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Современный период развития естествознания характеризуется успехами в развитии но-
вого научного направления – экологической паразитологии. Ключевыми вопросами этого 
направления являются раскрытие пато- и морфогенеза паразитарных заболеваний и влияние 
абиотических и биотических факторов окружающей среды на заболеваемость населения. В 
настоящее время установлены механизмы адаптации организмов при экологическом прес-
синге, разработаны меры профилактики и реабилитации последствий экологических воз-
действий [1, 2, 3, 20]. 

Паразит и хозяин находятся во взаимодействующей организации, которая обозначается 
как самоорганизующаяся «хозяино-паразитарная» система, реализуемая через адаптивные 
механизмы [12, 11, 13, 23, 25]. 

Многофакторный анализ причин снижения качества и потенциала жизни населения За-
падной Сибири показал роль Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) как биотического агента 
в развитии системной патологии. Описторхоз (Opisthorchiosis) экзальтирует течение дру-
гих нозологических форм и возникающих при них осложнений [18, 34]. Необходимо отме-
тить, что население гиперэндемичного очага описторхоза (преимущественно на территории 
Среднего Приобья Западной Сибири) инвазируется многократно, например, ханты – более 
300 раз в году [7, 8, 14, 33]. Поэтому описторхоз приобретает качественно новую клинико-
морфологическую форму – суперинвазионный описторхоз, характеризующийся своеобрази-
ем развития патологического процесса. Суперинвазионный описторхоз с наиболее выражен-
ными клиническими проявлениями и возможными летальными исходами чаще встречается 
в гиперэндемичном очаге Западной Сибири [7, 8, 35, 14, 19, 30, 31]. От интенсивности инва-
зии зависят параметры размеров паразита [14]. 
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Гетерогенность популяций паразита и хозяина – важнейшая движущая сила и эпизоото- 
эпидемического процесса и, следовательно, одно из решающих условий существования па-
разитарных систем [4, 24]. Устойчивости паразитарной системы немало способствует и па-
раллельное существование разных частей популяции возбудителя – гостальной, векторной, 
внеорганизменной [17], населяющих различные среды обитания. При снижении численно-
сти и даже исчезновении одной из частей популяции возбудителя другая ее часть сохраня-
ется, поддерживая существование паразитарной системы в критические для нее периоды.

Резервация паразита обеспечивает сохранение паразитарной системы в условиях, когда 
активная циркуляция возбудителя по каким-то причинам затруднена или временно исключе-
на. Подобные неблагоприятные периоды паразит способен переживать в различных «средах 
резервации» – как в отдельных особях хозяев, так и в объектах окружающей среды [21].

Многочисленность хозяев и полигостальность паразита обеспечивают устойчивость па-
разитарных систем за счет интенсивной циркуляции возбудителя в условиях высокой чис-
ленности и разнообразия хозяев. Недаром возбудители зоонозных и сапронозных инфек-
ций характеризуются полигостальностью и обычно используют в качестве хозяев наиболее 
многочисленных в данной экосистеме животных (грызуны, хищники – в наземных экосисте-
мах, зоо- и фитопланктон – в водоемах). Среди животных наземных экосистем первенство 
обычно принадлежит грызунам, занимающим доминирующее положение и представленным 
разнообразными жизненными формами [15]. Это создает большие «запасы» возбудителя в 
благоприятные периоды, способствуя, очевидно, повышению устойчивости паразитарной 
системы.

Неоднозначная зависимость паразита от хозяев, наиболее выраженная в открытых па-
разитарных системах, ограничивает влияние хозяина на паразита при межпопуляционных 
взаимодействиях. В то же время абиотические и биотические условия среды нередко благо-
приятствуют паразиту, поддерживая устойчивое существование популяции возбудителя в 
почвенных и водных экосистемах. Тем самым факторы, внешние по отношению к парази-
тарной системе, могут прямо или косвенно влиять на ее устойчивость.

Факторы, обеспечивающие устойчивость паразитарных систем, многообразны, сложны 
и взаимосвязаны. Среди них можно выделить компенсаторные, которые возмещают убыль 
паразита на каком-то уровне организации паразитарной системы либо способствуют сохра-
нению и росту его популяции вопреки неблагоприятным воздействиям. Ряд факторов можно 
охарактеризовать как дублирующие, призванные страховать паразитарную систему в случае 
«отказа» каких-то ее структурных или функциональных компонентов. Отдельные факторы 
устойчивости – как внутренние, так и внешние по отношению к паразитарной системе – 
действуют параллельно, дополняя и замещая друг друга, и именно их совокупность обеспе-
чивает стабильное функционирование паразитарной системы во времени и пространстве. 
В сложных полузамкнутых и особенно в открытых паразитарных системах паразит всегда 
имеет запасные пути и схемы циркуляции, как и более широкие возможности резервации. 
Поэтому ликвидация зоонозных патогенов неизмеримо сложнее, нежели антропонозных, 
требует искоренения всех возможных резервуаров возбудителя и блокирования разных ка-
налов его циркуляции в очаге [25].

Паразитарные системы надорганизменного уровня имеют три наиболее важных характе-
ристики взаимодействующих популяций паразита и хозяина: численность, гетерогенность и 
изменчивость. Регуляция паразитарных систем в широком смысле может быть двух типов: 
внутренняя (саморегуляция) и внешняя (регуляция факторами, внешними по отношению к 
паразитарной системе). Факторы, внешние по отношению к паразитарной системе, не дей-
ствуют независимо от внутренних. Непосредственно влияя на обоих партнеров и косвенно – 
через одного на другого, они так или иначе вызывают рассогласование системы и «запу-
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скают» сложные механизмы саморегуляции посредством отрицательных обратных связей в 
паразитарной системе. Именно поэтому принято считать, что на любом уровне организации 
«биологическая регуляция есть всегда саморегуляция» [4, 32].

Механизмы регуляции популяционной динамики возбудителей складываются из процес-
сов саморегуляции сообществ патогенов и различных воздействий на возбудителей.

Механизмы внутрипопуляционной регуляции могут быть неспецифическими и специфи-
ческими. К первым относится комплекс трофических и физико-химических факторов среды, 
действие которых обусловлено состоянием самой популяции возбудителя. Специфические 
механизмы (аутометаболическая регуляция), в свою очередь, реализуются через среду оби-
тания, так что оба типа регуляции тесно взаимосвязаны [22]. 

Регуляция на уровне организма хозяина определяется тремя основными факторами: ми-
кробиотой хозяина, выведением возбудителя из организма и иммунными реакциями. Обще-
известно значение естественной резистентности и специфического иммунного ответа для 
снижения численности и подавления возбудителей различной природы в организме хозяина 
[10, 16, 9].

Изменение зараженности теплокровных хозяев реализуется через механизм передачи, 
так что его эффективность («коэффициент передачи») служит действенным инструментом 
регуляции численности возбудителя в процессе циркуляции. Передача от одной особи хо-
зяина к другой – самый критический момент для популяции паразита [11], ибо она обычно 
предполагает резкую смену среды его обитания. В этой связи можно полагать, что популя-
ция возбудителя относительно стабильна, хотя и невелика в фазе резервации в любой сре-
де обитания и испытывает наиболее резкие колебания, достигая максимальных показателей 
в фазе активной циркуляции. Соответственно меняются и качественные характеристики – 
диапазон гетерогенности и уровень вирулентности популяции возбудителя [4, 5, 6]. В наи-
большей мере, по-видимому, такие колебания численности могут проявляться в открытых 
паразитарных системах, где возбудитель имеет сапрофитическую фазу существования.

Концепция саморегуляции паразитарных систем В. Д. Белякова и его последователей [4, 
5, 6, 26, 27] вскрывает конкретные механизмы и факторы, определяющие популяционную 
динамику возбудителей, – их численность, гетерогенность и изменчивость, а также фазность 
этих популяционных изменений организмов в процессе функционирования паразитарной 
системы.

В основе механизма саморегуляции паразитарных систем лежат следующие характери-
стики [6]: генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяций паразита и хозяина 
по признакам их взаимоотношений; динамическая изменчивость популяций паразита и хо-
зяина в процессе взаимодействия; фазность популяции паразита; регулирующая роль усло-
вий (факторов окружающей среды).

Эти качественные признаки популяций паразита и хозяина должны быть дополнены са-
мостоятельной количественной характеристикой – численностью (плотностью) популяций 
возбудителя и хозяев, которая имеет вполне закономерную динамику в разных популяцион-
ных фазах возбудителя [4, 5].

Эти закономерности имеют место при зоонозах, где основой существования возбудите-
ля служит эпизоотический процесс среди млекопитающих наземных экосистем. Среди от-
дельных работ в этом направлении следует отметить исследования, посвященные динамике 
иммуноструктуры популяций грызунов – носителей возбудителей в природных очагах леп-
тоспироза и клещевого энцефалита. Немногочисленные фактические материалы не обобща-
лись в аспекте саморегуляции паразитарных систем гельминтозов.

Что касается популяционных механизмов саморегуляции почвенных и водных парази-
тарных систем, о них пока трудно судить. Первые результаты их изучения дают основания 
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предполагать, что эти механизмы весьма своеобразны, существенно отличаются от опи-
санных для антропонозов. Очевидно, здесь популяция возбудителя регулируется скорее 
всего характером динамики их численности, а также сроками существования, интенсивно-
стью размножения возбудителей в организме хозяина. Именно по этим признакам должна 
оцениваться гетерогенность популяций хозяев возбудителя и ее динамика в паразитарных 
системах.

Экосистемная регуляция осуществляется биотическими и абиотическими компонентами 
биоценозов, действие которых может быть как непосредственным, так и косвенным. Непо-
средственные воздействия биотических факторов реализуются, например, через трофиче-
ские цепи в водных сообществах. Абиотические факторы среды – температура, влажность, 
состав субстрата – оказывают непосредственное влияние на численность многих возбуди-
телей [26]. Хорошо известны разнообразные воздействия абиотических факторов (клима-
тических, погодных и др.) на популяцию теплокровных хозяев и через них – на популяцию 
возбудителя, вызывая ее сокращение или увеличение. 

На уровне антропогенной регуляции действуют разнообразные антропогенные факторы, 
которые влияют не только непосредственно на популяции возбудителей, но и в той или иной 
мере на все уровни и механизмы их регуляции. Можно выделить две категории таких факто-
ров: группа общих факторов социального порядка, прямо не связанных с паразитарной пато-
логией, и группа специальных факторов, направленных на дезинвазию окружающей среды.

К числу первых относится антропогенная трансформация ее естественных экосистем 
(создание водохранилищ, строительство плотин и др.), непосредственное и косвенное вли-
яние которой на популяции возбудителей неоднозначны [28]. В группе антропогенных фак-
торов основное регуляторное значение для возбудителей зоонозов имеет неспецифическая 
профилактика – борьба с теплокровными и переносчиками, приводящая к сокращению чис-
ленности возбудителей в природных очагах.

Подводя итог, следует отметить, что наиболее сильные регуляторные механизмы дей-
ствуют, по-видимому, внутри паразитарной системы: это процессы саморегуляции, дей-
ствующие как в самой популяции возбудителя, так и организма – хозяина. Эффективность 
механизма передачи считается одним из самых надежных способов регуляции популяций 
паразитов [29]. Следует отметить, что механизмы регуляции в системе «паразит – хозяин» 
поддаются экспериментальному изучению и количественной оценке. Совокупность абиоти-
ческих компонентов экосистемной регуляции можно охарактеризовать только качественно 
(обводненность территорий, гидрологический режим и др.)
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