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Проанализирована заражённость вселенцев анадар гельминтами в прибрежьях Чёрного и Азовс-
кого морей. Представлены первые сведения о находках гельминтов у двустворчатых моллюсков
Anadara kagoshimensis в Азовском море. Обнаружены у анадар в районе Арабатской стрелки споро-
цисты трематод с зародышевыми шарами. Приведены количественные показатели заражённости вида
трематодами в акватории Арабатской стрелки. Выдвинуто предположение, что этот моллюск являет-
ся первым промежуточным хозяином для выявленных трематод. Обсуждается вероятная роль анада-
ры как перспективного массового хозяина для гельминтов Черноморско-Азовского бассейна.
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Введение
В числе многочисленных угроз, которые

несут с собой чужеродные виды, немаловаж-
ное значение приобретает паразитарная опас-
ность, особенно, это касается чужеродных
видов моллюсков, прежде всего, как потенци-
альных промежуточных хозяев [Шиков, 2016].
Так, на примере чужеродных видов наземных
моллюсков уже было обосновано предположе-
ние, что их вселение неизбежно повлечёт рас-
пространение ассоциированных с ними опас-
ных паразитов [Король, Корнюшин, 2002; Ба-
лашов, 2016]. Вместе с тем, учитывая, что рас-
селение водных видов моллюсков чаще всего
происходит на планктонных стадиях их жиз-
ненного цикла с балластными водами судов,
вероятность заноса водными моллюсками но-
вых гельминтов крайне мала. Как правило, при
классификации гельминтов по экологическим
особенностям преимущественно учитывается
характер взаимодействия паразитов с организ-

мом хозяина, а также количество и смена хо-
зяев в цикле [Шульц, Гвоздев, 1970]. И чуже-
родные виды моллюсков приобретают в ново-
освоенных акваториях статус своего рода «сво-
бодных ниш» для аборигенной гельминтофа-
уны.

Моллюски рода Anadara (Gray, 1847) отно-
сятся к одной из наиболее массовых групп
двустворчатых моллюсков (сем. Arcidae), име-
ющих большое экономическое значение в ак-
ваториях морей и океанов Индо-Пацифики
[Broom, 1985; Kim, Kang, 1987; Narasimham,
1988]. В Средиземном море анадара (Anadara
kagoshimensis (Tokunaga, 1906), ранее Anadara
cf inaequivalvis (Bruguière, 1789) (Syn. Sca-
pharca inaequivalvis (Bruguière, 1789), Cune-
arca cornea (Reeve, 1884)), впервые была за-
регистрирована в 1969 г. в Адриатическом
море у берегов Италии в районе Равенны
[Ghisotti, 1972; Rinaldi, 1972], откуда быстро
распространилась в соседние акватории. В
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Чёрном море представители рода Anadara
впервые были обнаружены в 1978 г. в его юго-
восточной части [Микашавидзе, 1981; Заика
и др., 2010], а первые их находки у побережья
северо-западного Крыма датируются 1980 г.
Затем этот вид моллюска был обнаружен в
Керченском проливе [Золотарёв, Золотарёв,
1987], через который он проник в Азовское
море [Анистратенко, Халиман, 2006]. У бере-
гов южного Крыма, в частности, у берегов
Карадагского природного заповедника первые
анадары были обнаружены в 1999 г. на глуби-
не 23 м [Ревков и др., 2001]. Для Азово-Чер-
номорского бассейна Anadara kagoshimensis
является аутовселенцем, проникшим при за-
возе её велигеров с балластными водами мор-
ских судов [Золотарёв, Золотарёв, 1987; Ани-
стратенко, Халиман, 2006]. Уже к 2013 г. из
категории редкого вселенца, она стала одной
из массовых форм бентоса крымского побере-
жья [Ревков, 2015]. В Чёрном море анадара
образует поселения на рыхлых грунтах
[Zaitsev, Mamaev, 1997] в диапазоне глубин от
3 [Sahin et al., 2009] до 40–45 [Маринов, 1990;
Ревков, 2015] и 60 м [Sahin et al., 2009].

Предполагается, что при расселении анада-
ры на песчаных и заиленных грунтах может
происходить вытеснение аборигенных видов
двустворчатых моллюсков, таких как
Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789), Abra
segmentum (Recluz 1843), Chamelea gallina
(Linnaeus, 1758) и гастропод Tritia pellucida
(Risso, 1826), T. reticulata (Linnaeus, 1758), оби-
тающих на данных биотопах [Набоженко,
2011]. Наиболее актуально это в отношении
массовых моллюсков Cerastoderma и
Chamelea, которые являются основными ком-
понентами биоценозов Азовского и Чёрного
морей и, также как и анадара, могут служить
основной кормовой базой для бычковых рыб
[Смирнов, 1986] и скатов [Световидов, 1964;
Павлов, 1980]. Наиболее уязвимы для хищни-
ков анадары в возрасте до двух лет. В этот пе-
риод из-за недостаточной прочности створок
раковины, моллюски становятся доступной
кормовой базой для рыб-бентофагов [Ревков,
Щербань, 2017], более крупные особи в мень-
шей степени потребляются хищной рапаной

[Savini, Occhipinti-Ambrogi, 2006; Золотарёв,
Терентьев, 2012] и рыбами [Zaitsev, Mamaev,
1997].

В литературе имеются только сведения о
находках личинок цестод (плероцеркоид) и
церкарий трематод семейства Bucephallidae у
видов р. Anadara из акватории Мексиканского
залива Атлантического океана [Cake, 1976;
Wardle, 1990]. Согласно этим данным, зареги-
стрированы не идентифицированные личин-
ки цестод родов Parachristianella Dollfus, 1946,
Anthobothrium van Beneden, 1850, Rhine-
bothrium Linton, 1890 у вида Anadara trans-
versa, личинки Tylocephalum Linton, 1890 – у
видов A. transversa и A. floridana, личинки
Dioecotaenia cancellata (Linton,1890) Schmidt,
1969 – у A. ovalis [Cake, 1976], а также церка-
рии трематод семейства Bucephallidae у A.
brasillana [Wardle, 1990].

Специальных гельминтологических иссле-
дований анадары в районах Чёрного и Азовс-
кого морей не проводилось. Соответственно,
основной задачей настоящей работы стало
изучение гельминтофауны анадар в Чёрном и
Азовском морях.

Материал и методы
Отбор проб Anadara kagoshimensis проводи-

ли в декабре 2011 г. в эстуарии р. Чёрная из
зоны опреснения (станция сбора возле недей-
ствующего ж/д моста; Севастопольская бух.,
глубина 0.5 м) с помощью рамки, обшитой
мельничным газом, площадью 0.04 м2 и в де-
кабре 2017 г. в акватории Азовского моря у
Арабатской стрелки (глубина 8 м) в ходе 100-
го рейса НИС «Профессор Водяницкий» с по-
мощью дночерпателя «Океан-50», площадь
рамки 0.25 м2. Для гельминтологических ис-
следований было взято 8 экз. из устья р. Чёр-
ная и 16 экз. из акватории Арабатской стрел-
ки. Органы анадар (мантия, гонады, пищева-
рительная система, жабры), а также мантий-
ные жидкости исследовали компрессорным
методом на наличие гельминтов. Среди мол-
люсков из акватории Арабатской стрелки ин-
вазирована 1 особь моллюска из 16 исследуе-
мых. Найденных партенит трематод исследо-
вали живыми при помощи микроскопа
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Olympus CX41, оснащённого фотокамерой
CX50. При обнаружении паразитов произво-
дили расчёты показателей заражённости ана-
дар: экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсив-
ность инвазии (ИИ), индекс обилия (ИО).

Результаты
В эстуарии р. Чёрной гельминты у исследо-

ванных нами анадар не обнаружены. В аква-
тории Арабатской стрелки у анадар были вы-
явлены зародышевые шары трематод (Рис.),
однако идентификация на столь ранних эта-
пах развития трематод даже до семейства не
представляется возможной.

Показатели заражённости моллюсков этими
личинками составили: ЭИ – 6 ± 6%, ИИ – 13
экз./особь и ИО – 0.8 ± 0.8 экз.

Обсуждение
Вселение новых видов моллюсков-хозяев

может происходить несколькими путями: слу-
чайный занос планктонных стадий с балласт-
ными водами или, на взрослых стадиях, пу-
тём саморасселения после антропогенного

Рис. Общий вид спороцисты трематод с зародышевыми шарами от двустворчатых моллюсков Anadara kagoshimensis
(Tokunaga, 1906) в акватории Арабатской стрелки (Азовское море). Масштабная линейка 500 µm.

вмешательства или изменений экологических
условий среды. Отмечается, что натурализа-
ция Anadara kagoshimensis существенно обо-
гатила кормовую базу пелагических и бенто-
соядных рыб в Чёрном и Азовском морях [За-
ика и др., 2010]. При ее значительных числен-
ностях (нередко скопления достигают 600 г/
м2 [Студеникина, Фроленко, 2003] возникает
высокая вероятность заражения цестодами и
трематодами. В частности, представили цес-
тод родов Parachristianella sp., Anthobothrium
sp., Rhinebothrium sp., ранее обнаруженных у
других видов анадар Мексиканского залива,
встречаются в Средиземном и Чёрном морях
у морского кота – окончательного хозяина этих
цестод [Полякова, 2014]. Также в Чёрном море
церкарии буцефаллид отмечались у моллюс-
ков Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) [Долгих,
1965], метацеркарии выявлены у морского ка-
рася, чёрного бычка, кругляка, морской собач-
ки и собачки Звонимира [Долгих, Найдёнова,
1968; Найдёнова, 1969], а мариты этого же
вида трематод регистрировались в кишечнике
и пиларических придатках морского налима
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[Долгих, Найдёнова, 1968] у берегов Крыма.
Всё изложенное позволяет предположить, что
анадара в Чёрном море становится массовым
первым промежуточным хозяином для трема-
тод.
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FIRST DATA ABOUT HELMINTHS IN MOLLUSC –
ANADARA, ANADARA KAGOSHIMENSIS TOKUNAGA,

1906 (MOLLUSCA: BIVALVIA), INVADER
FOR THE BLACK-AZOV SEA BASIN

© Belousova Yu.V.*, Slynko Yu.V.**

A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research of the RAS, RF;
e-mail: * julls.belousova@gmail.com, ** yslynko@mail.ru

The invasion of helminths into the anadara - invader in the coastal regions of the Black and Azov seas is 
analyzed. The first information on the presence of helminths in bivalve mollusks Anadara kagoshimensis in
the Azov Sea is presented. Sporocysts of trematodes with embryonic globules were found in the anadara
near the Peninsula Arabatskaya Strelka. Quantitative indicators of infection of anadars with trematodes in
this water area are presented. It is suggested that anadara is the first alternate host for detected trematodes.
The probable role of anadara as a promising mass host of helminths of the Black Sea-Azov basin is discussed.

Key words: helminths, mollusks, invaders, Anadara, Black Sea, Black River, Sea of Azov, Arabat arrow.

(Anadara inaequivalvis, Bruguiere, 1789: Bivalve) and
Rapa Whelk (Rapana thomasiana, Crosse, 1861:
Mollusc) // Journal of Animal and Veterinary Advances.
2009. Vol. 8. No. 2. P. 240–245.

Savini D., Occhipinti-Ambrogi A. Consumption rates and
prey preference of the invasive gastropod Rapana venosa
in the Northern Adriatic Sea // Helgol. Mar. Res. 2006.
Vol. 60. P. 153–159.

Wardle W.J. Larval bucephalids (Tremaroda: Digenea)
parasititng bivalve mollusks in Galveston Bay Area,
Texas // Journal of the Helminthological Society of
Washington. 1990. 57 (1). P. 5–11.

Zaitsev Yu., Mamaev V. Biodiversity in the Black Sea: A
study of Change and Decline // New York Black Sea
Envir. Ser. 1997. No. 3. 208 p.


