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Аннотация

Цель исследований – изучение паразитофауны травяной лягушки (Rana temporaria Linnaeus, 1758), населяющей 

окрестности Висимского государственного природного биосферного заповедника.

Материалы и методы. У 32 особей R. temporaria, отловленных вдоль берегов верхнего течения реки Сулём, оценены 

видовой состав, структура доминирования и зараженность эндопаразитами по следующим показателям: экстенсив-

ность и интенсивность инвазии, индекс обилия. 

Результаты и обсуждение. Впервые представлен видовой состав паразитов у травяной лягушки из окрестностей 

Висимского биосферного заповедника. Идентифицировано 5 видов макропаразитов, относящихся: к типу Nematoda 

– Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916), Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), 

Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) и к типу Platyhelminthes – Haplometra cylindracea (Zeder, 1800). Отмечен один вид эндо-

симбиотических простейших из типа Chromista – Opalina ranarum (Purkinje et Valentin, 1835). Экстенсивность инвазии 

гельминтами травяной лягушки достигает 100%, индекс обилия – 11,06, простейшими – 93,8% и 62,16 соответственно. 

Нематоды O. filiformis (экстенсивность инвазии – 96,9%, индекс обилия – 7,97) и R. bufonis (экстенсивность инвазии – 

46,9%, индекс обилия – 2,28) доминируют. Показано, что в паразитоценозе неполовозрелых амфибий не отмечена 

нематода N. praeputiale, у взрослых животных не обнаружена трематода H. cylindracea. С возрастом у травяных лягу-

шек увеличивается доля O. filiformis и C. оrnata. Установлено, что нематодой R. bufonis в большей степени заражаются 

животные июльской популяции. Независимо от возраста R. temporaria, вероятность заселения их O. ranarum будет 

выше в весенний период.

Ключевые слова: травяная лягушка; Rana temporaria; гельминты; нематоды; трематоды; Opalina ranarum; Средний 

Урал; Висимский заповедник
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Abstract

The purpose of the research is to study the parasite fauna of the common frog (Rana temporaria Linnaeus, 1758) inhabiting 

the vicinity of the Visim Nature Biosphere Reserve. 

Materials and methods. The species composition, dominance structure and endoparasite infection of 32 individuals of R. 

temporaria caught along the banks of the upper reaches of the Sulem Riverwere assessed according to the following indicators: 

the prevalence and intensity of infection and abundance index.

Results and discussion. The species composition of parasites in a common frog from the vicinity of the Visim Nature 

Biosphere Reserve is presented for the first time. Five species of macroparasites have been identified, classified as 

Nematoda: Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916), Cosmocerca ornata (Dujardin, 

1845), Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) and as Platyhelminthes: Haplometra cylindracea (Zeder, 1800). One species of 

endosymbiotic protozoa of Chromista, Opalina ranarum was recorded (Purkinje et Valentin, 1835). The prevalence of 

the infection of common frogs by helminths reaches 100%, the abundance index is 11.06, and protozoa is 93.8% and 

62.16, respectively. Nematodes O. filiformis (the prevalence of infection 96.9%, and abundance index 7.97) and R. bufonis 

(the prevalence of infection 46.9%, abundance index 2.28) predominate. It was shown that nematode N. praeputiale was 

not found in the parasitocenosis of immature amphibians, and trematode H. cylindracea was not found in adult animals. 

The proportion of O. filiformis and C. ornata increases with age in common frogs. It was found that the animals of the 

July population are infected with nematode R. bufonis largely. Regardless of the age of R. temporaria, the probability of 

colonization by O. ranarum in spring will be higher.

Keywords: common frog; Rana temporaria; helminths; nematodes; trematodes; Opalina ranarum; Middle Urals; Visim 

Nature Reserve 
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Введение

В пределах России на большей части аре-
ала паразитофауна травяной лягушки (Rana 
temporaria Linnaeus, 1758) изучена фрагмен-
тарно [14]. На территории Республики Мор-
довия выявлено 20 видов гельминтов, в их 
числе 6 видов нематод, 13 трематод и 1 вид 
моногеней [15, 20]. Видовой состав паразитов 
R. temporaria на территории Вологодской [17], 

Костромской [13], Калининградской [6] и Ива-
новской [10] областей насчитывает 21 (6 видов 
нематод, 14 – трематод и 1 вид моногеней), 18 
(помимо нематод и трематод, в кишечнике от-
мечены простейшие рода Opalina), 16 (6 видов 
нематод, 5 – трематод, 1 вид моногеней и 4 
вида простейших) и 11 видов (5 – нематод, 5 – 
трематод и 1 вид моногеней) соответственно. 
У животных на территории Ленинградской об-
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ласти выявлено 14 видов паразитов, в их числе 
3 вида нематод, 6 – трематод, 1 вид моногеней 
и 4 вида простейших [16]. У травяных лягу-
шек в Калужской области [19] и в Республике 
Башкортостан [7, 8, 23] выявлено по 6 видов 
гельминтов (4 вида нематод, 1 – трематод, 1 
вид моногеней и 3 вида нематод, 2 – трематод, 
1 – моногеней соответственно). Меньше всего 
видов паразитов (возможно в связи с недоста-
точной изученностью) отмечено у травяных 
лягушек на территории Самарской области – 1 
вид нематод [22]. По паразитам травяной ля-
гушки, обитающей на территории Свердлов-
ской области (Средний Урал), имеются лишь 
немногочисленные сведения; описаны гель-
минтоценозы с территории городской агломе-
рации г. Екатеринбурга [4]. 

Амфибии, являясь связующим звеном 
между биоценозами пресноводных водоемов 
и наземных экосистем [5], и, выполняя роль 
дефинитивных, метацеркарных, факультатив-
ных и резервуарных хозяев, служат биологиче-
скими накопителями и распространителями 
гельминтоценозов в природных экосистемах. 
В связи с этим, анализ паразитарных комплек-
сов амфибий природных ландшафтов важен 
для оценки качества здоровья среды.

Особый интерес в этой связи представля-
ют исследования, связанные с изучением па-
разитарных комплексов на особо охраняемых 
природных территориях. Важен не только 
учет видов гельминтов для оценки биологиче-
ского разнообразия, но и изучение их с целью 
выявления опасных в эпизоотологическом от-
ношении паразитов.

На территории Висимского заповедника 
травяная лягушка изучена эпизодически; ин-
формации по их фауне и экологии в настоя-
щее время крайне мало. Данные по гельмин-
тофауне отсутствуют. 

В связи с этим, цель нашего исследования 
– изучение паразитофауны травяной лягушки 
(Rana temporaria Linnaeus, 1758), населяющей 
окрестности Висимского государственного 
природного биосферного заповедника.

Материалы и методы

Сбор материала проводили в мае 2016, 2019 
гг. и в июле 2014 г. в окрестностях деревни 
Большие Галашки (57°28'14.98" N, 59°29'40.62" 
E), прилегающей к охранной зоне Висимского 
государственного природного биосферного 

заповедника, вдоль берегов верхнего течения 
реки Сулём. 

Половая зрелость амфибий установлена на 
основании внешних (наличие брачных мозо-
лей у самцов) и внутренних признаков (степе-
ни развития половой системы). Абсолютный 
возраст изучен с помощью метода скелетохро-
нологии с учетом резорбции со стороны эндо-
стальной кости [26]. Группу неполовозрелых 
составили животные возрастных классов 1+, 
2+, половозрелых – 3+ и более.

Идентификацию и изучение паразитов 
осуществляли с помощью стандартных ме-
тодов [9, 18]. Зараженность лягушек оце-
нивали по показателям: P (prevalence), %; A 
(mean abundance), экз./особь хозяина; I (mean 
intensity), экз./особь хозяина; Im (median 
intensity) [2, 3]. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием про-
граммы Quantitative Parasitology [27].

Представителей простейших отряда 
Opalinida, обитающих в кишечнике амфибий, 
ранее относившихся к паразитическим, в на-
стоящее время относят к эндосимбиотическим 
простейшим типа Chromista класса Opalinea 
[24]. Поэтому структура доминирования про-
анализирована без учета простейших с исполь-
зованием подхода А. А. Кириллова [11].

Результаты и обсуждение

В целом, у R. temporaria на исследуе-
мой территории обнаружен 1 вид эндосим-
биотических простейших, относящихся к 
типу Chromista, и 5 видов паразитов раз-
личной локализации, относящихся к типам 
Platyhelminthes – 1 и Nematoda – 4. Далее при-
веден видовой список паразитов:  

Тип Nematoda Cobb, 1932

Класс Chromadorea Inglis, 1983: 
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), 
Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), 
Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916),  
Rhabdias bufonis (Schrank, 1788). 

Тип Platyhelminthes Claus, 1887

Класс Trematoda:  
Haplometra cylindracea (Zeder, 1800). 

Тип Chromista Cavalier-Smith, 1981

Класс Opalinea Wenyon, 1926:  
Opalina ranarum (Purkinje et Valentin, 1835). 

Выявленные виды гельминтов являются 
широкоареальными и наиболее распростра-

2021;15(1):16-24
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ненными. Зараженность макропаразитами 
достигает 100% с индексом обилия 11,06 экз.; 
на 1 особь приходится до 47 экз. Экстенсив-
ность инвазии простейшими также высока 
(93,8%) с индексом обилия 62,16 экз.; в одной 
особи может встречаться от 2 до 112 экз. 

Анализ структуры доминирования парази-
тов показал, что ядро гельминтофауны пред-
ставлено кишечной нематодой O. filiformis. 
Экстенсивность инвазии O. filiformis состав-
ляет 96,9% с индексом обилия 7,97 экз.; на 1 
особь хозяина приходится до 47 гельминтов. 
Заражение данной нематодой осуществляется 
путем перорального переноса при случайном 
контакте хозяина с инвазионными личинка-
ми на суше [25]. Субдоминантом в структуре 
паразитарного сообщества является легочная 
нематода R. bufonis. Экстенсивность инвазии 
R. bufonis составляет 46,9% с индексом обилия 
2,28 экз.; в одной особи может встречаться до 
15 экз. паразита. Личинки R. bufonis проника-
ют в хозяина из почвы перкутанно, мигрируя 
с кровотоком к месту локализации – к легким 
хозяина [18]. 

Остальные виды гельминтов: представи-
тели семейства Cosmocercidae Travassos, 1925 
– кишечные нематоды C. ornata, N. praeputiale 
и представитель семейства Plagiorchiidae Luhe, 
1901 – легочная трематода H. cylindracea, вы-
ступают в качестве обычных. Заражение нема-
тодой C. ornata осуществляется в воде и про-
текает без участия промежуточных хозяев. 
Инвазионными для хозяина являются личин-
ки III возраста [12]. Экстенсивность инвазии 
C. ornata составляет 2,28% с индексом обилия 
0,53 экз.; на 1 особь хозяина приходится до 47 
экз. этого гельминта. Заражение нематодой 
N. praeputiale также осуществляется в воде 
вследствие перорального проникновения ин-
вазионных личинок. Экстенсивность инвазии 
этим видом составляет 6,3% с индексом оби-
лия 0,13 экз.; в одной особи встречается до 2 
экз. этого гельминта. 

Все обнаруженные виды нематод имеют 
прямой цикл развития, т. е. развиваются без 
участия промежуточных хозяев. Жизненный 
цикл H. cylindracea протекает со сменой ряда 
хозяев (моллюски рода Lymnaea, водные на-
секомые); экстенсивность инвазии составляет 
9,4%, в одной особи встречается до 2 экз. 

Известно, что структура паразитоценозов 
амфибий формируется в зависимости от воз-

раста хозяина и меняется в течение активного 
сезона. Показано, что доминирующим видом 
для неполовозрелых и половозрелых амфи-
бий является кишечная нематода O. filiformis 
(табл. 1). В паразитоценозе неполовозрелых 
животных не отмечена кишечная нематода N. 
praeputiale, выявленная у половозрелых ам-
фибий. И, напротив, у взрослых животных не 
обнаружена легочная трематода H. cylindracea, 
найденная у неполовозрелых лягушек. С воз-
растом у травяных лягушек увеличивается 
доля O. filiformis и C. оrnata. У половозрелых 
животных, в сравнении с неполовозрелыми 
амфибиями, выше интенсивность инвазии 
простейшими O. ranarum (табл. 1). Это может 
быть связано с наибольшими размерами тела 
амфибий и с ежегодным пополнением популя-
ции эндосимбиотических простейших новой 
генерацией. 

Между тем, экстенсивность инвазии O. 
ranarum выше у неполовозрелых животных, 
что связано с особенностями выборки. Боль-
шинство половозрелых лягушек были от-
ловлены в июле, тогда как неполовозрелых 
– весной (май). Учитывая, что R. temporaria 
преимущественно зимует на дне водоема, по 
выходу из спячки, как половозрелые, так не-
половозрелые животные находятся, как пра-
вило, в воде, либо около воды. Весной чис-
ленность опалин резко возрастает за счёт 
активного палинтомического деления клеток. 
Цистами, которые образовались в результате 
полового процесса, могут заражаться как го-
ловастики, так и амфибии, прошедшие мата-
морфоз во время пребывания в водоеме [24]. 

Таким образом, независимо от возраста ам-
фибий, вероятность заселения O. ranarum тра-
вяных лягушек будет выше в весенний период. 

Для июльской популяции R. temporaria 
выше экстенсивность и интенсивность инва-
зии нематодой R. bufonis в сравнении с майской 
популяцией животных (табл. 2). Вероятно, это 
связано с тем, что большинство животных 
июльской популяции представлены половоз-
релыми животными старше 3 лет, в отличие 
от майской выборки, где преобладают амфи-
бии возраста 1+ и 2+. В связи со способностью 
R. bufonis переживать зимовку вместе с хозя-
ином [1], с возрастом происходит накопление 
данного гельминта в течение активного сезона. 
Поэтому животные старшего возраста в боль-
шей степени заражены этой нематодой. Таким 

2021;15(1):16-24
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образом, возраст амфибий необ-
ходимо учитывать при изучении 
особенностей сезонной инвазии 
паразитами.

Видовой состав паразитов R. 
temporaria, отловленных на тер-
ритории Висимского заповед-
ника, в сравнении с паразитоце-
нозом амфибий, обитающих на 
территории агломерации г. Ека-
теринбурга [4], обеднен; характе-
ризуется низким видовым разно-
образием трематод и отсутствием 
паразитов класса Monogenoidea 
– Polystoma integerrimum (Froelich, 
1791). Нужно отметить, что на 
территории Висимского заповед-
ника гельминтофауна травяной 
лягушки по своей структуре и со-
ставу сходна с паразитоценозом 
серой жабы (Bufo bufo Linnaeus, 
1758) с сохранением доминирую-
щего вида – кишечной нематоды 
O. filiformis [3]. В отличие от серых 
жаб, паразитарный комплекс тра-
вяной лягушки обогащен легоч-
ной трематодой – H. cylindracea. 

Паразитофауна исследуемой 
популяции травяной лягушки, в 
сравнении с Мордовским запо-
ведником, характеризуется наи-
большим разнообразием тре-
матод различной локализации. 
Нематодофауна R. temporaria 
на территории Мордовского 
заповедника, в сравнении с Ви-
симским заповедником, обо-
гащена нематодой из семейства 
Oswaldofilariidae (Chabaud et 
Choquet, 1953) Sonin, 1966 – 
Icosiella neglecta (Diesing, 1851). 
Это специфичный паразит зем-
новодных семейства Ranidae 
[21]. Данные по видовому со-
ставу паразитов у R. temporaria с 
территории Калужской области 
согласуются с нашими исследо-
ваниями. Во всех исследуемых 
авторами биотопах нематода 
O. filiformis сохраняется как до-
минирующий вид, отмечает-
ся присутствие моногенеи P. 
integerrimum [19].
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Видовой состав простей-
ших, выявленных в кишечни-
ке изучаемых нами популяций 
травяной лягушки, обеднен. 
Отмечен 1 вид (O. ranarum) в 
сравнении с популяциями Ка-
лининградской и Костромской 
областей, где обнаружены не 
только виды рода Opalina [13], 
но и Nyctotherus cordiformis 
Stein, 1862, Balantidium entozoon 
Ehrenberg, 1883, B. elongatum, 
Stein, 1867 [6].

Заключение

Паразитофауна популяции 
травяной лягушки, обитающей в 
окрестностях Висимского запо-
ведника, представлена 5 видами 
половозрелых стадий паразитов 
(нематод и трематод) и 1 видом 
эндосимбиотичеких простейших. 
Выявленные гельминты широко 
распространены среди других 
видов амфибий. Видовой состав 
гельминтов R. temporaria иссле-
дуемой территории, в сравнении 
с паразитоценозом R. temporaria 
агломерации г. Екатеринбурга 
(Средний Урал, Свердловская 
область), обеднен и характери-
зуется низким видовым разноо-
бразием трематод и отсутствием 
паразитов класса Monogenoidea. 
Настоящая сводка по видовому 
составу гельминтов R. temporaria 
носит предварительный характер 
и будет дополнена в ходе прове-
дения дальнейших исследований.
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