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Аннотация 

Проведен трематодологический анализ в поселениях пресноводных моллюсков 

Viviparus viviparus (Lіnné, 1758) и V. contectus (Millet, 1813) Центрального Полесья. Уста-

новлено, что в ряде поселений живородок зараженность партенитами и личинками трема-

тод самцов и самок различна. Отмечена возрастная дифференциальная зараженность пред-

ставителей разного пола: экстенсивность инвазии самок выше среди молодых моллюсков, 

в то время как аналогичный показатель у взрослых особей более значим для самцов. Разли-

чия в инвазии самцов и самок моллюсков могут быть одним из путей регуляции на популя-

ционном уровне отношений в системе «паразит – хозяин», от которого зависит стабиль-

ность воспроизводства популяции хозяина. Проведенные исследования демонстрируют 

максимальное сохранение воспроизводства поселений живородок за счет использования 

паразитами наименее значимых в репродуктивном отношении групп особей. 

Ключевые слова: Viviparus viviparus, V. contectus, пол, возраст, воспроизводство, 

трематоды, экстенсивность инвазии 

Введение 

В условиях постоянно возрастающей антропогенной нагрузки на водные 

экосистемы чрезвычайно важно следить за изменением популяционной струк-

туры гидробионтов для того, чтобы иметь возможность оценить степень устой-

чивости водных экосистем к воздействию различных абиотических и биотиче-

ских факторов, эффективно управлять видами-вселенцами, прогнозировать по-

следствия инвазий и т. д. С этой целью проводятся, в частности, мониторинго-

вые исследования, для которых одним из наиболее удобных объектов являются 

представители семейства Viviparidae – речная живородка (Viviparus viviparus 

(Lіnné, 1758)) и болотная живородка (V. contectus (Millet, 1813)): оба данных 

вида раздельнополые, яйцеживородящие, и имеют четко выраженный половой 

диморфизм; из них V. viviparus обитает в медленно текущих реках и озерах, где 

он обычно приурочен к мягким грунтам прибрежной части и к зоне зарослей, 

а V. contectus предпочитает сильно заросшие мелководные заводи озер и мелкие 
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постоянные водоемы, в которых отсутствует течение [1]; продолжительность 

жизни живородок составляет 5–6 лет, половозрелыми они становятся чаще всего 

на втором году жизни. Использование этих моллюсков удобно для проведения 

мониторинговых исследований, в первую очередь, ввиду их широкой распро-

страненности, а также относительно крупных размеров, быстрых темпов вос-

производства, малоподвижного образа жизни, легкой идентификации и отсут-

ствия трудностей в сборе материала. 

Динамика популяционных характеристик во многом определяется парази-

тологическим фактором. Моллюски семейства Viviparidae являются облигат-

ными промежуточными и дополнительными (вторыми промежуточными) хозя-

евами личиночных форм трематод, мариты которых паразитируют в птицах 

[11, 12]. Спороцисты, редии, церкарии и метацеркарии трематод в большинстве 

случаев локализуются в пищеварительной железе – гепатопанкреасе. Исследо-

вания систем «паразит – хозяин» на популяционном уровне все чаще сопро-

вождаются изучением гетерогенности популяции хозяина. Присутствие в по-

пуляциях хозяина раздельнополых организмов (самцов и самок), которые раз-

личаются между собой физиологически, позволяет проводить дополнительный 

внутрипопуляционный паразитологический анализ (так, например, у самцов 

живородок бывает иногда инвазирована и простата, а у самок – белковая железа, 

яйцевод, ткани желудка, кишки и мантия). По этой причине при оценке воздей-

ствия фактора паразитизма на структуру и динамику популяций раздельнопо-

лых моллюсков необходимо учитывать дифференциальную зараженность сам-

цов и самок, так как особи разного пола и разного возраста вносят различный 

вклад в репродукцию сообщества. Кроме того, известно, что паразитирование 

партеногенетических поколений многих видов трематод приводит к кастрации 

моллюсков и тем самым оказывает существенное влияние на воспроизводство 

их популяций [4]. Таким образом, рассматривая паразитов как экологический 

фактор, воздействующий на популяции хозяина, можно использовать заражен-

ность как инструмент исследования физиологических особенностей самцов и са-

мок. Несомненна важность таких данных и для оценки экологической разнокаче-

ственности полов. Специальных работ, посвященных изучению половой струк-

туры, воспроизводства популяций живородок и воздействия на них трематод, 

очень мало [5–7]. Поэтому очевидна полезность детального рассмотрения вли-

яния пола моллюсков на характер их зараженности в природных популяциях. 

Цель настоящего исследования – изучение особенностей трематодной инва-

зии самцов и самок двух близких видов моллюсков – V. viviparus и V. contectus 

в водоемах Центрального Полесья, а также механизмов, способствующих со-

хранению воспроизводства их популяции. 

Материал и методы 

Для проведения настоящего исследования использовано по 5 выборок мол-

люсков V. viviparus и V. contectus, собранных в бассейне Среднего Днепра в преде-

лах Житомирской обл. (Украина) (табл. 1) в сжатые сроки (июль – август 2014 г.) 

во избежание возможного искажения данных за счет годовой и сезонной дина-

мики их зараженности.  Сбор  моллюсков  проводили  согласно  общепринятым  
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Табл. 1 

Объем и характер изученного материала 

Место сбора материала 
Плотность  

населения, экз./м2 

Биомасса, 

г/м2 

Соотношение 

полов ♂ : ♀ 

V. viviparus 

р. Жерев, с. Белокоровичи 

(Олевский р-н) 
39 124.4 0.9 : 1 

р. Уборть, с. Рудня-Ивановская 

(Емильчинский  р-н)  
55 102.2 0.8 : 1 

р. Ирша, г. Володарск-

Волынский  
24 103.0 0.9 : 1 

р. Гуйва, с. Пряжев 

(Житомирский р-н) 
49 141.8 0.6 : 1 

р. Каменка, г. Житомир 67 155.2 0.9 : 1 

V. contectus 

р. Уж, г. Коростень 40 169.0 0.9 : 1 

р. Тня, с. Несолонь  

(Новоград-Волынский р-н) 
35 218.1 0.5 : 1 

р. Случ, с. Немильня  

(Новоград-Волынский р-н) 
32 144.3 0.5 : 1 

р. Свинолужка, с. Руденька 

(Коростышевский р-н) 
44 270.5 0.9 : 1 

р. Тетерев, г. Коростышев 27 169.6 0.7 : 1 

методикам [8]. На каждой станции брали не менее трех проб на глубине до 1 м. 

Собранный материал обрабатывали в лаборатории популяционной экологии Жи-

томирского государственного университета им. Ивана Франко, где у моллюсков 

определяли видовую и половую принадлежность, общую массу тела, возраст, 

плодовитость, наличие или отсутствие зараженности партенитами и личинками 

трематод, а также устанавливали вид паразита. 

Видовую принадлежность живородок определяли по П. Гльоеру [9]. Воз-

раст устанавливали по числу концентрических рельефных линий на крышечке 

раковины, маркирующих зимнее замедление роста. Массу тела моллюсков изме-

ряли на электронных весах марки ТВЕ-0.3-0.01 (Техноваги, Украина). Самцов от 

самок отличали по головным щупальцам: у самок они одинаковы по форме и 

размерам, тогда как у самцов правое щупальце утолщено из-за преобразования 

в копулятивный орган [1]. Индивидуальную плодовитость определяли по чис-

ленности эмбрионов на всех стадиях их развития, выявленных в матке и яйце-

воде одной самки (эмб./самка). 

Зараженность живородок партенитами (спороцистами, редиями) и распро-

странительными личинками (церкариями, метацеркариями) устанавливали под 

микроскопом Микмед-1 (ЛОМО, Россия) при увеличении 7×10, исследовали 

временные гистологические препараты гепатопанкреаса, желудка, кишки, ман-

тии, простаты, белковой железы и яйцевода. Для определения вида трематод 

использовались работы В.И. Здуна, М.И. Черногоренко [10, 11]. 

Статистический анализ количественных данных проводился с использова-

нием программ Microsoft Office Excel и STATISTICA 6.0. Достоверность различий 

в показателях зараженности самцов и самок определяли с помощью t-критерия 
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Стьюдента (значимость отличий оценивали на 5%-ном уровне). Использовали 

также методы корреляционного анализа и непараметрической статистики. 

Результаты 

Всего у исследованных поселений обоих видов живородок обнаружено  

четыре вида трематод. Наиболее часто встречающимися паразитами были 

Neoacanthoparyphium echinatoides (de Filippi, 1854) (Syn.: Cercaria echinatoides de 

Filippi, 1854 = Echinoparyphium petrowi Nevostrueva, 1953) и Leucochloridiomorpha 

constantiae (Müller, 1935) Gover, 1938. В меньшей степени живородки оказались 

заражены Paracoenogonimus ovatus Kasturada, 1914 (Syn.: Cercaria monostomi 

viviparae L. Szidat = Linstowiella viviparae (Linstow, 1877)) и Cercaria nigrospora 

Wergun, 1957. Необходимо отметить, что качественных различий в зараженно-

сти самцов и самок V. viviparus и V. contectus нами не выявлено – все четыре 

вида трематод были характерны для обоих полов. Следовательно, физиологи-

ческая и экологическая разнокачественность самок и самцов на этом уровне не 

проявляется. 

Данные о суммарной зараженности трематодами живородок в водоемах Цен-

трального Полесья представлены в табл. 2. Они свидетельствуют о количествен-

ной неравномерности распределения инвазии между самцами и самками. Резуль-

таты наших исследований показывают, что поселения изученных моллюсков 

можно разделить на 3 группы. 

1. Поселения с приблизительно одинаковой зараженностью самцов и самок:

достоверных различий в зараженности полов не выявлено у V. viviparus из 

р. Жерев и V. contectus из р. Тетерев и Свинолужка. 

2. Поселения с преобладанием зараженности у самцов: выявлены у V. viviparus

из р. Гуйва и Каменка и у V. contectus из р. Уж. Весьма интересным оказался ма-

териал, собранный в р. Гуйва, где численность самцов V. viviparus почти в 2 раза 

меньше, чем самок (табл. 1), а зараженность их (табл. 2), наоборот, более чем 

в 2 раза выше (р < 0.01). 

3. Поселения с большей экстенсивностью инвазии у самок: отмечены для

V. viviparus из р. Уборть и Ирша и для V. contectus из р. Тня и Случ. 

В ходе исследования зараженности самцов и самок разных возрастных групп 

не обнаружено половых различий в экстенсивности инвазии среди наиболее мо-

лодых живородок – сеголеток (возрастом 0+) и однолетних особей. В большин-

стве исследуемых поселений эти возрастные группы не заражены трематодами. 

Различия в зараженности трематодами проявляются у самцов и самок живоро-

док, достигших возраста 2–5 лет. Среди более молодых V. viviparus (возрастом 

2–3 года) экстенсивность инвазии самок достоверно выше (р < 0.05), чем у сам-

цов. Среди представителей более старших возрастных групп (4–5 лет), наобо-

рот, зараженность самцов превышает таковую у самок. Та же самая тенденция 

в изменении зараженности самцов и самок с возрастом прослеживается в посе-

лениях V. contectus (табл. 2). 
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Рис. 1. Соотношение полов (доля самцов) в разных возрастных группах V. viviparus (а) 

и V. contectus (б): по оси абсцисс – возраст (годы); по оси ординат – доля самцов (%) 

Обсуждение 

Для понимания различий в трематодной инвазии живородок была проана-

лизирована половая структура их поселений. У обоих видов моллюсков соот-

ношение полов до определенного для каждого поселения возраста составляет 

приблизительно 1 : 1. В дальнейшем доля самок начинает увеличиваться, а доля 

самцов уменьшаться (рис. 1). Это снижение более плавное или более резкое 

(в зависимости от поселения) становится значительным в возрастных группах 

старше 3–4 лет. Доля самцов в возрасте 4–5 лет незначительна и их роль в под-

держании репродуктивного потенциала сообщества, по-видимому, минимальна. 

Ранее было выявлено [13], что в поселениях V. viviparus самцы имеют боль-

шие показатели коэффициента смертности, чем самки и, соответственно, выжива-

емость у них меньше. Эти данные свидетельствуют о большей средней продолжи-

тельности жизни самок живородок и увеличении смертности самцов с возрастом. 

Подобная картина наблюдается в популяциях многих животных и определяется 

меньшей устойчивостью особей мужского пола к воздействию неблагоприят-

ных факторов внешней среды, в том числе и к паразитизму [14]. Снижение рези-

стентности к инвазии трематодами у самцов старших возрастных групп в изучен-

ных нами поселениях V. viviparus и V. contectus является, по всей видимости, 

одним из проявлений вышеуказанной закономерности. Действительно, разли-

чия в зараженности самцов и самок начинают обнаруживаться именно с того 

возраста, в котором впервые наблюдается сдвиг в соотношении полов от 1 : 1 – 

2–3 года. Таким образом, в поселениях живородок наиболее важными в репро-

дуктивном отношении могут быть более молодые самцы и самки более старшего 

возраста. 

а) 

б) 
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Рис. 2. Плодовитость самок V. viviparus (а) и V. contectus (б) в водоемах Центрального 

Полесья: по оси абсцисс – возраст (годы); по оси ординат – индивидуальная плодови-

тость (эмб./самка) 

Изменение соотношения зараженности самцов и самок с возрастом имеет зна-

чение для воспроизводства популяции живородок. Возможно, в процессе эволю-

ции вырабатывались компенсаторные механизмы, позволяющие при сохранении 

антагонистического характера взаимоотношений в системе «паразит – хозяин» 

значительно снизить ущерб, наносимый сообществу моллюсков в целом и мини-

мизировать воздействие трематод на половую структуру популяции хозяина за 

счет «использования» паразитами наименее значимых в репродуктивном отно-

шении групп. 

По нашим данным, самки живородок достигают половой зрелости в двух-

летнем возрасте. Корреляционный анализ выявил положительно значимую 

взаимосвязь между индивидуальной плодовитостью живородок и их возрастом 

(r = 0.85). Плодовитость у этих моллюсков значительно увеличивается с воз-

растом (рис. 2), что подтверждается и литературными данными [3, 15]. Соот-

ветственно, роль 4–5-летних самок в воспроизводстве популяции должна быть 

достаточно велика. Именно в этих возрастных группах самок и наблюдается 

уменьшение экстенсивности инвазии трематодами по сравнению с самцами 

(табл. 2).  

Основу самцов, участвующих в воспроизводстве поселений, составляют 2–

3-летние особи; доля более старших групп невелика (рис. 1). Именно у послед-

них и наблюдается повышение экстенсивности инвазии трематодами по сравне-

нию с самками (табл. 2). Если бы зараженность самок повышалась с возрастом 

в той же степени, что и у самцов, то это бы крайне отрицательно сказалось на 

воспроизводстве популяций живородок, так как самки старших возрастных 

групп играют в этом процессе важную роль. Значение самцов старших возраст-

ных групп в поддержании репродуктивного потенциала популяции моллюсков 

а) 

б) 
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невелико, поэтому их высокая зараженность не оказывает существенного влияния 

на ее воспроизводство. Таким образом, различия в зараженности самцов и самок 

живородок могут быть одним из путей регуляции отношений в системе «паразит – 

хозяин» на популяционном уровне. 

Заключение 

Полученные данные указывают на то, что качественный состав трематодо-

фауны самцов и самок исследованных видов живородок одинаковый. Однако 

в количественных показателях зараженности выявлены существенные разли-

чия, которые проявляются в изменении экстенсивности инвазии самцов и самок 

с возрастом: зараженность самок выше среди более молодых моллюсков, в то 

время как среди более старших особей, наоборот, чаще заражены самцы. Осо-

бенности распределения паразитов по возрастным группам самцов и самок, по-

видимому, имеют биологический смысл для популяции моллюсков и системы 

«паразит – хозяин» в целом, а также для воспроизводства популяции хозяина. 
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Abstract 

Trematode invasion of Viviparus viviparus (Lіnné, 1758) and V. contectus (Millet, 1813) popula-

tions from the region of Central Polesia (Ukraine) was analyzed. It was revealed that the total rates of 

trematode (parthenitae and larvae) infection in the viviparid populations under study differ between 
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males and females. Age-related differences were also found: the trematode prevalence was higher 

in younger female and older male viviparids. It was suggested that differences in the infection rates 

of male and female molluscs by trematodes is a way to effectively control the parasite–host interaction 

at the population level in order to hold up the stability of host reproduction. The obtained results demon-

strate that the viviparid populations maintain a high reproduction level, because trematodes infect such 

age and gender groups that are least important in the reproduction process. 

Keywords: Viviparus viviparus, V. contectus, gender, age, reproduction, trematodes, invasion 

prevalence 

Figure Captions 

Fig. 1. Gender ratio (proportion of males) in different age groups of V. viviparus (a) and V. contectus 

(b): X-axis – age (years); Y-axis – the proportion of males (%). 

Fig. 2. Fecundity of V. viviparus (a) and V. contectus (b) females in the water bodies of Central Polesia: 

X-axis – age (years); Y-axis – individual fecundity (emb./female). 
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