднетаежной подзоны [Соловьева, 1972; Со-

ловьева и др., 1989]. Изучена биология и эко-

логия одного из наиболее экономически зна-

чимых видов фитопаразитических нематод – 

картофельной цистообразующей нематоды 

Globodera rostochiensis Woll. [Соловьева и др., 

1980, 1989; Груздева, Матвеева, 2010; Banks 

et al., 2012]. 

Научные исследования последних десяти-

летий посвящены изучению онтогенеза, по-

пуляционной изменчивости паразитической 

нематоды в экспериментальных условиях, 

что вносит существенный вклад в развитие 

представлений об основных принципах взаи-

моотношений между паразитом и растением-

хозяином [Матвеева, 1998]. К основным ре-

зультатам изучения системы паразит-хозяин 

можно отнести: выявление индивидуальной 

неоднородности ответных реакций картофеля 

на различные уровни паразитарного воздей-

ствия [Иешко и др., 1999]; развитие фитопа-

разитической нематоды на корнях различ-

ных сортов и генотипов картофеля [Лаврова, 

Матвеева, 2017; Займль-Бухингер, Матвеева, 

2019]; агрегированное распределение пара-

зитической нематоды на растениях картофеля 
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[Иешко и др., 2018]; выявление физиолого-

биохимических и молекулярно-генетических 

аспектов влияния переменных температур на 

отношения растения и паразита на всех этапах 

жизненного цикла нематоды [Лаврова и др., 

2015, 2017]. Предложен принципиально но-

вый подход к регуляции паразито-хозяинных 

отношений посредством модуляции иммун-

ного потенциала растения-хозяина абиоти-

ческими факторами (кратковременные еже-

суточные снижения температуры, изменение 

фотопериода). Такой подход к регуляции па-

разито-хозяинных отношений обладает двой-

ственной природой – имеет точечную мишень 

(паразитический организм), обладает сти-

мулирующим действием на организм расте-

ния-хозяина и безопасен для среды обитания 

других живых организмов. Подобного рода ис-

следования являются уникальными, междис-

циплинарными и представляют интерес для 

сельского хозяйства. Полученные результаты 

обеспечивают научную основу для разработки 

интегрированной системы защиты растений 

и способов управления численностью и вре-

доносностью фитопаразитов [Сысоева и др., 

2012; Матвеева и др., 2018].

В настоящее время активно продолжаются 

исследования сообществ почвообитающих не-

матод, облигатно или факультативно связанных 

с растениями. Установлено, что численность 

нематод-фитопаразитов зависит от типа есте-

ственного биоценоза как в локальном (терри-

тория Республики Карелия) [Матвеева, Сущук, 

2016], так и глобальном [Hoogen et al., 2019] 

масштабе. Показано, что антропогенная транс-

формация создает условия для доминирования 

устойчивых видов (в частности, фитопарази-

тов) в ходе загрязнения среды. Так, на примере 

промышленных зон установлено количествен-

ное преобладание нематод-фитопаразитов в 

сообществах при загрязнении почвы тяжелыми 

металлами [Сущук, Груздева, 2012; Лайдинен 

и др., 2013]. Одним из новых направлений яв-

ляется исследование влияния преднамерен-

ной интродукции древесных растений на со-

общества почвенных нематод на территории 

Карелии. Выявлено увеличение разнообразия, 

численности и относительного обилия фитопа-

разитических нематод в почве под древесными 

интродуцентами по сравнению с естественны-

ми лесными биоценозами. Обнаружены редкие 

для Республики Карелия виды фитопаразити-

ческих нематод, выявлен новый для России вид 

энтомопатогенной нематоды [Калинкина и др., 

2016, 2019].

В 1970–90-е годы в лаборатории парази-

тологии изучались вопросы преферентного 

поведения некоторых беспозвоночных и экто-

Состав лаборатории паразитологии Института биологии КарНЦ РАН в 1987 г.

Первый ряд: Е. П. Иешко, Л. И. Груздева, Г. А. Лай, В. Ф. Маркевич, Т. К. Бобровских, А. А. Шарков, 

А. П. Васильева, В. И. Белышев. Второй ряд: Г. И. Соловьева, Т. Е. Коваленко, Л. В. Аникиева, В. В. Сороки-

на, Б. З. Кауфман, П. В. Щербухин, А. П. Рипатти, Л. П. Сереженко, Х. И. Быкова, Т. Мовчан, В. С. Аниканова

Staff of the Laboratory of Parasitology of the Institute of Biology, KarRC RAS   in 1987.

First row: E. P. Ieshko, L. I. Gruzdeva, G. A. Lai, V. F. Markevich, T. K. Bobrovskikh, A. A. Sharkov, A. P. Vasil’eva, 

V. I. Belyshev. Second row: G. I. Solov’eva, T. E. Kovalenko, L. V. Anikieva, V. V. Sorokina, B. Z. Kaufman, 

P. V. Shcherbukhin, A. P. Ripatti, L. P. Serezhenko, Kh. I. Bykova, T. Movchan, V. S. Anikanova
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термных животных (фото-, термо-, гало- и 

pH-преферендумы). Показано, что при зара-

жении паразитами поведенческие реакции из-

менялись преимущественно у вторых в цикле 

развития промежуточных хозяев паразитов. 

Полученные результаты выявили адаптивное 

значение индукции гостального поведения в 

поддержании устойчивости паразитарных сис-

тем [Кауфман, 1985, 1989, 1995].

Изучение паразитов пушных зверей клеточ-

ного содержания также было одним из важных 

направлений работы лаборатории. На протя-

жении нескольких лет сотрудники лаборатории 

паразитологии Л. В. Аникиева, В. С. Аникано-

ва и Л. А. Беспятова совместно с лаборатори-

ей физиологии пушных зверей участвовали в 

комплексных исследованиях песцов, норок и 

кроликов в зверохозяйствах Карелии. Установ-

лен видовой состав паразитов, изучены био-

логия массовых видов паразитов и паразито-

хозяинные отношения при дифиллоботриозе и 

токсаскаридозе песцов. Показано, что в усло-

виях искусственного содержания животных 

видовой состав паразитов меняется в сторону 

преобладания видов с простым циклом раз-

вития и высокой устойчивостью к неблагопри-

ятным факторам среды. Прослежены экологи-

ческие адаптации и межвидовые отношения 

доминирующих видов паразитов. Определена 

специфика паразитарных систем пушных зве-

рей и роль кокцидий сем. Eimeriidae в онтоге-

незе разводимых в неволе животных [Аники-

ева и др., 1984, 1988, 1990; Аниканова, 1994]. 

С 2010 года возобновились исследования гель-

минтов водно-болотных птиц на территории 

Карелии. Были обработаны сборы 319-й Союз-

ной гельминтологической экспедиции, которые 

хранились в музее. Совместно с сотрудника-

ми лаборатории зоологии А. В. Артемьевым и 

Н. В. Лапшиным собран новый материал. Уста-

новлены особенности формирования видового 

состава паразитов водно-болотных птиц, оце-

нена роль различных видов хозяев с учетом 

особенностей их экологии и питания в фор-

мировании видового разнообразия паразитов 

[Яковлева и др., 2013; Lebedeva et al., 2015; 

Лебедева и др., 2019; Yakovleva et al., 2021]. 

Самостоятельным и перспективным на-

правлением исследований лаборатории стала 

разработка вопросов популяционного поли-

морфизма паразитов. На примере цестод рода 

Proteocephalus – паразитов разных система-

тических и эволюционных групп рыб описана 

морфологическая структура популяции парази-

Участники III международного симпозиума «Problems of Fish Parasitology», проводившегося в Петроза-

водске с 14 по 21 августа 1991 г.

Participants of the III International Symposium Problems of Fish Parasitology, held in Petrozavodsk from 

August 14 to August 21, 1991
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тов, ее статика и динамика под воздействием 

комплекса биотических и абиотических факто-

ров среды. Разработана методология популя-

ционной морфологии паразитов рыб и дана 

оценка основных закономерностей формиро-

вания морфологической изменчивости пара-

зитов рыб [Аникиева, 2000, 2004, 2005, 2008, 

2010; Аникиева и др., 2004, 2007, 2015; Аники-

ева, Иешко, 2007, 2010, 2022; Аникиева, Доров-

ских, 2009; Anikieva et al., 2017]. 

В настоящее время это направление раз-

вивается с применением современных ме-

тодов [Sokolov et al., 2016, 2019; Lumme et al., 

2017; Sokolov, Lebedeva, 2018; Lebedeva et al., 

2021a, b]. Молекулярно-генетическими мето-

дами выявлен видовой полиморфизм трематод 

рода Diplostomum – возбудителей гельминто-

зов пресноводных рыб и их хозяев на терри-

тории Палеарктики [Lebedeva et al., 2021a, b]. 

Подтвержден видовой статус двух представи-

телей рода – Diplostomum baeri Dubois, 1937 и 

D. petromyzifluviatilis Müller (Diesing, 1850). Полу-

ченные последовательности ДНК Diplostomum 

baeri идентичны таковым от ранее не иденти-

фицированной линии Diplostomum sp. clade Q 

от моллюсков и карповых рыб в Европе [Fal-

týnková et al., 2022]. Филогенетический анализ 

D. petromyzifluviatilis из мозга европейской реч-

ной миноги (бассейн Балтийского моря) и арк-

тической миноги (бассейн Белого моря) пока-

зал, что паразиты обоих видов миног являются 

конспецифичными с Diplostomum sp. Lineage 4. 

Метацеркарии не являются специфичными па-

разитами миног, паразитируя также в трехиглой 

колюшке Gasterosteus aculeatus и окуне Perca 

fluviatilis [Lebedeva et al., 2022].

В последние годы в практику паразитоло-

гических исследований входят и современные 

омиксные технологии. Методом высокопро-

изводительного секвенирования маркерных 

последовательностей (16S рРНК) получены 

данные о таксономическом профиле бакте-

Лаборатория паразитологии на Гомсельском полевом стационаре, май 2002 г.

Первый ряд: Л. И. Груздева, В. С. Аниканова, Л. А. Беспятова, Л. В. Аникиева. Второй ряд: Б. С. Шульман, 

Е. П. Иешко, Т. Е. Коваленко, С. В. Бугмырин, Ю. Ю. Барская. Третий ряд: Е. М. Матвеева, Д. И. Лебедева, 

С. Г. Карпова, Н. В. Евсеева

Staff of the Laboratory of Parasitology at the Gomselsky field station, May 2002

First row: L. I. Gruzdeva, V. S. Anikanova, L. A. Bespyatova, L. V. Anikieva. Second row: B. S. Shul’man, E. P. Iesh-

ko, T. E. Kovalenko, S. V. Bugmyrin, Yu. Yu. Barskaya. Third row: E. M. Matveeva, D. I. Lebedeva, S. G. Karpova, 

N. V. Evseeva
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риальных сообществ желудочно-кишечно-

го тракта (ЖКТ) радужной форели. Показано, 

что помимо внешних клинических проявле-

ний смешанного бактериального заболевания 

в организме форели происходят изменения, 

вызванные как инфекцией, так и последующим 

лечением антибиотиками, включая наруше-

ния в микробиоте ЖКТ, такие как элиминация 

молочнокислых бактерий и прогрессирующее 

появление некоторых бактериальных таксо-

нов, в частности Mycoplasmataceae. Сезонные 

флуктуации и замена одних таксонов другими 

в микробиоте рыб могут быть продиктованы 

физиологией, возрастом, онтогенетическим 

развитием хозяина, условиями выращивания 

(составом корма, температурным режимом или 

качеством воды), а также болезнями и лечени-

ем антибиотиками [Parshukov et al., 2019, 2022].

Приоритетной задачей современных эко-

логических исследований является изучение 

ответных реакций популяций и сообществ па-

разитов, связанных с изменением окружающей 

среды. На примере моногенеи Gyrodactylus sa-

laris и микроспоридии Glugea hertwigi впервые 

изучена многолетняя феноменология массовых 

эпизоотий, динамика показателей заражен-

ности и влияние паразитов на выживаемость 

и численность рыб-хозяев [Иешко и др., 2000; 

Шульман и др., 2005]. Прослежена феномено-

логия двойной инвазии – европейской корюш-

ки Osmerus eperlanus и микроспоридии Glugea 

hertwigi в новое место обитания – озеро Сямо-

зеро (Карелия), где ранее оба вида не встреча-

лись. В истории интродукции выделено 4 этапа: 

латентный, «акклиматизационный взрыв» чи-

сленности хозяина-интродуцента, популяцион-

ный взрыв численности микроспоридии Glugea 

hertwigi, восстановление аборигенного вида 

ряпушки на фоне падения численности интро-

дуцентов. Проведенные исследования показа-

ли, что эпизоотия, вызванная микроспоридией 

Glugea hertwigi, стала единственным популяци-

онным механизмом регуляции численности ин-

тродуцента-корюшки [Anikieva et al., 2022]. При 

изучении паразитов водно-болотных птиц на 

территории Карелии выявлены виды, имеющие 

эпизоотическое значение для рыб, птиц и чело-

века – Apophallus mühlingi, Bilharziella polonica, 

р. Giganthobilharzia sp., виды р. Diplostomum, 

Ligula intestinalis, Contracaecum rudolphi [Яков-

лева и др., 2013, 2019; Yakovleva et al., 2021].

Важной и актуальной задачей современ-

ных паразитологических исследований в Ка-

релии остается оценка экологических рисков, 

связанных с ведением аквакультуры. Интен-

сивное развитие аквакультуры имеет широкий 

спектр воздействий на естественные водоемы, 

приводящих как к их эвтрофикации, так и к 

распространению паразитарных заболева-

ний, опасных для природных популяций рыб. В 

ряде карельских форе левых хозяйств отмече-

ны случаи массового заражения рыб генети-

ческой формой паразита лосося моногенеи 

Gyrodactylus salaris. Предполагается, что дан-

ная форма возникла при освоении нового хо-

зяина – радужной форели в результате скре-

щивания естественного вида Gyrodactylus 

salaris и неясного родителя Gyrodactylus sp. по 

мужской линии [Ziętara et al., 2006]. Сегодняш-

ние исследования лаборатории паразитологии 

направлены на выяснение селективной роли 

садковой аквакультуры в формообразовании 

паразитов, их видовой специфичности и ви-

рулентности для диких лососевых рыб [Ieshko 

et al., 2016; Parshukov et al., 2021; Kudryavtsev 

et al., 2022]. Начаты работы по генотипирова-

нию форелевых хозяйств и созданию баз дан-

ных генетического статуса опасных паразитов 

разводимых рыб с целью усиления контроля со 

стороны ветеринарных служб в сфере каран-

тинных мероприятий при перевозке посадоч-

ного материала. Новым и весьма эффективным 

способом выступает разработка и внедрение в 

арсенал госветслужб и рыборазводческих хо-

зяйств обнаружение присутствия моногеней 

рода Gyrodactylus в пробах воды [Hansen et al., 

2022]. Данная генетическая технология анали-

за «экологической» ДНК (e-DNA) является чув-

ствительной и надежной в плане поиска пара-

зита и может зарекомендовать себя в качестве 

экспресс-метода оценки инфекционного стату-

са района (акватория, бассейны), поставляю-

щего посадочный материал. 

Понимание природы и механизмов, опреде-

ляющих отношения паразит-хозяин на уровне 

сообществ, – одна из проблем экологической 

паразитологии, которая до настоящего вре-

мени не получила однозначного толкования. 

В работе «Паразитизм и эволюция экосистем 

(экологические аспекты паразитизма) Витау-

тас Леонович Контримавичус [1982] резонно 

замечает, что сравнительно легко объяснить 

возникновение паразитизма, однако значи-

тельно труднее показать, каким образом он 

стал столь распространенным. Общеизвестно, 

что живым организмам свойственна способ-

ность активно защищаться от паразитов, но 

вместе с тем эволюция не привела к выработке 

устойчивости хозяев к паразитам и генетиче-

скому закреплению этих свойств. Отвечая на 

этот вопрос, В. Л. Контримавичус считает, что 

естественный отбор в определенной степени 

способствует сохранению толерантности к па-

разитам. При этом полагая, что устойчивость 
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отношений в системе паразит-хозяин сфор-

мировалась благодаря эволюционно поддер-

живаемой толерантности хозяев к паразитам. 

Однако данная интерпретация не раскрывает 

истинную природу и механизмы формирования 

толерантности. 

Развитие популяционных методов в пара-

зитологических исследованиях и имеющиеся 

результаты показывают, что основой для по-

нимания широкого распространения парази-

тов в природе являются паразито-хозяинные 

отношения на популяционном уровне. Работы 

Crofton [1971a, b] и Бреева [1972] показали, что 

численность паразитов имеет агрегированный 

характер, а негативно-биномиальное распре-

деление (НБР) является адекватной моделью 

расселения паразитов в популяции хозяина 

и ключевым в объяснении закономерностей 

устойчивого и длительного сосуществования 

паразитарных систем. Агрегированность – это 

не только тот факт, что в исследуемой популя-

ции хозяев преобладают особи с низкой зара-

женностью, но и то, что именно паразиты этих 

хозяев могут обеспечить дальнейшее сохране-

ние и поддержание численности. С другой сто-

роны, немногочисленные сильно зараженные 

хозяева, погибая, являются условием контроля 

численности популяции паразитов. В процессе 

эволюции паразитарных отношений неизбеж-

но должно было возникнуть некое равновес-

ное состояние между популяциями паразита и 

хозяина, позволяющее паразитарной системе 

существовать неопределенно долгое время. 

Агрегированность распределения паразитов 

возникает даже при наличии несущественных 

различий в индивидуальной устойчивости хо-

зяев к заражению, которая проявляется даже 

у строго селектированных хозяев в чистых 

линиях. Распределение численности паразитов 

позволяет успешно решать задачи, связанные 

с регуляцией посредством иммунных реак-

ций хозяина, ограничивающих выживаемость 

и плодовитость паразитов. Ведь, собственно, 

только при высокой численности паразита воз-

никает иммунный ответ у зараженного хозяина, 

тогда как при низкой интенсивности инвазии 

развитие и созревание паразитов может про-

исходить при иммунной толерантности хозя-

ев. Именно агрегированность распределения 

паразитов является основным механизмом 

экологической толерантности хозяев, обеспе-

чивающим эффективную защиту паразитов от 

естественного отбора. Нашими исследовани-

ями паразитов природных популяций различ-

ных видов животных и растений показано, что 

НБР является репрезентативной моделью па-

разито-хозяинных отношений. Она позволяет 

изучать природу паразито-хозяинных отноше-

ний, а также прогнозировать динамику разви-

тия эпизоотических процессов, основанных на 

оценке параметров распределения численно-

сти паразитов [Павлов, Иешко, 1986, Иешко, 

1988; Иешко и др., 2008, 2009, 2018]. 

Важным этапом в развитии экологической 

паразитологии явилась разработка подхода к 

изучению взаимодействия паразита и хозяина 

на биоценотическом уровне. Изучение этой 

проблемы основано на концепции В. А. Догеля, 

считавшего, что «совокупность паразитов, оби-

тающих на одной особи хозяина, представляет 

собой своеобразный биоценоз, имеющий свои 

закономерности развития и свою динамику» 

[Догель, 1962, с. 227]. Специфика изучения эко-

логии сообществ паразитов состоит в том, что в 

отличие от свободноживущих организмов, для 

которых единицей оценки разнообразия явля-

ется местообитание, размер которого во мно-

гом зависит от воли и возможностей исследова-

теля, для паразитов минимальная единица раз-

нообразия дискретна и четко определена – это 

организм одной особи хозяина. В этом контек-

сте исследование причин изменчивости видо-

вого богатства паразитофауны определенного 

хозяина следует начинать с анализа процесса 

формирования фауны инфрасообществ («свое-

образного биоценоза» паразитов одной особи 

хозяина). При таком подходе реализуется важ-

ный аспект изучения динамики видового богат-

ства паразитов: формирование паразитофауны 

рассматривается на разных пространственных 

уровнях – не только на уровне популяции хозя-

ина, но и на уровне особи хозяина, поскольку 

хозяин для паразита есть не просто среда оби-

тания, но и территория, определяющая грани-

цы биоценоза (инфрасообщества), а значит, и 

паразитофауны (компонентного сообщества). 

Паразитология, в отличие от экологии свободно 

живущих организмов, имеет определенные пре-

имущества, связанные с представлениями ми-

нимальной единицы паразитарного сообщест-

ва – инфрасообщество, паразитарное населе-

ние отдельной особи хозяина. Существование 

инфрасообществ паразитов ограничено инди-

видуальной продолжительностью жизни хозяи-

на. При соблюдении определенных принципов 

однородности, которые являются статистиче-

ски равноценными повторностями, их количест-

во и состав обусловливает структурированность 

видового богатства компонентного сообщества 

паразитов. Данный подход позволяет использо-

вать основные положения островной биогеогра-

фии, где хозяин рассматривается как «остров» 

для паразитов [Ieshko et al., 2018, 2022; Иешко и 

др., 2019, 2020; Sokolov et al., 2023]. 
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Заключение

Анализ становления и развития школы эко-

логической паразитологии в Карелии, а также 

результаты многолетних исследований пока-

зывают важность этого направления в пони-

мании общебиологических закономерностей. 

В последние годы экологические работы прио-

бретают особую значимость в связи с необхо-

димостью оценок возможных рисков, связан-

ных с естественным изменением окружающей 

среды и ее антропогенной трансформацией. 

В природных условиях эволюционно сложив-

шиеся отношения между паразитом и хозя-

ином находятся в состоянии динамического 

равновесия, нарушение которого может при-

вести к вспышке паразитарных заболеваний. 

В настоящее время состав лаборатории 

паразитологии животных и растений Инсти-

тута биологии КарНЦ РАН сформирован спе-

циалистами, исследования которых охваты-

вают широкий круг объектов и направлены на 

изучение различных аспектов экологии па-

разитов. За период с 1991 г. и по настоящее 

время сотрудниками лаборатории подготов-

лены и успешно защищены 14 диссертаций 

по различным аспектам паразитологии [Ани-

канова, 1991; Иешко, 1992; Беспятова, 1995; 

Кауфман, 1996; Матвеева, 1998; Аникиева, 

2000; Бугмырин, 2003; Барская, 2005; Лебе-

дева, 2006; Новохацкая, 2009; Сущук, 2009; 

Паршуков, 2012; Яковлева, 2013; Калинкина, 

2021]. Высокая публикационная активность 

коллектива, в том числе и молодых ученых, 

свидетельствует об актуальности выполняе-

мых исследований и продолжающемся раз-

витии школы экологической паразитологии в 

Карелии.
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