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роль моллюска Dreissena polymorpha pallas
(bivalvia, Dreissenidae)  в  распространении 
ТРЕМАТОДОЗОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ*

A HHO ТА ЦИЯ. На основе литературных данных и результатов собственных 
исследований, выполненных автором на водоемах Республики Беларусь, проводится 
анализ роли дрейссены в распространении трематодозов позвоночных животных 
(водоплавающих птиц и рыб).

Based on the literature data and results ofauthors’ studies conducted in the waterbodies 
o f Belarus, the analysis o f the role o f zebra mussel in a transmission o f  trematodes on 
vertebrate animals (waterfowl and fishes) is carried out.

Введение
Появление двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha Pallas в водоемах Ев

ропы и Северной Америки привело к значительным экологическим и экономическим 
последствиям [12, 13]. Несмотря на то, что на данный момент выполнено множество 
исследований, посвященных биологии и экологии дрейссены, существует сравнительно 
небольшое количество работ по организмам-эндосимбионтам, населяющим мантийную 
полость и внутренние органы моллюска. Необходимость подобных исследований осо-∙r∙

∙∑ ∙Настоящая работа является частью исследований, проводимых в рамках Международ
ного исследовательского консорциума по симбионтам моллюсков (http://www.nysm.nysed.gov/ 
biology/ircoms/biojrcoms.html). Финансовая поддержка осуществлена Белорусским Респуб
ликанским Фондом фундаментальных исследований (грант Б98М-012) и Белгосуниверсите- 
том (гранты 511/51 и 636/51). Автор выражает признательность за техническое содействие 
Г. Г. Вежновец, Μ. В. Кокориной, Μ. П. Пляхневичу и Т. В. Жуковой (БГУ).
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бенно проявляется в связи со способностью дрейссены выступать хозяином для парази
тов многих видов рыб и водоплавающих птиц [17]. Цель настоящей работы — оценить 
роль дрейссены в распространении трематодозов указанных позвоночных животных.

Материал и методы исследования

М атериалом для работы послужили данные по симбиофауне моллюска в 32 во
доемах Республики Беларусь, полученные при анализе литературных сведений [13], 
а также в ходе самостоятельных полевых исследований, выполненных автором в 
период с 1997 по 2003 гг.

Результаты и их обсуждение

В водоемах Беларуси дрейссена является хозяином для следующих видов трема
тод: Bucephalus polymorphus Baer, 1826; Phyllodistomum folium  Olfers, 1817; по мень
шей мере, одного вида из семейства Echinostomatidae (Echinoparyphium recurvatum 
Linstow, 1873); Aspidogaster spp.

Трематоды семейства Echinostomatidae наиболее обычны у дрейссены в Беларуси— 
они обнаружены в 53% изученных водоемов. Дрейссена выступает как второй промежу
точный хозяин в жизненном цикле эхиностоматид. Взрослые черви паразитируют у многих 
позвоночных животных, однако чаще всего их окончательными хозяевами становятся 
водоплавающие птицы, которые заражаются при поедании инвазированных моллюсков 
[17]. По имеющимся данным, экстенсивность инвазии (ЭИ) дрейссены эхиностоматида- 
ми варьирует в белорусских водоемах в пределах 0,3% -  94,4 ± 5,6% (здесь и далее 
средняя арифметическая ± стандартная ошибка), но обычно не превышает 5-10%. Ин
тенсивность инвазии (ИИ) составляет от 1 до 20,3 ± 2,5 метацеркарий на моллюска при 
модальном значении 1 экз./особь. На основании приведенных величин показателей за
раженности опасность дрейссены как источника эхиностоматозов птиц можно считать 
умеренной. Однако в некоторых случаях встречаются и исключения, когда параметры 
зараженности моллюска эхипостоматидами выражаются очень высокими значениями. 
Так, при исследовании сезонной динамики инвазии дрейссены эхиносгоматидами в Ком
сомольском водохранилище (р. Свислочь, в черте г. Минска) нами неоднократно отме
чалась стопроцентная ЭИ. При этом максимальная ИИ достигала 182 экз./особь [7]. 
Анализ литературных данных и их сопоставление с ситуацией, имеющей место на Ком
сомольском водохранилище, позволяют выделить следующие факторы, способствую
щие поддержанию эхиносгоматозного очага: обилие промежуточных и окончательных 
хозяев трематод, а также морфометрические и гидрологические особенности водоема.

Н а Комсомольском водохранилище обитает многочисленная популяция кряк
вы, являющейся, по-видимому, основным окончательным хозяином эхиностоматид 
на водоеме. Хотя специальные учеты птиц нами не проводились, из литературы изве
стно, что численность кряквы на водохранилище достаточно стабильна. Так, в 1989- 
1992 гг. она варьировала в пределах 56-68 пар. При небольшой площади водохра
нилища (0,4 км2) плотность популяции птиц составляет около 6 пар/га, в то время как 
на большинстве природных водоемов она не превышает 0,5 пар/га [3]. Высокая чис
ленность кряквы на Комсомольском водохранилище объясняется наличием большо
го количества мест гнездования на островах и хорошей кормовой базой (включая 
присутствие дрейссены) [3, 16]. В связи с изменением поведения крякв в условиях 
города птицы практически ежегодно остаются на Свисл очи для зимовки. В районе 
Комсомольского водохранилища в разные годы на незамерзающих участках зимует 
от 570 до 770 птиц [3], что фактически создает условия для круглогодичного разви
тия эхиностоматид. По нашим наблюдениям, кроме кряквы на водохранилище оби
тает небольшая популяция лысухи, которая также питается дрейссеной [ 17] и, по- 
видимому, участвует в реализации жизненного цикла трематод.
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Кроме высокой численности водоплавающих птиц, являющихся окончательны
ми хозяевами эхиностоматид, для Комсомольского водохранилища характерно оби
лие и других животных-участников жизненного цикла червей. Первым хозяином эхи
ностоматид в водоеме, вероятно, выступают многочисленные брюхоногие моллюс
ки, представленные в основном живородками и прудовиками. Поселения же 
дрейссены, служащей вторым промежуточным хозяином паразитов, во многих уча
стках водоема образуют сплошные ковры, начиная с глубины около 0,5 м.

Поддержанию эхиностоматозного очага в Комсомольском водохранилище способ
ствуют и морфометрические особенности последнего. Водохранилище представляет 
собой небольшой и неглубокий водоем (максимальная глубина — 4,5 м). Как отмеча
лось выше, площадь его поверхности составляет лишь 0,4 км2, причем приблизительно 
четвергь этой величины приходится на площадь одиннадцати имеющихся на водоеме 
островов. Наличие островов и характер их расположения способствуют заметному за
медлению течения р. Свислочь на рассматриваемом участке. Из литературы известно, 
что для небольших неглубоких водоемов с пониженной проточностью крайне характер
на высокая зараженность моллюсков трематодами [2]. Это обусловлено повышенной 
вероятностью контакта мирацидиев и церкарий с хозяевами, а также благоприятными 
температурными условиями, создающимися на мелководных участках.

Таким образом, при наличии в водоеме благоприятных для эхиностоматид условий 
дрейссена может стать источником серьезных эхиностоматозных инвазий водоплаваю
щих птиц, что в свою очередь может сопровождаться ростом смертности последних [8].

Phyllodistomum folium. Этот червь, паразитирующий во взрослом состоянии в 
почках и мочевыводящих путях рыб, нуждается лишь в одном промежуточном хозя
ине-моллюске, которым в числе нескольких возможных может выступать и дрейссе
на [17]. Спороцисты Р. folium  обнаружены у дрейссены в 25% исследованных водо
емов. Как и в случае с эхиностоматидами, в обычных условиях дрейссена, по-види
мому, не представляет серьезной угрозы в качестве распространителя Р. folium. 
В большинстве исследованных водоемов ЭИ моллюсков этим паразитом не превы
шала 2%. В популяции дрейссены оз. Лукомское В. П. Ляхнович и соавт. [5] наблю
дали до 12,3% зараженных моллюсков. Тем не менее, этот случай следует считать 
исключением, поскольку он имел место в участке озера, подогреваемом сбросными 
водами теплоэлектростанции.

Bucephalus polymorphus. Паразит обнаружен у дрейссены в 22% обследованных 
водоемов. Буцефалюс использует моллюска в качестве одного из нескольких возмож
ных первых промежуточных хозяев. Выходящие из моллюсков церкарии активно вне
дряются в ткани второго хозяина — мирных рыб, ипцистируются в них и превращают
ся в метацеркарии [17]. Вторым промежуточным хозяином для В. polymorphus могут 
выступать 20 видов рыб из 6 семейств (Cyprinidae, Percidae, Esocidae, Centrarchidae, 
Gobitidae, Gasterosteidae), однако серьезные патогенные и летальные эффекты отмече
ны только у представителей карповых [14]. Окончательными хозяевами буцефалюса 
служат хищные рыбы, поедающие рыб, зараженных метацеркариями [17].

Значения ЭИ дрейссены буцефалюсом в водоемах Беларуси варьируют в среднем от 
0,3% до 10,2%, обычно не превышая 3%. В то же время на одном из участков р. Березина 
(в 1 км выше г. Борисова) в ноябре 2002 г. нами отмечена достаточно высокая доля 
инвазированных моллюсков— 20,4%. Вероятно, в теплое время года зараженность дрей
ссены была еще выше, и, следовательно, можно говорить о существовании очага инва
зии В. polymorphus на описываемом участке Березины. Разными авторами также отме
чались случаи значительной экстенсивности инвазии дрейссены буцефалюсом: 13%- 
28% [15], 4,3%—31,7% [1] и даже до 73% [19]. Из приведенных да1шых следует, что при 
определенных условиях дрейссена может стать причиной эпизоотий среди рыб, и случаи 
подобных эпизоотий уже отмечались во Франции [14]. Комплекс условий, способствую
щих заражению рыб паразитом, требует изучения. Пока же известны лишь некоторые
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факторы, положительно влияющие на степень заражения дрейссены В. polymorphus, в 
частности, температура [10,11] и размер моллюсков [4]. Одним из обстоятельств, кото
рое повышает вероятность заражения рыб, является также то, что церкарии выходят из 
дрейссены в течение нескольких месяцев подряд (с максимумом в теплое время года) 
[10]. Зрелых подвижных церкарий мы наблюдали в дрейссене из Комсомольского водо
хранилища уже в апреле (2002 г.). По наблюдениям Б. Батуро [10], выход личинок из 
моллюсков может происходить вплоть до октября.

Aspidogaster spp. В Беларуси эти трематоды обнаружены в дрейссене лишь из Днеп- 
ровско-Бугского канала (юг республики) при ЭИ 0,2% и ИИ 1 экз./особь [13]. Для 
реализации жизненного цикла аспидогастры нуждаются в единственном хозяине, по
скольку яйца паразитов содержат личинки, которые непосредственно превращаются 
во взрослых червей при попадании в организм подходящего животного (униониды, 
дрейссена) [18]. Позвоночные животные, в частности, рыбы, могут случайно зара
жаться червями при поедании инвазированных моллюсков [4], однако негативные эф
фекты от присутствия аспидогастров в кишечном тракте рыб не наблюдаются [17].

Анализ степени зараженности дрейссены различными видами трематод приво
дит к выводу, что, за исключением отдельных случаев, моллюск не представляет 
серьезной опасности в качестве распространителя трематодозов позвоночных жи
вотных. Тем не менее, только данных об инвазированности дрейссены в том или 
ином водоеме для такого заключения недостаточно. Определенное осложнение эпи
зоотической ситуации в водоеме после вселения в него дрейссены, по-видимому, все 
же происходит. Случается это, прежде всего, потому, что обычно моллюск расширя
ет круг возможных хозяев рассмотренных выше видов трематод. Кроме того, хоро
шо известна способность дрейссены создавать чрезвычайно плотные популяции, зна
чительно превосходящие по численности популяции других моллюсков-хозяев тре
матод. Соответственно, при прочих равных условиях (уровень зараженности) вклад 
дрейссены в распространение трематодозов будет выше, чем у других моллюсков.

Для более точной оценки участия дрейссены в распространении трематод среди 
позвоночных животных полезным мог бы оказаться такой общепринятый в гидроби
ологии подход, как количественный учет зараженных моллюсков и/или паразитов 
на единице площади дна (субстрата). Первые учеты подобного рода недавно были 
предприняты В. И. Юришинцом [9] на водоемах Украины. Выполнение аналогич
ных определений начато нами также в водоемах Беларуси [6].

При выяснении роли дрейссены в качестве источника трематодозов важно также 
учитывать размерный состав популяций моллюска. Так, водоплавающие птицы, пи
тающиеся дрейссеной, обычно поедают моллюсков с длиной раковины не более 15 мм 
[17]. Следовательно, даже если некоторая популяция дрейссены будет заражена эхино- 
стоматидами в высокой степени, но в ней будут преобладать особи крупнее 15 мм, 
вероятность заражения птиц будет гораздо ниже, чем в случае с популяцией моллюска 
с аналогичным уровнем зараженности, но состоящей из более мелких особей. Подоб
ные соображения применимы и в отношении других трематод, паразитирующих у мол
люска. Известно, например, что между размером дрейссены и степенью ее инвазии 
В. polymorphus [4] и Р. folium  [5] существует положительная связь. Поэтому можно 
ожидать, что уровень зараженности рыб этими трематодами будет выше в водоемах, 
где в популяциях дрейссены преобладают крупные особи.

Заключение
Для создания более четких представлений о роли дрейссены в распространении 

трематодозов позвоночных животных необходимо проведение дополнительных ис
следований, в ходе которых одновременно учитывались бы такие параметры, как 
степень зараженности моллюска, численность и размерно-возрастной состав его по
пуляций, а также численность гемипопуляций соответствующих видов трематод.
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