
24

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

УДК 619:576.895.1: 598.2

Состав и экологические особенности фауны 
гельминтов с пресноводными жизненными циклами 

у птиц Баренцева моря
Вадим Владимирович Куклин

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, 183010, г. Мурманск, ул. Владимирская, д. 17, 
e-mail: VV_Kuklin@mail.ru

Поступила в редакцию: 20.09.2018; принята в печать: 26.11.2018

Аннотация

Цель исследований: обобщение и систематизация данных о составе фауны гельминтов с пресноводными жиз-
ненными циклами у птиц Баренцева моря и анализ особенностей инвазии птиц разных видов в зависимости от 
экологии паразитов и хозяев.

Материалы и методы. Изучен материал от 729 особей морских птиц, относящихся к 17 видам, собранный в период с 
1991 по 2017 гг. в нескольких районах Баренцева моря (Мурманское побережье, Новая Земля, Шпицберген, открытая ак-
ватория, Печорское море) и в двух районах западной части Карского моря (восточная часть пролива Карские Ворота, 
Байдарацкая губа). Определены таксономический состав гельминтофауны птиц и значения количественных показа-
телей заражения – экстенсивность инвазии и индекс обилия. Полученные результаты обработаны статистически. 

Результаты и обсуждение. У птиц Баренцева моря паразитирует 30 видов гельминтов с пресноводными жизнен-
ными циклами (10 видов трематод, 14 – цестод, 5 – нематод, 1 – скребней). Наибольшее число видов пресноводных 
паразитов характерно для моевок и морских чаек (по 9), морских песочников (10) и серебристых чаек (11). 5 видов 
птиц (люрики, гагарки, тупики, полярные крачки и сибирские гаги) оказались свободны от инвазии этими гельмин-
тами. Самыми широко специфичными оказались нематоды Paracuaria adunca и Streptocara crassicauda, найденные у 
5 и у 8 видов хозяев соответственно. У птиц, гнездящихся вдали от побережья (западно-сибирская чайка, морской 
песочник, гага-гребенушка), преобладают паразиты, у которых роль промежуточных хозяев играют пресноводные 
беспозвоночные. Для большинства видов чаек (серебристой, морской, моевки, бургомистра), использующих в сезон 
размножения в качестве кормовых биотопов и море, и пресные водоемы, более характерно наличие в гельминто-
фауне видов, в циркуляции которых участвуют рыбы. У птиц, не имеющих в гнездовой период трофических свя-
зей с пресноводными биоценозами (чистиковые, глупыш, обыкновенная гага), чаще всего встречаются паразиты, 
демонстрирующие широкую специфичность к различным типам хозяев и высокую толерантность к колебаниям 
солености и температуры. Заражение птиц этой группы происходит либо при длительном пребывании на рас-
пресненных участках морской акватории, либо при использовании в пищу проходных рыб после их выхода в море.
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Abstract

The purpose of the research is integration and classification of data on the species composition of the helminths with 
freshwater life cycles in the birds on the Barents Sea and analysis of the infection features of birds of different species, depending 
on the ecology of parasites and hosts. 

Materials and methods. The material from 729 samples of seabirds belonging to 17 species collected during the period from 
1991 to 2017 in several regions of the Barents Sea (Murman coast, Novaya Zemlya, Spitsbergen, offshore water, Pechora Sea) and 
in 2 regions of the western part of Kara Sea (eastern part of the Karskie Vorota Strait and Baidaratskaya Bay) was studied. The 
species composition of helminthes and quantitative parameters of birds infection (prevalence of infection, PI, and abundance 
index, AI) were determined. The statistical processing of the results using the Fisher F-distribution and cluster analysis by the 
"nearest neighbor" method using the data on PI was carried out.

Results and discussion. 30 species of helminths with freshwater life cycles (10 species of trematodes, 14 species of cestodes, 5 
species of nematodes, 1 species of acanthocephalans) were found in birds on the Barents Sea. The greatest number of freshwater 
parasites is typical for kittiwakes and black-backed gulls (9 species each), purple sandpipers (10 species) and herring gulls (11 
species). 5 species of birds (little auks, razorbills, Atlantic puffins, Arctic terns and Steller,s eiders) were not infested by these 
parasites. The most widespread were nematodes Paracuaria adunca and Streptocara crassicauda, found in 5 and 8 species of 
hosts, respectively. In birds nesting far from the coast (Heuglin's gull, purple sandpiper, king eider), parasites predominate, in 
which the role of intermediate hosts is played by freshwater invertebrates. For most species of gulls (herring gull, black-backed 
gull, kittiwake, glaucous gull), used in the breeding season as forage biotopes sea and fresh water, more characteristic of the 
presence of helminths in the circulation of which fish are involved. In birds that do not have trophic connections with freshwater 
biocoenoses in the breeding period (alcids, northern fulmar, common eider), parasites are most often found showing wide 
specificity to different types of hosts and a high tolerance to fluctuations in salinity and temperature. Infestation of this group 
birds by freshwater helminths occurs either with a prolonged stay in the desalinated areas of the marine aquatory, or with 
consumption of migratory fishes after their release into the sea.
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Введение
Реализация жизненных циклов гельмин-

тов, использующих в качестве окончательных 
хозяев теплокровных животных, в пресновод-
ных экосистемах высоких широт сопряжена 
со многими сложностями. Неблагоприятные 
абиотические условия (низкая температура 
воды, продолжительное сохранение ледового 
покрова, слабая эвтрофикация большинства 
водоемов), а также значительные сезонные ко-

лебания численности и активности промежу-
точных, паратенических и окончательных хо-
зяев существенно снижают возможности для 
успешной циркуляции многих паразитов. По 
этим причинам северным гельминтам необ-
ходим широкий комплекс физиологических, 
экологических и поведенческих адаптаций.

Спектр адаптивных механизмов и реакций 
у паразитов, циркулирующих в северных пре-
сноводных биоценозах, весьма разнообразен. 
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К ним можно отнести повышенную устойчи-
вость покоящихся инвазионных стадий к низ-
ким температурам, быстрое развитие личинок 
в наиболее подходящие сезоны и синхрониза-
цию этого процесса с периодами наибольшей 
уязвимости хозяев (появление птенцов у птиц 
и детенышей у млекопитающих), длительную 
продолжительность жизни половозрелых ста-
дий, а также высокую плодовитость и отсут-
ствие свободноживущих личинок у многих 
паразитов.

В районах Арктики, граничащих с морски-
ми побережьями, особое значение для реа-
лизации жизненных циклов имеют широкая 
специфичность паразитов к промежуточным 
и окончательным хозяевам, а также высокая 
толерантность личиночных стадий к солено-
сти воды. Это дает гельминтам возможность 
использовать в качестве окончательных хозя-
ев морских птиц, у которых в состав гнездо-
вых и кормовых территорий входят тундро-
вые озера и реки, а в качестве промежуточных 
и паратенических – эвригалинных беспозво-
ночных и проходных рыб. Такая жизненная 
стратегия, с одной стороны, создает риски для 
успешной циркуляции, связанные с «пере-

Рис. 1. Районы проведения исследований: 
1 – Западный Мурман; 2 – г. Мурманск; 

3 – Центральный Мурман; 4 – Восточный Мурман; 
5 – залив Грен-фьорд; 6 – о. Надежды; 7 – залив Русская 

Гавань; 8 – губа Архангелькая; 9 – мыс Саханина; 
10 – западная часть открытой акватории Баренцева 

моря; 11 – восточная часть акватории Баренцева моря; 
12 – прибрежье о. Вайгач; 13 – восточная часть про-

лива Карские Ворота; 14 – Байдарацкая губа

сечением границ» экосистем разных типов 
(пресноводных и морских). С другой сторо-
ны, в случае успешного преодоления этого 
препятствия перед паразитами открываются 
возможности для широкого географического 
расселения и последующего видообразования 
на базе гостальной и топической радиации.

Цель настоящего исследования – обобще-
ние и систематизация данных о составе фау-
ны гельминтов с пресноводными жизненны-
ми циклами у птиц Баренцева моря и анализ 
особенностей инвазии птиц разных видов в 
зависимости от экологии паразитов и хозяев.

Материалы и методы
Материал для настоящего исследования 

был собран в период с 1991 по 2017 гг. в не-
скольких районах Мурманского побережья 
(п-ов Рыбачий, северная часть Кольского за-
лива – Западный Мурман, бухта Средне-Зеле-
нецкая, устья рек Воронья и Восточная Лица, 
мыс Крутик, окрестности поселка Дальние 
Зеленцы – Центральный Мурман, архипелаг 
Семь Островов, губы Полютиха и Дворовая 
– Восточный Мурман), на Северном (губа Ар-
хангельская, залив Русская Гавань) и Южном 
(мыс Саханина) островах Новой Земли, на 
архипелаге Шпицберген (залив Грен-фьорд 
и о. Надежда), в западном и восточном рай-
онах открытой акватории Баренцева моря, а 
также в его юго-восточной части (Печорском 
море) – у побережья острова Вайгач. Кроме 
того, обследование птиц проводили в двух за-
падных районах Карского моря (в восточной 
части пролива Карские Ворота и в Байдарац-
кой губе), а также в популяции синантропных 
серебристых чаек г. Мурманска (рис. 1). 

Изучено 729 особей птиц, относящихся к 
17 видам. Данные о видовом составе и коли-
честве птиц, подвергнутых паразитологиче-
скому обследованию в различных районах, 
приведены в табл. 1.

Вскрытие птиц в ходе береговых и мор-
ских экспедиций проводили непосредственно 
в поле или в условиях полевых либо судовых 
лабораторий. Материал с архипелага Шпиц-
берген и из двух районов открытой акватории 
Баренцева моря предварительно был заморо-
жен при температуре – 22оС и обработан по-
сле транспортировки в лаборатории Мурман-
ского морского биологического института.
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Обследование птиц, поиск и фиксацию 
гельминтов, изготовление тотальных препа-
ратов и определение материала проводили по 
стандартным паразитологическим методикам 
[4, 14]. При идентификации ряда объектов (в 
частности, некоторых мелких трематод, ото-
рванных сколексов и личинок цестод) из них 
готовили временные препараты. Для этой 
цели гельминты, предварительно зафиксиро-
ванные 70%-ным этанолом, помещали в смесь 
глицерина и 40%-ной молочной кислоты (в 
пропорции 2 : 1), а затем – под покровное стек-
ло и идентифицировали под микроскопом.

Помимо таксономического состава гель-
минтофауны, определены количественные 
показатели заражения птиц – экстенсивность 
инвазии (ЭИ) (отношение числа птиц, зара-
женных паразитом данного вида, к общему 
числу птиц в выборке) и индекс обилия (ИО) 
(отношение общего числа гельминтов каждо-
го вида в каждом виде хозяев к общему числу 
обследованных особей птиц данного вида). 
При статистической обработке результатов 
исследований использовали методы расчета 
и сравнения доверительных интервалов экс-
тенсивности инвазии и индекса обилия при 

95%-ном уровне значимости, основанные на 
использовании F-распределения [7]. Для рас-
четов использована компьютерная программа 
Quantitative parasitology 3.0 [47]. С целью вы-
деления групп птиц, имеющих разные типы 
экологических связей с пресными водоемами 
в течение гнездового периода, проведен кла-
стерный анализ по методу «ближайшего сосе-
да» с использованием данных по ЭИ в пакете 
компьютерной программы Past.

Результаты и обсуждение
Согласно полученным результатам, у птиц 

Баренцева и Карского морей паразитирует 30 
видов гельминтов с пресноводными жизнен-
ными циклами (10 видов трематод, 14 – це-
стод, 5 – нематод, 1 – скребней). Возможно, 
в действительности разнообразие этих пара-
зитов несколько меньше, поскольку для не-
которых установить точную видовую принад-
лежность не удалось из-за неполовозрелости 
найденных экземпляров или их плохой со-
хранности. Данные о составе гельминтофа-
уны, количественных показателях заражен-
ности, видах хозяев и районах обнаружения 
паразитов приведены в табл. 2.

Таблица 2 

Состав фауны гельминтов с пресноводными жизненными циклами, 
найденных у птиц Баренцева моря (1991–2017 гг.)

Вид гельминтов Вид хозяев Район 
обнаружения *

ЭИ, 
%**

ИО, 
экз.**

Trematoda

Mesorchis pseudoechinatus R. tridactyla 1, 3, 4 3,35
(1,2–7,2)

0,18
(0,0–0,7)

Plagiorchis laricola

L. argentatus 1, 2, 3, 4 8,66
(4,4–15,0)

1,76
(0,5–5,7)

L. marinus 3, 4 12,24
(4,6–24,8)

5,90
(0,4–27,1)

L. heuglini 14 3 из 5 0,80
(0,0–1,2)

Apatemon gracilis S. spectabilis 14 1 из 8 6,00
(0,0–12,0)

Catatropis verrucosa S. mollissima 12 12,12
(3,4–28,2)

1,27
(0,3–3,9)

Diplostomum indistinctum
R. tridactyla 3, 4 3,35

(1,2–7,2)
0,09

(0,0–0,2)

L. argentatus 1, 2 7,87
(3,8–14,0)

0,71
(0,2–2,4)

* – нумерация районов указана в соответствии с таковой на рис. 1 и в табл. 1; ** – для экстенсивности инвазии и индекса обилия 
в скобках приведены значения нижней и верхней границ точного 95%-ного доверительного интервала.
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Продолжение таблицы 2 

Вид гельминтов Вид хозяев Район 
обнаружения *

ЭИ, 
%**

ИО, 
экз.**

D. spathaceum

R. tridactyla 3, 4 1,12
(0,1–4,0)

0,03
(0,0–0,1)

L. marinus 3, 4 12,24
(4,6–24,8)

0,51
(0,1–1,4)

L. heuglini 14 2 из 5 0,40
(0,0–0,6)

D. nordmanni R. tridactyla 1, 4 1,68
(0,3–4,8)

0,12
(0,0–0,6)

D. chromatophorum L. argentatus 2 0,79
(0,1–4,3)

0,03
(0,0–0,1)

D. helveticum
L. argentatus 2 1,57

(0,2–5,6)
0,15

(0,0–0,7)

L. hyperboreus 13 2,38
(0,1–12,6)

0,05
(0,0–0,1)

Diplostomum sp

R. tridactyla 3, 4 1,12
(0,1–4,0)

0,03
(0,0–0,1)

L. marinus 3 2,04
(0,1–10,9)

0,14
(0,0–0,4)

L. hyperboreus 12 2,38
(0,1–12,6)

0,02
(0,0–0,1)

Cestoda

Diphyllobothrium dendriticum

L. argentatus 3 0,79
(0,1–4,3)

0,01
(0,0–0,1)

L. marinus 3, 4 14,29
(5,9–27,2)

9,78
(0,4–28,7)

L. hyperboreus 4, 13 4,76
(0,6–16,2)

0,07
(0,0–0,2)

L. heuglini 14 2 из 5 0,60
(0,0–1,2)

Diphyllobothrium sp.

R. tridactyla 3 0,56
(0,1–3,1)

0,01
(0,0–0,1)

L. argentatus 1 0,79
(0,1–4,3)

0,01
(0,0–0,1)

L. marinus 1 2,04
(0,1–10,9)

0,02
(0,0–0,1)

Decacanthus arctica S. spectabilis 14 1 из 8 0,75
(0,0–2,3)

Paricterotaenia porosa

L. argentatus 1, 2, 3, 4 19,69
(13,2–27,7)

2,81
(1,7–4,5)

L. marinus 3, 4 10,20
(3,4–22,2)

4,14
(0,6–17,8)

L. hyperboreus 12, 13, 14 9,52
(2,7–22,6)

0,33
(0,1–1,1)

L. heuglini 14 5 из 5 225,20
(112,6–333,4)

Anomolepis sp. C. maritima 3 2,70
(0,1–14,2)

0,03
(0,0–0,1)

Aploparaksis crassirostris L. argentatus 3 1,57
(0,2–5,6)

0,02
(0,0–0,1)

A. crassipenis C. maritima 3, 5 10,81
(3,0–25,4)

0,95
(0,2–3,5)

A. leonovi C. maritima 3, 5 13,51
(4,5–28,8)

2,08
(0,1–9,5)

A. octacantha C. maritima 3 16,22
(6,2–32,0)

0,49
(0,2–1,4)
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Окончание таблицы 2 

Вид гельминтов Вид хозяев Район 
обнаружения *

ЭИ, 
%**

ИО, 
экз.**

Aploparaksis sp. C. maritima 3 8,11
(1,7–21,9)

0,11
(0,0–0,3)

Echinocotyle nitida C. maritima 3, 8 5,41
(0,7–18,2)

0,35
(0,0–1,2)

Nadejdolepis nitida C. maritima 3, 5 35,14
(20,2–52,5)

19,54
(4,9–82,3)

N. nitidulans
C. maritima 3 2,70

(0,1–14,2)
0,27

(0,0–0,8)

R. tridactyla 4 0,56
(0,1–3,1)

0,01
(0,0–0,1)

Trichocephalloides megalocephala C. maritima 3 16,22
(6,2–32,0)

2,08
(0,6–7,0)

Nematoda

Paracuaria adunca

R. tridactyla 1, 3, 4, 10 23,46
(17,5–30,4)

0,60
(0,4–0,9)

L. argentatus 1, 2, 3, 4 48,82
(39,9–57,9)

2,88
(2,1–4,2)

L. marinus 1, 3, 4 51,02
(36,3–65,6)

3,10
(1,9–5,6)

L, hyperboreus 1, 4, 5, 12, 13 21,43
(10,3–36,8)

1,24
(0,5–2,9)

F. glacialis 5 1,75
(0,1–9,4)

0,07
(0,0–0,2)

Streptocara crassicauda

R. tridactyla 4 0,56
(0,1–3,1)

0,01
(0,0–0,1)

L. argentatus 3, 4 1,57
(0,2–5,6)

0,04
(0,0–0,2)

L. marinus 4 4,08
(0,5–14,0)

0,10
(0,0–0,4)

L. hyperboreus 5 4,76
(0,6–16,2)

0,10
(0,0–0,3)

S. mollissima 3, 5, 8 12,12
(3,4–28,2)

0,58
(0,1–1,6)

C. grylle 4 14,29
(3,0–36,3)

0,33
(0,1–1,1)

U. aalge 4 2,22
(0,1–11,8)

0,02
(0,0–0,1)

U. lomvia 4 6,56
(1,8–15,5)

0,15
(0,0–0,3)

Cosmocephalus obvelatus

L. argentatus 1, 2 3,15
(0,9–7,9)

0,06
(0,0–0,2)

L. marinus 3, 4 12,24
(4,6–24,8)

0,43
(0,1–0,9)

L. hyperboreus 4 2,38
(0,1–12,6)

0,02
(0,0–0,1)

Echinuria uncinata S. spectabilis 12, 14 5 из 8 45,25
(3,3–168,0)

Tetrameres fississpina S. mollissima 12 3,03
(0,1–15,8)

0,06
(0,0–0,2)

Acanthocephala

Polymorphus magnus C. maritima 3 2,70
(0,1–14,2)

0,03
(0,0–0,1)
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Таблица 3 

Число и соотношение видов гельминтов с морскими и пресноводными жизненными циклами 
у птиц Баренцева моря (1991–2017 гг.)

Вид птиц Общее число ви-
дов гельминтов

Число видов гель-
минтов с морскими 

жизненными циклами

Число видов гельмин-
тов с пресноводными 

жизненными циклами

Относительная доля 
видов гельминтов 
с пресноводными 

жизненными циклами 
в общем разнообразии 

гельминтофауны, % 

Толстоклювая кайра 12 11 1 8,33

Тонкоклювая кайра 8 7 1 12,50

Атлантический чистик 12 11 1 8,33

Тупик 3 3 – –

Гагарка 2 2 – –

Люрик – – – –

Моевка 29 20 9 31,03

Серебристая чайка 40 29 11 27,50

Морская чайка 30 31 9 30,00

Бургомистр 35 28 7 20,00

Западно-сибир-
ская чайка 

10 6 4 40,00

Глупыш 14 13 1 7,14

Полярная крачка 3 3 – –

Стеллерова гага 5 5 – –

Обыкновенная гага 30 27 3 10,00

Гага-гребенушка 18 15 3 16,67

Морской песочник 27 17 10 37,04

Пресноводные гельминты не найдены у 
люриков, гагарок, тупиков, полярных крачек 
и сибирских гаг. Наибольшее число гельмин-
тов с пресноводными жизненными циклами 
было характерно для паразитофауны моевок 
и морских чаек (по 9 видов), морских песоч-

ников (10 видов) и серебристых чаек (11 ви-
дов). Данные о количестве видов гельминтов 
с морскими и пресноводными жизненными 
циклами и их соотношении у обследованных 
видов птиц приведены в табл. 3.

Наиболее широко специфичными оказа-
лись нематоды P. adunca и S. crassicauda, най-
денные у 5 и у 8 видов хозяев соответственно. 
18 видов гельминтов отмечены у одного вида 
птиц, 3 вида – у двух, 5 видов – у трех, 2 вида 
– у четырех.

Самое значительное число видов парази-
тов с пресноводными жизненными циклами 
найдено у морских птиц на Мурманском по-
бережье. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что такие гельминты отмечены практически во 
всех районах, включая высокоширотные архи-
пелаги и открытую акваторию Баренцева моря.

Обработка данных с использованием кла-
стерного анализа позволила выделить не-

сколько групп птиц и форм экологических 
связей, благодаря которым становится воз-
можным заражение морских птиц пресновод-
ными гельминтами (рис. 2). В определенной 
степени некоторые из этих связей дублируют 
друг друга, и в то же время для каждой из них 
характерны свои особенности.

На сегодняшний день практически пол-
ностью отсутствуют данные о точных путях 
циркуляции найденных гельминтов в райо-
нах проведения исследований. Достаточно 
детально описана лишь фауна личинок пара-
зитов у пресноводных и проходных рыб Ев-
ропейского Севера [8, 9, 18, 19, 24], а инфор-
мации о паразитологическом обследовании 
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пресноводных беспозвоночных Баренцево-
морского региона в доступной литературе 
нет. По этим причинам при анализе мате-
риала использовали сведения о путях реа-
лизации жизненных циклов обнаруженных 
гельминтов в других районах Палеарктики 
с учетом наличия потенциальных про-
межуточных хозяев в пресных водоемах 
Кольского полуострова и островных архи-
пелагов Баренцева моря [15, 28, 37, 41]. 

По результатам кластерного анализа сле-
дует выделить группу птиц, которые в се-
зон размножения не связаны с морем. Этот 
период они проводят в материковой тундре 
или на удаленных от побережья участках 
островных архипелагов, причем гнездить-
ся предпочитают на берегах или островках 
рек и озер. К этой группе относятся мор-
ской песочник, гага-гребенушка и западно-
сибирская чайка. В гнездовой период они 
питаются главным образом пресноводны-
ми и наземными беспозвоночными – ан-
нелидами, моллюсками, членистоногими 
[1, 22, 32] (чайки могут использовать также 

зом литоральными и верхне-сублиторальны-
ми беспозвоночными, которых птицы собира-
ют на урезе воды или со штормовых выбросов. 
Кулики зимой, видимо, до конца не очищают-
ся от «долгоживущих летних» видов парази-
тических червей, которые переживают в окон-
чательных хозяевах период, неблагоприятный 
для трансмиссии инвазионного начала.

Найденные у гаг-гребенушек цестоды D. 
arctica в качестве промежуточных хозяев ис-
пользуют ракообразных Lepidurus arcticus 
(Branchiopoda) [23], а нематоды E. Uncinata – 
главным образом дафний (Cladocera) (в част-
ности, Daphnia pulex) [39]. Жизненный цикл 
трематод P. laricola, отмеченных у западно-
сибирских чаек, включает двух промежуточ-
ных хозяев: роль первых играют моллюски 
сем. Lymnaeidae, а круг вторых очень широк 
и разнообразен (водные личинки насекомых 
– жуков, стрекоз, двукрылых, а также ракоо-
бразные); при этом метацеркарии могут ин-
цистироваться и в моллюсках – первых про-
межуточных хозяевах [12]. У найденных в 
этих же птицах цестод P. porosa описан един-
ственный промежуточный хозяин, в каче-
стве которого выступают личинки комаров р. 
Chironomus [13].

Рис. 2. Дендрограмма сходства и различий состава 
пресноводной гельминтофауны у разных видов птиц 

Баренцева моря

рыб и грызунов [34]). Именно эти организмы 
выступают в качестве промежуточных хозяев 
для большинства гельминтов, обнаруженных 
у птиц указанной группы.

Из паразитов, найденных у морских пе-
сочников, роль промежуточных хозяев для 
цестод р. Aploparaksis играют различные виды 
пресноводных олигохет (Mesenchytraceus spp, 
Rhyacodrilus spp, Bryodrylus spp) [2], для пред-
ставителей р. Nadejdolepis – моллюски-лимне-
иды [27], для T. megalocephala – личинки кома-
ров-хирономид [31]. У цестод р. Echinocotyle 
жизненный цикл реализуется при участии 
пресноводных копепод Paracyclops fimbriatus, 
Eucyclops macrurus и Macrocyclops algidus [49], у 
скребней P. Magnus в качестве промежуточных 
хозяев выступают ракообразные Gammarus 
lacustris [20]. Вопрос о путях циркуляции це-
стод р. Anomolepis в Баренцевоморском ре-
гионе пока полностью не ясен, поскольку в 
качестве их промежуточных хозяев описа-
ны жаброногие ракообразные, обитающие в 
горько-соленых озерах [16]. При этом следует 
отметить, что на побережье Мурмана у мор-
ских песочников все цестоды с пресноводны-
ми жизненными циклами были обнаружены 
в зимнее время, которое птицы проводят на 
морских побережьях, питаясь главным обра-
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У птиц этой группы (в основном у западно-
сибирских чаек и частично у гаг-гребенушек) 
также обнаружено несколько видов гельмин-
тов, в жизненном цикле которых роль вторых 
промежуточных хозяев играют рыбы. У тре-
матод р. Apatemon эту функцию на Кольском 
Севере выполняют ряпушка, сиг, гольян, плот-
ва, окунь, ерш и девятииглая колюшка (пер-
вые промежуточные хозяева – моллюски сем. 
Lymnaeidae) [18, 29]. У D. spathaceum первые 
промежуточные хозяева те же [35], а метацер-
карии обнаружены у корюшки, хариуса, щуки, 
плотвы, язя, леща, налима и речной камбалы 
во многих реках и озерах Мурманской обла-
сти [18]. Процеркоиды D. dendriticum развива-
ются в пресноводных ракообразных р. Cyclops 
[6], а плероцеркоиды зарегистрированы у 11 
видов пресноводных и проходных рыб в водо-
емах Кольского полуострова [8, 18].

Ко второй группе следует отнести птиц, 
гнездящихся на морских побережьях, но в со-
став кормовых территорий которых в сезон 
размножения наряду с прибрежными морски-
ми акваториями входят прибрежные участки 
суши и близлежащие пресноводные водоемы. 
К таким видам относятся моевка, бургомистр, 
морская и серебристая чайки. При этом у птиц 
второй группы, в отличие от первой, преобла-
дают пресноводные гельминты, в реализации 
жизненных циклов которых участвуют рыбы. 
Это относится к трематодам р. Diplostomum, 
видовое разнообразие которых у птиц вто-
рой группы значительно выше по сравнению 
с первой, цестодам р. Diphyllobothrium, а так-
же дигенеям M. pseudoechinatus (вторые про-
межуточные хозяева – уклейка, трехиглая и 
девятииглая колюшки) [30]. Личинки многих 
из указанных гельминтов на Кольском полу-
острове найдены у пресноводных и у про-
ходных рыб [18], и поэтому чайки могут за-
ражаться этими паразитами при добывании 
пищи и в пресных водоемах, и в море.

Примечательны высокие показатели ин-
вазии чаек р. Larus цестодами P. porosa (см. 
табл. 2). Этот факт (с учетом схемы жизнен-
ного цикла P. porosa, описанной выше) пока 
трудно объяснить. По всей видимости, в 
циркуляции этих цестод участвуют парате-
нические хозяева, аккумулирующие личинок 
паразита. Эту роль, вероятно, играют рыбы 
– молодь многих видов северной ихтиофауны 

активно потребляет личинок комаров на ран-
них стадиях развития [36]. Но вопрос о том, 
какие виды рыб могут выполнять функцию 
паратенических хозяев для P. porosa, остается 
открытым и требует дальнейшего изучения.

Находки у птиц второй группы большин-
ства гельминтов, жизненные циклы которых 
реализуются без участия рыб (например, це-
стод A. crassirostris у серебристых чаек и N. 
nitidulans у моевок), были единичными, а сами 
черви были представлены либо сколексами, 
либо ювенильными стробилами. Относитель-
но высокие значения ЭИ и ИО были характер-
ны лишь для трематод P. laricola, найденных в 
большом количестве, в частности, у серебри-
стых и морских чаек в устье реки Восточная 
Лица (Восточный Мурман).

Исключительно для птиц второй группы ха-
рактерна инвазия нематодами C. obvelatus (см. 
табл. 2) – космополитичными паразитами, к на-
стоящему времени не найденными только в Ан-
тарктиде. Экспериментально установлено, что 
личинки этих гельминтов развиваются в пре-
сноводных амфиподах Crangonyx laurentianus, 
Hyalella azteca и Gammarus fasciatus, а роль па-
ратенических хозяев играют многие виды пре-
сноводных рыб [51]. Помимо многочисленных 
находок личиночных стадий C. obvelatus у пре-
сноводных гидробионтов, описаны и случаи 
их обнаружения в морских экосистемах у рыб, 
толерантных к широкому диапазону солености 
(табл. 4). При этом в Баренцевоморском регио-
не личинки указанных нематод не отмечены ни 
у рыб, ни у беспозвоночных. 

Наконец, к третьей группе следует отнести 
птиц, не имеющих в гнездовой период пря-
мых трофических связей с пресноводными 
экосистемами. Из числа обследованных ви-
дов в указанную группу входят атлантический 
чистик, тонкоклювая и толстоклювая кайры, 
глупыш и обыкновенная гага. Инвазия птиц 
этой группы пресноводными гельминтами 
может быть следствием трех возможных при-
чин, взаимосвязанных друг с другом:

1. Длительное пребывание птиц на распрес-
ненных участках морской акватории (на-
пример, в эстуариях крупных рек или в не-
больших заливах, в которые впадает много 
ручьев), где могут быть широко представ-
лены элементы пресноводной фауны;
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2. Использование в пищу проходных рыб, за-
раженных личинками гельминтов, после 
их выхода в море;

3. Высокая степень эвригалинности потенци-
альных промежуточных хозяев или самих 
паразитов, с равным успехом использу-
ющих в этом качестве и пресноводных, и 
морских гидробионтов.
Причинами первого порядка можно объ-

яснить обнаружение у обыкновенных гаг тре-
матод C. verrucosa (промежуточные хозяева 
– пресноводные моллюски из родов Anisus, 
Gyralis, Segmentina и Bithynia [25]) и немато-
дами T. fississpina (промежуточные хозяева – 
пресноводные бокоплавы, дафнии и личинки 
насекомых, паратенические – пресноводные 
рыбы [39]). Оба вида гельминтов были найде-
ны у птиц в Печорском море, акватория кото-
рого в летний период подвергается значитель-
ному распреснению [10, 17]. При этом нельзя 
исключить, что отмеченные у гаг трематоды 
C. verrucosa относятся к «морским формам» 
этого сборного вида, о существовании кото-
рых высказывались предположения по итогам 
ранее проведенных исследований [33].

У обыкновенных гаг, чистиков и кайр за-
регистрированы нематоды S. crassicauda, ко-
торые были найдены также у всех предста-
вителей второй группы птиц (см. табл. 2). У 
глупышей обнаружены нематоды P. adunca, 
которыми были заражены и все виды птиц, 
входящих во вторую группу; при этом коли-

чественные параметры инвазии птиц второй 
группы были высокими. В жизненном цикле 
S. crassicauda, описанном Гаркави [5], роль 
промежуточных хозяев играют пресноводные 
гаммариды (G. lacustris), а паратенических 
– рыбы и водные рептилии. Циркуляция же 
P. adunca происходит по той же схеме и с уча-
стием тех же хозяев, что и у C. obvelatus [38].

Полученные результаты и данные науч-
ной литературы свидетельствуют о том, что 
нематодам S. crassicauda и P. adunca (возмож-
но, наряду с C. obvelatus) удалось преодолеть 
экологический барьер между пресноводными 
и морскими экосистемами за счет широкой 
специфичности к хозяевам и высокой толе-
рантности к широкому диапазону солености 
и температуры. В пользу этого говорят их рас-
пространение, а также таксономический со-
став и особенности экологии промежуточных 
и паратенических хозяев. Это подтверждают, 
в частности, материалы исследований биоло-
гии P. adunca в морских и солоноватоводных 
экосистемах (помимо многочисленных нахо-
док в пресноводных биоценозах) (табл. 5).

В качестве окончательных хозяев эти не-
матоды одинаково успешно используют птиц, 
удаленных друг от друга в филогенетическом 
отношении и заметно различающихся в пла-
не кормовых предпочтений. Так, S. crassicauda 
была обнаружена и у ихтиофагов (тонкоклю-
вая кайра), и у умеренных полифагов (толсто-
клювая кайра, атлантический чистик, моевка), 
и у эврифагов (морская и серебристая чайки, 

Таблица 4 

Паратенические хозяева и районы обнаружения личиночных стадий нематод Cosmocephalus obvelatus 
по данным литературы

Район обнаружения Вид хозяев Источник

Азовское море Бычок-кругляк (Neogobius melanostomus) [11]

Черное море Бычок-кругляк (Neogobius melanostomus),
сингиль (Liza aurata),
черноморская собачка (Lipophrys pavo),
обыкновенная морская собачка (Parablennius sanguinolentus),
бычок-ротан (Neogobius rattan)

[11, 21]

Каспийское море Каспийская атерина (Atherina mochon pontica natio caspia) [3]

Кильский канал Плотва (Rutilus rutilus) [48]

Северное море Европейская корюшка (Osmerus eperlanus) [46]

Ваттово море Европейский шпрот (Sprattus sprattus),
большая песчанка (Hyperoplus lanceolatus),
малый бычок-бубырь (Pomatoschistus minutus)

[42]

Солоноватоводные пруды о. Сейбл 
(Северная Атлантика)

Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus),
четырехиглая колюшка (Apeltes quadratus)

[44]

Залив Святого Лаврентия Фундулюс обыкновенный (Fundulus heteroclitus) [40]
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Таблица 5 

Промежуточные и паратенические хозяева и районы обнаружения личиночных стадий 
нематод Paracuaria adunca по данным научной литературы

Район обнаружения Промежуточные хозяева Паратенические хозяева Источник

Северо-восточное (атланти-
ческое) побережье США

Ракообразные-мизиды Mysis 
gaspensis, M. stenolepis, Neomisis 
americana, Praunus flexuosus, 
амфиподы Amphiporea 
virginiana, Echinogammarus 
obtusatus, Gammarus 
lawrencianus, G. oceanicus

- [43]

Залив Святого Лаврентия - Фундулюс обыкновенный 
(Fundulus heteroclitus) [40]

Сублиторальная зона и за-
плесковые пруды о. Сейбл 
(Северная Атлантика)

Амфиподы Amphiporea 
virginiana – в сублиторали

Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus), 
четырехиглая колюшка (Apeltes quadratus) – в 
солоноватоводных прудах, девятииглая колюш-
ка (Pungitius pungitius) – в пресноводном пруду

[44, 45]

Северное море – Европейская корюшка 
(Osmerus eperlanus) [46]

Кильский канал – Плотва (Rutilus rutilus) [48]

Балтийское море (побере-
жья Германии и Литвы)

– Сельдь (Clupea harengus) [50]

Черное море – Бычок-кругляк (Neogobius melanostomus), 
сингиль (Liza aurata),
черноморская собачка (Lipophrys pavo), 
обыкновенная морская собачка (Parablennius 
sanguinolentus), бычок-ротан (Neogobius rattan)

[11, 21]

Каспийское море – Каспийская атерина 
(Atherina mochon pontica natio caspia) [3]

Бассейн залива Петра 
Великого (Приморье)

– Ротан (Perccottus glenii) [26]

бургомистр), и у бентофагов (обыкновенная 
гага). При этом личинки указанных нематод 
ни у беспозвоночных, ни у рыб в Баренцево-
морском регионе не найдены, хотя половоз-
релые стадии отмечены у птиц не только на 
Мурманском побережье, но и в районах высо-
коширотных архипелагов (см. табл. 2).

Для более корректной трактовки полу-
ченных результатов необходима детальная 
информация о путях циркуляции найденных 
гельминтов в районе проведения исследований 
(видовой состав промежуточных и паратени-
ческих хозяев, географическое распределение 
очагов инвазии, сроки и продолжительность 
периодов трансмиссии паразитов, требования 
к абиотическим условиям). Соответственно, 
экосистемная оценка и определение степени 
влияния того или иного фактора на распре-
деление и обилие паразитов могут быть про-
ведены лишь по результатам детального сбора 
и комплексного анализа материала на локаль-
ном и региональном уровнях.

Заключение
Фауна гельминтов с пресноводными жиз-

ненными циклами, паразитирующих у птиц 
Баренцева моря, разнообразна и во многом 
специализирована в зависимости от таксоно-
мического статуса и особенностей экологии 
хозяев. У птиц, гнездящихся вдали от побере-
жья (западно-сибирская чайка, морской пе-
сочник, гага-гребенушка), преобладают пара-
зиты, у которых роль промежуточных хозяев 
играют пресноводные беспозвоночные. Для 
большинства видов чаек (серебристой, мор-
ской, моевки, бургомистра), использующих в 
сезон размножения в качестве кормовых био-
топов и море, и пресные водоемы, более ха-
рактерно наличие в гельминтофауне видов, в 
циркуляции которых участвуют рыбы. В пти-
цах, не имеющих в гнездовой период трофи-
ческих связей с пресноводными биоценозами 
(чистиковые, глупыш, обыкновенная гага), 
чаще всего встречаются паразиты, демонстри-
рующие широкую специфичность к различ-

Примечание. «–» – данные отсутствуют
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ным типам хозяев и высокую толерантность 
к колебаниям солености и температуры. Зара-
жение птиц этой группы происходит либо при 
длительном пребывании на распресненных 
участках морской акватории, либо при ис-
пользовании в пищу проходных рыб после их 
выхода в море. Результаты исследований по-
казывают, что гельминты, с равным успехом 
использующие в качестве промежуточных 
и паратенических хозяев и пресноводных, и 
морских гидробионтов (например, нематоды 
S. crassicauda и P. adunca), имеют наиболее ши-
рокое распространение и способны успешно 
завершать жизненные циклы в окончатель-
ных хозяевах, заметно отличающихся друг 
от друга в плане кормовой пластичности и не 
имеющих близких филогенетических связей.
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