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не количественной паразитологии.

Многолетние наблюдения за разнообразными паразитарными системами пока-
зали, что в подавляющем большинстве случаев число паразитов определенного ви-
да на одном хозяине можно считать случайной величиной, имеющей отрицательное
биномиальное распределение. Этот закон является основным в количественной пара-
зитологии, поскольку он выполняется для любых конкретных видов паразитов и хо-
зяев. В статье [1] предложена модель, объясняющая возникновение отрицательного
биномиального распределения числа паразитов. Оно представляется как смешанное
распределение Пуассона, параметр которого является случайной величиной, имеющей
гамма-распределение. Это соответствует двухэтапному процессу, в котором сначала
происходит заражение личинками, а затем формирование взрослых паразитов, число
которых зависит от конкуренции между ними и иммунного ответа хозяина. Эта мо-
дель охватывает и встречающиеся частные случаи возникновения закона Пуассона или
гамма-распределения.

Для изучения структуры популяций важно знать максимально возможное зара-
жение и долю хозяев, имеющих любую заданную степень заражения. Поскольку на
практике возможно получение оценок численности популяций, для решения поста-
вленной задачи естественно использовать обобщенную схему размещения частиц по
ячейкам [2], в которой независимые случайные величины имеют отрицательное бино-
миальное распределение. Заметим, что этот пример использования обобщенной схемы
рассматривается впервые. Обозначим N и n численности хозяев и паразитов соот-
ветственно. Пусть случайная величина ξ имеет следующее распределение:

P {ξ = k} =

(
α+ k − 1
k

)

(1− λ(1− p))α(λ(1− p))k, k = 0, 1, 2, . . . ,

где α > 0 , 0 < p < 1, а параметр λ является решением уравнения αλp/(1−λ(1−p)) =
n/N. Нами получены предельные распределения случайных величин η(N) и μr,
соответствующих максимальному заражению и числу хозяев с r паразитами при
N,n→∞ и всех возможных значениях r. В частности, справедливо следующее утвер-
ждение.

Теорема. Пусть N,n → ∞ так, что 0 < C1 6 n/N 6 C2 < ∞, а r выбрано
так, что

N(λ(1− p))r+1(rλ(1− p))α−1/Γ(α)→ γ,

где γ — некоторая положительная постоянная, Γ(α) — значение гамма-функции
в точке α. Тогда для m = 0,±1,±2, . . .

P {η(N) 6 r +m} → e
−γ(λ(1−p))m .
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