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Паразитизм как одна из форм жизни представляет общебиологический феномен 
и свойствен всем вирусам, многим группам бактерий, грибов, протистов, много-
клеточных растений и животных. Зоопаразитология занимается изучением парази-
тических животных: систематикой, особенностями строения и жизненных циклов, 
взаимоотношениями с хозяевами, биоценотическими связями и эволюцией. Экологи-
ческая паразитология является составной частью экологии как науки о взаимоотно-
шениях организмов между собой и с окружающей средой. В статье приводится кри-
тический анализ проблематики, важнейших постулатов и терминологии современной 
экологической паразитологи. 

Ключевые слова: симбиоз, паразитизм, зоопаразитология, экологическая парази-
тология. 

Паразитизм как одна из форм жизни представляет общебиологический 
феномен и он свойствен многим таксонам живых организмов от вирусов 
до многоклеточных животных и растений, хотя понимание сущности этого 
явления до настоящего времени не является однозначным. До настоящего 
времени нет согласия о предмете паразитологии как науки и обоснованно-
сти ее деления на самостоятельные дисциплины по объектам и методам ис-
следования (Price, 1980; Brooks, McLennan, 1993; Poulin, 1998; Bush et al., 
2002; Mehlhorn, 2008). В недавно опубликованной монографии о теорети-
ческих аспектах паразитизма (Ройтман, Беэр, 2008) сделана попытка ана-
лиза существующих взглядов о паразитизме как особой формы жизни. 
К сожалению, авторы ограничились перечислением множества сущест-
вующих определений и концепций паразитизма, но не внесли ясности 
в рассматриваемую проблему, а лишь добавили новые спорные утвержде-
ния и термины. Учитывая актуальность проблемы, в настоящей статье сде-
лана попытка критического анализа существующих взглядов на предмет 
паразитологии и места в ней зоопаразитологии — науки о паразитизме жи-
вотных организмов. 
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Паразитизм рассматривается как одна, хотя наиболее распространенная 
форма взаимоотношений между организмами — симбиоза. Под симбиозом 
понимают всякое не случайное сожительство организмов разных видов 
(Вагу, 1887; Скрябин, 1923; Догель, 1947; Poulin, 1998; Bush et al., 2002; 
Moran, 2007). Многообразие проявлений симбиоза в различных таксоно-
мических группах создает значительные трудности при классификации 
подобных отношений. В зависимости от особенностей трофических, топи-
ческих, временных и иных связей между организмами, выделяют множест-
во форм биоценологических (симфизиологических) связей (Беклемишев, 
1951а; Moran, 2007). Принципы классификации подобных связей доста-
точно субъективны и в их основе лежат критерии эффекта для особи, попу-
ляции или вида (аменсализм, антогонизм, нейтрализм, комменсализм, 
мутуализм и другие) или механизмы их осуществления. Границы между 
разными формами биоценологических отношений могут быть размытыми 
и их разграничение затруднительно. Научная терминология, используемая 
в этой области, неоднозначна, что создает дополнительные трудности. 

В основе паразитизма лежит двухуровневая трофическая система, в ко-
торой один организм (паразит) живет за счет другого организма, и вместе 
они образуют паразитарную систему (Toft, Karter, 1990; Lewis et al., 2002). 
Паразитизм свойствен всем вирусам, многим группам бактерий, грибов, 
простейших, многоклеточных растений и животных. Все эти филогенети-
чески далекие друг от друга группы паразитов выполняют сходные функ-
ции в экосистемах, но их изучением традиционно занимаются разные 
научные дисциплины. Паразитические грибы являются объектами миколо-
гии, бактериями занимается микробиология и вирусами — вирусология. 
Паразитами являются многие группы цветковых растений, хозяевами ко-
торых могут быть другие растения и грибы. Их изучение является сферой 
интересов ботаники (Жук, 1992). Классическая паразитология (зоопарази-
тология) традиционно занимается изучением паразитических животных 
(одноклеточных и многоклеточных). Каждая из упомянутых дисциплин 
развивалась самостоятельно, имеет собственную проблематику, термино-
логию и слабо связана с другими направлениями паразитологии в ее широ-
ком понимании. Со второй половины XX в. ощущается острая потребность 
в создании общей паразитологии, и неоднократно предпринимались по-
пытки рассмотреть разные формы паразитизма как единое биологическое 
явление, но синтеза идей в этом направлении достигнуть не удалось. 

В дальнейшем ввиду обширности проблемы мы ограничиваемся по тек-
сту статьи рассмотрением особенностей паразитизма только в рамках зоо-
паразитологии как науки о паразитических животных, хозяевами которых 
являются другие группы животных. Задачей настоящей статьи является 
критический анализ проблематики, важнейших постулатов и терминоло-
гии и современной зоопаразитологи. Зоопаразитология сформировалась 
в XIX в. как часть зоологии и до начала XX в. не выходила за ее рамки. Об-
суждению содержания и сущности понятия паразитизма животных посвя-
щена обширнейшая литература, но из-за ограниченного объема статьи мы 
можем упомянуть лишь немногие наиболее значимые публикации (Лей-
карт, 1881; Скрябин, 1923; Павловский, 1934, 1937, 1946, 1948; Догель, 
1935, 1947; Шульц, Гвоздев, 1970, 1972; Кеннеди, 1978; Price, 1980; Бала-
шов, 1982, 2009; Brooks, McLennan, 1993; Poulin, 1998; Bush et al., 2002; 
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Андерсон, Мей, 2004; Ройтман, Беэр, 2008; Mehlhorn et al., 2008). По мере 
своего развития в зоопаразитологии оформилось несколько основных 
направлений. Прикладные задачи решают медицинская и ветеринарная па-
разитология, и этим направлениям посвящены многие учебники и руко-
водства. Общая зоопаразитология традиционно занимается систематикой 
паразитических организмов, особенностями их строения и жизненных 
циклов, взаимоотношениями с хозяевами, биоценотическими связями 
и эволюцией (Догель, 1947; Price, 1980; Noble et al., 1989; Сох, 1993; Pou-
lin, 1998; Bush et al., 2002). 

Существует несколько десятков определений паразитизма животных. 
В одной из последних публикаций предложено 56 формулировок термина 
и этот список далеко не полный (Ройтман, Беэр, 2008). Наиболее универ-
сальной нам представляется определение паразитизма, впервые пред-
ложенное Догелем (1947): «паразиты это такие животные, которые исполь-
зуют другие организмы в качестве источника пищи и среды обитания, 
возлагая при этом частично или полностью на своих хозяев задачу регуля-
ции своих взаимоотношений с окружающей внешней средой». В даль-
нейшем наши представления о паразитизме значительно расширились, но 
большинство паразитологов разделяет это классическое определение, хотя 
и вносит в него дополнительные критерии. 

Антагонистический характер отношений в системе паразит—хозяин ап-
риорно предполагает в качестве одного из основных критериев паразитиз-
ма вредоносность для организма хозяина (Скрябин, 1923; Шульц, 1967). 
Патогенность паразитов и вызываемых ими болезней у сельскохозяйствен-
ных животных (Vercruysse et al., 1988) и человека (Frenkel, 1988) представ-
ляет важную прикладную проблему для ветеринарии и медицины, и ее раз-
личные аспекты детально рассматриваются в соответствующих руководст-
вах. У диких животных неблагоприятные воздействия паразитов могут 
проявляться в разнообразных патологических симптомах (механические 
повреждения, истощение, анемия, интоксикация и др.), в изменениях пове-
дения (Barnard, Behnke, 1990; Poulin, 2002), в уменьшении репродуктивно-
го потенциала (Clayton, Tompkins, 1995) и реже в гибели самих хозяев. Для 
оценки роли паразитов в регуляции численности хозяев в природных эко-
системах разработаны математические модели, но их апробация пока огра-
ничивается немногими паразитарными системами (Scott, Dobson, 1989). 

Интенсивное развитие биохимии, иммунологии и молекулярной биоло-
гии паразитов привело к появлению метаболических, иммунологических, 
генетических и иных критериев паразитизма. По нашему мнению, они не 
являются универсальными и не исключают, а лишь в разной степени до-
полняют уже существующее экологическое определение понятия парази-
тизма. Стремление расширить определение паразитизма за счет введения 
новых признаков часто идет во вред определенности характеристики само-
го понятия. 

Априорно считают, что паразиты составляют не менее половины видов 
животных, так как в каждом из свободно живущих организмов может оби-
тать не менее 1 вида паразитов. Паразитизм обнаружен у представителей 
большинства типов и классов, а некоторые крупные таксоны целиком па-
разитические. В зависимости от отнесения к паразитам паразитоидов, ми-
рохищников и других близких к ним симбиотических организмов количе-
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ство уже описанных видов достигает 500 ООО, а всего по разным оценкам 
их может быть более 1 млн. 

Широкое распространение получила классификация паразитов по их 
таксономической принадлежности. В соответствии с этим критерием само-
стоятельными направлениями зоопаразитологии стали протозоология 
(изучение протистов), гельминтология (плоские черви, скребни, немато-
ды), арахноэнтомология (насекомые и клещи). Каждое из этих направле-
ний отличается по своей проблематике и научной терминологии. К сожа-
лению, из этих крупных подразделений выпали такие типы животных, как 
кишечнополостные, аннелиды, моллюски и ракообразные. 

Последние 30 лет из прагматических соображений всех паразитов стали 
часто формально разделять на 2 большие группы (May, Anderson, 1979). 
К микропаразитам относятся вирусы, бактерии, грибы и простейшие. Они, 
кроме мелких размеров, обитают внутри клеток и размножаются в орга-
низме хозяина. К макропаразитам принадлежат все многоклеточные пара-
зиты, которые живут на хозяине или внутри него, но редко внутри клеток и 
при размножении часто образуют специальные инвазионные стадии для 
выживания во внешней среде. 

Экологические аспекты зоопаразитологии начали интенсивно разраба-
тываться в первой половине XX в. (Павловский, 1934, 1937; Догель, 1935; 
Филипченко, 1937). Определился сам термин «экологическая паразитоло-
гия» и постепенно это направление стало доминирующим (Кеннеди, 1978; 
Балашов, 1982; Poulin, 1998). Паразитология является составной частью 
экологии как науки о взаимоотношениях организмов между собой и с 
окружающей средой. К сожалению, сами экологи долго недооценивали 
значения концепций и данных паразитологии. В руководствах по экологии 
до последнего времени использование паразитологических материалов 
оставалось незаслуженно ограниченным. Перелом произошел в конце 
XX в., когда наряду с продолжающейся экологизацией паразитологии на-
блюдается паразитологизация самой экологии (Бигон, 1989). 

Предметом экологической паразитологии являются паразиты, их хозяе-
ва и внешняя среда во всем многообразии их взаимодействий. Эти компо-
ненты образуют паразитарные системы разной степени сложности, вне ко-
торых невозможно существование самих паразитов. Наиболее значимый 
вклад в развитие концепции паразитарных систем внес В. Н. Беклемишев 
(1951а, б, 1954). Он писал, что «паразитарная система образована популя-
цией паразита вместе со всеми популяциями хозяев, непосредственно под-
держивающими ее существование». Под паразитарной системой он пони-
мал популяцию паразита вместе со всеми популяциями видов его хозяев, 
непосредственно поддерживающими ее существование. В. Н. Беклемишев 
предложил достаточно простую и четкую классификацию паразитарных 
систем в зависимости от числа видов хозяев на простые двухчленные 
(1 хозяин), сложные двухчленные (2 и более хозяев) и сложные трехчлен-
ные и многочленные (со сменой видов хозяев в метаксенических жизнен-
ных циклах). Эта классификация с небольшими изменениями получила 
широкое распространение (Добровольский и др., 1994). В последнее время 
(Ройтман, Беэр, 2008) содержание термина «паразитарная система» неоп-
равданно расширяется до биоценотического уровня, усложняется и допол-
няется новой терминологией (паразитотрон и др.), что не соответствует его 
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первоначальному значению. Введение без достаточных обоснований но-
вых оригинальных терминов и понятий не облегчает взаимопонимания 
между разными направлениями паразитологии. 

Прямые жизненные циклы свойственны паразитам, для развития кото-
рых необходим только 1 хозяин, вместе с которым они образуют простую 
паразитарную систему. Они распространены среди многих таксонов про-
тестов, нематод, ракообразных, насекомых и клещей. При непрямых 
циклах для завершения развития необходима смена двух и более хозяев, 
вместе с которыми паразит формирует сложные паразитарные системы. 
Значительной части паразитов свойственны непрямые жизненные циклы 
с чередованием свободноживущих и паразитических стадий развития (тре-
матоды, цестоды, скребни, многие нематоды, ракообразные) (Галактионов, 
Добровольский, 1998). Взаимоотношения паразитов с их хозяевами исклю-
чительно многообразны и определяют существование множества типов 
паразитизма среди животных. Наиболее полно изучены временные, про-
странственные и трофические взаимоотношения. В значительно меньшей 
степени исследованы особенности взаимодействий паразитов с хозяевами 
на популяционном и биоценологическом уровнях. 

По своей роли в экосистемах паразитизм представляет форму близкую 
к хищничеству в широком значении последнего термина. Как и хищники, 
паразиты являются консументами, но обычно поедают лишь части тела 
своей жертвы (хозяина) и не вызывают ее гибели. В течение своей жизни 
паразиты в отличие от хищников нападают на одну или немногих особей 
хозяина и остаются с ними разное время в тесной связи (Бигон, 1989). 

Паразитизм животных представлен множеством жизненных форм, и их 
разнообразие отражено в нескольких системах экологической классифика-
ции этого явления. По степени зависимости от организма хозяина разли-
чают факультативных и облигатных паразитов. Факультативные, или слу-
чайные, паразиты наиболее известны среди членистоногих и многих групп 
нематод. В эту категорию включают виды, для которых встреча с хозяи-
ном случайна и необязательна для завершения их развития. К этой же кате-
гории близко и явление ложного паразитизма в случаях выживания личи-
нок двукрылых насекомых, клещей и нематод в пищеварительном тракте 
или органах дыхания позвоночных. Они случайно попадают в эти органы, 
могут долго переживать в них, но не способны продолжать свое развитие в 
необычной для них среде. У облигатных паразитов завершение развития 
невозможно без прохождения хотя бы одной, но обязательной в жизнен-
ном цикле паразитической стадии. 

По временным связям с хозяевами общепринято разделять паразитов на 
2 группы — постоянные и временные. Постоянные (стационарные) пара-
зиты на протяжении всех стадий своего жизненного цикла обитают на или 
внутри тела одной особи хозяина. Во многих таксонах постоянных парази-
тов, яйца или личинки которых откладываются на или внутри хозяина, так-
же называют безотрывными паразитами. В хозяине же проходит развитие 
нескольких последовательных поколений этих паразитов вплоть до смерти 
инвазированной особи. Заражение новых хозяев происходит при их кон-
тактах с другими инвазироваными особями хозяев (контаминативный 
путь). У многих постоянных паразитов в жизненный цикл могут включать-
ся непаразитические стадии (споры, цисты, гипопусы), выполняющие рас-
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селительную функцию. Постоянный паразитизм свойствен большинству 
таксонов паразитических простейших и некоторым нематодам. Среди чле-
нистоногих постоянными паразитами являются пухоеды, вши, некоторые 
мухи-кровососки и многие семейства астигматных, простигматных и гама-
зовых клещей (Балашов, 2009). 

Временными паразитами называют организмы, у которых паразити-
ческий образ жизни ограничен только одной или несколькими стадиями 
развития. Временный паразитизм на личиночной стадии существует у не-
матод-мермитид (Nematomorpha), некоторых моллюсков (униониды), 
ракообразных^(изоподы), краснотелковых клещей, оводов. Временный па-
разитизм половозрелой стадии свойствен некоторым нематодам (анкило-
стомиды), ракообразным (саккулина и другие раки) и мухам-кровососкам 
(овечий рунец). 

В применении к членистоногим Беклемишев (1954) относит к времен-
ным паразитам так называемых фазовых паразитов, у которых паразити-
ческий образ жизни свойствен только личиночной фазе, а имаго — свобод-
ноживущие организмы (большинство паразитоидов, оводы, некоторые 
группы мух). Реже паразитизм свойствен только имагинальной фазе (бло-
хи, мухи-кровосоки). В зависимости от частоты чередований периодов па-
разитизма и свободного существования в жизненном цикле у насекомых 
и клещей различают многоотрывных паразитов (большинство временных 
кровососов), одноотрывных (однохозяинные иксодиды, блохи родов Тип-
ga, Dorcadia, Vermipsylla и др.) и безотрывных (все постоянные эктопара-
зиты). Экологические группы временных эктопаразитов, для которых 
единственным источником пищи служит хозяин, иногда неправильно 
также называют кругложизненными паразитами. Очевидно, что к кругло-
жизненным, в строгом значении этого термина, можно отнести только 
постоянных безотрывных паразитов. Все остальные группы паразитиче-
ских насекомых и клещей следует считать временными паразитами, неза-
висимо от того, какую часть своего жизненного цикла они проводят на те-
ле хозяина. 

Заражение новых хозяев может происходить пассивно при поглощении 
с водой или почвой яиц или личинок паразита. Этот путь особенно распро-
странен у цестод, нематод, моллюсков, ракообразных и других групп с 
большой яйцевой продукцией. При активной передаче личинки или другие 
инвазионные стадии некоторых нематод, насекомых и клещей активно 
внедряются в хозяина, распространяются членистоногими-переносчиками 
(трансмиссивный путь) или форезией. 

Наименее тесные связи с хозяевами существуют у многих свободно жи-
вущих кровососущих двукрылых (комары, мошки, мокрецы, слепни и др.), 
пиявок и некоторых ракообразных (рода Argulus). Они связаны с хозяином 
преимущественно как с источником пищи и совершают на него периодиче-
ски кратковременные нападения для кровососания. Эти группы животных 
лишь условно относят к паразитам и правильнее называть их микрохищни-
ками (Балашов, 2009). 

По местообитаниям различают 2 основные формы паразитизма. К экто-
паразитам относят организмы, живущие на поверхности тела хозяев. Эндо-
паразиты обитают в полостях тела, сохраняющих сообщение с внешней 
средой (пищеварительный тракт, органы дыхания и др.), в тканях и в клет-
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ках хозяина. Для каждой из этих главных форм существуют более дробные 
классификации, соответствующие конкретным местам локализации (по-
верхность кожи, волосяной покров и оперение, носовые полости, трахеи и 
легкие, ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник, мышечная ткань, 
кровь и многие другие). Потенциальными местообитаниями паразитов мо-
гут быть все органы, ткани и клетки организма хозяина. 

Паразиты могут существовать только за счет поедания организма хо-
зяина или продуктов его метаболизма (Crompton, 1991). Питание эктопара-
зитов ближе всего к хищничеству. Наиболее близки к хищникам микро-
хищники (слепни, мошки, мокрецы, москиты, комары). Они периодически 
нападают и пьют кровь позвоночных, размеры тела которых на несколько 
порядков больше, чем у питающихся на них насекомых. Многие группы 
постоянных эктопаразитов (моногенеи, ракообразные рода Argulus, вши, 
иксодоидные клещи и др.) прокалывают кожу и высасывают кровь, а дру-
гие (чесоточные, волосяные и перьевые клещи, пухоеды) поедают фраг-
менты кожи, волос и перьев (Балашов, 2009). 

Эндопаразиты, лишенные кишечника и собственных пищеварительных 
энзимов (цестоды, скребни), поглощают необходимые метаболиты из жид-
кого содержимого кишечной полости хозяина сквозь адаптированные для 
этой цели покровы тела. Трематоды с хорошо развитой пищеварительной 
системой способны к активному заглатыванию полупереваренной пищи и 
абсорбции глюкозы и аминокислот сквозь стенки тела. Конкуренция за 
этот пищевой ресурс существует как между паразитом и хозяином, так и 
между разными видами паразитов. Конкурентный фактор в частности мо-
жет определять специфику локализации разных видов нематод в пищева-
рительном тракте позвоночных (Sukhdeo et al., 2002). Многие группы эндо-
паразитов, живущие в органах дыхания (некоторые клещи, личинки носо-
глоточных оводов), питаются слизью, кровью и другими жидкими 
выделениями. Некоторые из паразитов кишечника прокалывают его слизи-
стые оболочки и высасывают кровь (нематоды рода Ancylostoma). Ткане-
вые паразиты, живущие в крови, мышцах, других тканях, в зависимости от 
мест локализации питаются цельной кровью или межтканевой жидкостью. 
Некоторые цестоды и нематоды обитают и внутри особых цист и всасыва-
ют жидкое содержимое этих образований. Наиболее полная метаболиче-
ская зависимость от хозяина существует у внутриклеточных паразитов, по-
глощающих все необходимые метаболиты внутри инвазированных клеток 
осмотическим путем или пиноцитозом. 

В эволюции многих таксонов паразитических животных относительно 
нейтральные формы симбиоза становятся первыми стадиями возникнове-
ния паразитарных отношений. Поэтому в настоящей статье мы рассмот-
рим симбиотические отношения, пограничные с паразитизмом или связан-
ные с его возникновением. Наиболее близким к паразитизму может быть 
комменсализм. При одной из его форм — нахлебничестве один из партне-
ров использует продукты жизнедеятельности другого организма в качест-
ве пищи. Комменсалами можно считать многие виды пухоедов, перьевых 
и шерстных клещей, которые питаются отмершими частицами кожи, волос 
и перьев хозяина или выделениями его желез, не причиняя вреда организ-
му позвоночного. Во всех этих таксонах встречаются и настоящие парази-
тические виды. 
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При квартирантстве тело другого животного используется в качестве 
убежища или жилища. Примером подобных связей может служить обита-
ние многих видов свободноживущих клещей и насекомых на теле млеко-
питающих и птиц или в их норах и гнездах. Эта форма отношений свойст-
венна многим группам инфузорий и некоторым ракообразным. 

Форезией называют использование мелкими беспозвоночными для пас-
сивного расселения других обычно более крупных и подвижных живот-
ных — позвоночных и насекомых (Балашов, 2009). Подобный способ рас-
селения свойствен многим группам свободно живущих клещей (Houck, 
OConnor, 1991) и нематод (Campbell, Lewis, 2002), постоянно живущих 
в ограниченных по размерам и быстро разлагающихся растительных или 
животных остатках. Форезия на мухах-кровососках обнаружена у некото-
рых видов пухоедов и вшей (Buttiker, 1994), но особенно распространена 
во многих группах гамазовых и акариформных клещей, обитающих на 
теле или в норах и гнездах своих хозяев. При форезии отношения между 
партнерами относительно нейтральны для хозяина и выгодны для члени-
стоногого. Однако в нескольких таксонах астигматных клещей (Astigmata) 
форезия позволила перейти к паразитизму. Расселительная стадия этих 
клещей — гипопус — приобрела способность к поглощению питательных 
веществ внутри волосяных фолликулов, под кожей или в тканях тела хозя-
ина (Houck, 1994; OConnor, 1994; Wurst, Havelka, 1997). 

Мутуализм характеризуется установлением взаимовыгодных отноше-
ний между партнерами. Мутуализм представляет одну из форм симбиоза, а 
не синоним этого термина в его широком значении, что иногда встречается 
в литературе. Он характерен для многих видов животных, обитающих в 
коралловых рифах, для насекомых-опылителей и цветковых растений, для 
некоторых мелких рыб и актиний. Мутуалистические отношения сущест-
вует между некоторыми хищными клещами и млекопитающими или 
птицами. Клещи постоянно живут в шерсти или оперении позвоночных 
и питаются другими видами паразитических клещей и насекомых. Класси-
ческим примером мутуализма могут служить отношения кровососу-
щих членистоногих с живущими в клетках их кишечника или жирового 
тела «симбиотическими» микроорганизмами. Микроорганизмы получают 
в клетках хозяина все необходимые питательные вещества и в свою оче-
редь снабжают его некоторыми витаминами и метаболитами, которых 
не достает членистоногому при исключительно кровяном питании (Mo-
ran, 2007). 

Паразитоиды занимают пограничное положение между хищниками и 
паразитами. К ним обычно относят насекомых, паразитирующих на личи-
ночной фазе в других насекомых и реже в клещах и пауках (Godfray, 1994; 
Strand, 2002; Сугоняев, Войнович, 2006). На имагинальной фазе они явля-
ются высоко подвижными животными, активно отыскивающими хозяев 
для откладки яиц в их личинки или яйца. Личинки обитают внутри (эндо-
паразитоиды) или на поверхности тела (эктопаразитоиды) других насе-
комых и поедают их живые ткани. Основным отличием паразитоидов от 
настоящих паразитов является гибель инвазированных хозяев после завер-
шения развития. Только у немногих видов хозяев пораженные особи про-
должают свое развитие и достигают стадии имаго. Некоторые виды пере-
пончатокрылых развиваются внутри тела других видов паразитоидов и их 
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называют гиперпаразитоидами. Из 90 ООО описанных видов перепончаток-
рылых (Hymenoptera) около 10 % являются паразитоидами. 

К микрохищникам относят хищников, размеры тела которых много ме-
ньше их жертвы, а их множественные нападения обычно не ведут к ее ги-
бели. Принадлежащие к этой экологической группе кровососущие комары, 
мошки, мокрецы, слепни и москиты связаны с позвоночными преимущест-
венно как с источниками пищи. Кроме крови они питаются нектаром 
и другими углеводами растительного происхождения, т. е. являются некта-
рофагами с дополнительным белковым питанием. По другим экологиче-
ским параметрам они ближе к свободноживущим организмам (Бала-
шов, 2009). Между тем во многих работах кровососущих двукрылых, не 
делая оговорки, относят к паразитам. Микрохищники встречаются и среди 
позвоночных животных. Наиболее известны вампировые летучие мыши 
(Desmodontidae), которые прокалывают кожу млекопитающих и пьют вы-
текающую из ранок кровь. К этой же группе принадлежат рыбы-пираньи 
(Serrasalminae), стаи которых нападают на крупных позвоночных и отры-
вают куски их тела. 

Дискуссионным остается отнесение к паразитам животных-фитофагов 
(Price, 1980). Фитопаразитами часто называют многие таксоны насекомых, 
клещей и нематод, живущих на поверхности и внутри листьев, побегов и 
корней растений. Некоторые из фитопаразитов (клещи-эриофииды, тли, 
мухи-галлицы, орехотворки, нематоды) живут внутри патологически изме-
ненных частей растений, называемых галлами. Галлы образуются на кор-
нях, побегах, листьях, почках, цветках и плодах под воздействием на них 
веществ, выделяемых животными-галлообразователями. Паразитический 
образ жизни этих организмов не вызывает сомнений, но их хозяевами слу-
жат растения и это определяет многие различия с паразитами животных. 
Еще меньшие основания имеет отнесение к паразитам огромного коли-
чества растительноядных насекомых, живущих на поверхности листьев 
и стеблей (Price, 1980). Эти организмы по месту в экосистемах ближе к 
травоядным позвоночным (Бигон и др., 1989). 

Неправильно относить к паразитизму в строгом понимании явления так 
называемый гнездовой паразитизм. Он свойствен кукушкам и некоторым 
перепончатокрылым насекомым, которые используют особи хозяина для 
выкармливания своего потомства. Не имеет прямого отношения к парази-
тологии и термин «социальный паразитизм», используемый для характе-
ристики сложных иерархических отношений в колониях муравьев, терми-
тов и некоторых других насекомых. 

В эволюции животного мира паразитизм возникал независимо и разно-
временно. Описано более 50 возможных путей возникновения паразитизма 
в таксонах разного ранга, и эта оценка сильно занижена (Poulin, 1998). Воз-
никновение и эволюция паразитизма в разных группах животных может 
быть обусловлено как филогенетически, так и многими экологическими 
факторами. Предполагают, что моногенеи, трематоды и цестоды представ-
ляют монофилетический таксон, эволюция которого с самого начала была 
связана с переходом к паразитизму. У турбеллярий (Rohde, 1997) и нема-
тод (Blaxter, 2001) паразитизм развился независимо в нескольких эволюци-
онных линиях. Среди ракообразных паразитизм возникал неоднократно у 
копепод, изопод и амфипод, а многие таксоны включают наряду с парази-
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тами и свободноживущие виды. Независимое происхождение паразитизма 
свойственно многим таксонам клещей (Балашов, 2009). Обратный переход 
от паразитизма к свободному существованию у специализированных так-
сонов паразитов не обнаружен. Подобная реверсия эволюционного про-
цесса допускается на ранних этапах перехода к паразитизму в некоторых 
мало специализированных группах протистов, нематод и клещей, но пря-
мые доказательства этого эволюционного пути не представлены (Cruicks-
hank, Paterson, 2006). 

Из рассмотренных материалов очевидно, что феномен паразитизма про-
является в разных формах у вирусов, бактерий, грибов, растений и живот-
ных. В соответствии с классификацией паразитических животных само-
стоятельными и достаточно обособленными направлениями зоопаразито-
логии стали и протозоология (протесты), гельминтология (плоские черви, 
скребни, нематоды), арахноэнтомология (насекомые и клещи). Каждое из 
этих направлений отличается по своей проблематике и научной термино-
логии. 

Ближе всех к возможному синтезу общих принципов разных направле-
ний зоопаразитологии стоит экологическая паразитология. Только она мо-
жет объединить разрозненные ветви паразитологии в решении единой для 
всех их проблемы — взаимоотношений паразитов с хозяевами. Во всяком 
случае, так думали в 1930—1950-е годы ее создатели — выдающиеся рус-
ские паразитологи В. Н. Догель, Е. Н. Павловский и В. Н. Беклемишев. 
Однако на практике подобный синтез еще не достигнут, и мы имеем во 
многом самостоятельные дисциплины, соприкасающиеся в разной степени 
между собой по общим парадигмам, методам исследования и научной 
терминологии. Проникновение в зоопаразитологию с конца XX в. новых 
и весьма сложных методик привело к выделению ее новых разделов — 
биохимии и иммунологии паразитов и особенно молекулярной парази-
тологии 

Современная российская зоопаразитология может опираться на ориги-
нальные руководства и специальные публикации по всем основным на-
правлениям этой науки (Павловский, 1946, 1948; Догель, 1947; Беклеми-
шев, 1970; Шульц, Гвоздев, 1970, 1972; Балашов, 1982, 1998, 2009; Марке-
вич, 1985). Развитие паразитологии в России уже с 1920—1930-х годов 
шло в тесном взаимодействии с зарубежными научными школами. После 
перевода на английский язык монографии В. А. Догеля (Dogiel, 1964) и не-
скольких англо-русских паразитологических словарей подобное взаимо-
проникновение идей значительно усилилось. К настоящему времени прео-
долены наиболее существенные несоответствия в трактовке основных на-
учных парадигм, уменьшены расхождения между русской и английской 
терминологией и достигнуто единое понимание проблематики зоопарази-
тологии. 
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PARASITISM AND ECOLOGICAL PARASITOLOGY 

Ju. S. Balashov 
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S U M M A R Y 

Parasitism as one of the life modes is a general biological phenomenon and is a charac-
teristic of all viruses, many taxa of bacteria, fungi, protists, metaphytes, and metazoans. 
Zooparasitology is focused on studies of parasitic animals, particularly, on their taxono-
my, anatomy, life cycles, host-parasite relations, biocoenotic connections, and evolution. 
Ecological parasitology is a component of ecology, as the scientific study of the relation of 
living organisms with each other and their surroundings. In the present paper, critical ana-
lysis of the problems, main postulates, and terminology of the modern ecological parasito-
logy is given. 
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