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RANA  ARVALIS  В ЗОНАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

А.В. Буракова

Тюменский госуниверситет,
Институт экологии растений и животных УрО РАН,  г. Екатеринбург

Урбанизированные ландшафты — уникальные образования,
появившиеся в результате взаимодействия развивающегося инду)
стриального человеческого общества с естественными экосистема)
ми. На территории городских агломераций в результате дробления
ареалов и появления изоляционных барьеров происходят резкие
изменения в экологической структуре популяций (Яблоков, Юсу)
фов, 1989). Широко применяемым методом оценки подобных из)
менений является паразитологический анализ. Паразитарные
сообщества лягушек используются как биоиндикаторы состояния
биоценозов (Евланов и др., 2004). Цель нашего исследования —
изучить морфофизиологические особенности и показатели пара)
зитарной инвазии лягушек в условиях урбанизации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили остромордые лягушки Rana
arvalis (Nilsson, 1842), относящихся к группе бурых лягушек (Боль)
шаков, Вершинин, 2005). Сбор материала проводился в летний пе)
риод ручным способом. Всего исследовано 402 особи.

Для исследования популяций амфибий, населяющих городские
территории, была разработана соответствующая типизация город)
ских ландшафтов (Вершинин, 1980). В зависимости от уровня ан)
тропогенного воздействия в пределах крупного промышленного
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города были выделены четыре зоны, к которым приурочены места
обитания земноводных (Вершинин, 2005). Зона I — центральная
часть города с многоэтажной застройкой, асфальтовыми покрыти)
ями и очень сильным промышленным загрязнением, где встречае)
мость земноводных нулевая. Зона II характеризуется высокой ан)
тропогенной нагрузкой, район многоэтажной застройки и малыми
водоемами. Зона III — средняя антропогенная нагрузка, район ма)
лоэтажной застройки, занятые домами частного сектора. Зона IV
— слабое влияние антропогенных факторов, преимущественно
лесопарковая зона. К — контрольная зона.

Расчет морфофизиологических индексов производился по
стандартной методике (Шварц и др.,1968). Определение паразитов
осуществляли по К.М. Рыжикову с соавторами (1980).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

По ряду морфофизиологических показателей выявлены зна)
чимые различия между лягушками, обитающими на антропогенно
трансформированных и контрольных территориях. У сеголеток
значимых различий по индексу почек в разных зонах нет. Выявле)
на тенденция к увеличению значений индекса почек с ростом ан)
тропогенной нагрузки у неполовозрелых особей (рис. 1).

При анализе индекса сердца установлено, что наибольшие его
значения наблюдаются у сеголеток в зонах II и IV; у неполовозре)
лых и половозрелых лягушек — в лесопарковой IV зоне (рис. 2).

При анализе индекса легких обнаружено, что у сеголеток, не)
половозрелых и половозрелых особей наблюдается снижение при)
знака во II и III зонах и в контроле, а в лесопарковой зоне IV — его
увеличение (рис. 3).

При анализе уровня заселенности паразитами найдено шесть
видов гельминтов: три вида нематод и три вида трематод. К легоч)
ным паразитам относятся: трематода Haplometra cylindracea Zeder,
1800, нематода Rhabdias bufonis Schrank, 1788. К кишечным: тремато)
ды Dolichosaccus rastellus Olsson, 1876, Opisthioglyphe ranae Froelich,
1791 и нематоды Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Cosmocerca
ornata Dujardin, 1845.

Самая высокая зараженность паразитами установлена в кон)
трольной зоне. Вероятно, это связано с благоприятными биоти)
ческими условиями и большим выбором промежуточных хозяев
(рис. 4 А).

Разные виды гельминтов обладают разной реакцией на измене)
ние условий обитания. При анализе соотношения видов паразитов

À.Â. Áóðàêîâà
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Рис. 1. Средние значения индекса почек R. arvalis в районах с разной
антропогенной нагрузкой: А — сеголетки;  Б — неполовозрелые особи;

В — половозрелые особи.
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Рис. 2. Средние значения индекса сердца R. arvalis в районах с разной
антропогенной нагрузкой: А — сеголетки; Б — неполовозрелые особи;

В — половозрелые особи.
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Рис. 3. Средние значения индекса легких R. arvalis в районах с разной
антропогенной нагрузкой: А — сеголетки; Б — неполовозрелые особи;

В — половозрелые особи.
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Рис. 4. Доля зараженных особей (А) и интенсивность инвазии (Б) R. arvalis в
популяциях из местообитаний с разным уровнем урбанизации.
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установлено, что доминантами во всех зонах являются Oswaldocruzia
filiformis и Cosmocerca ornata. В зоне III встречается кишечная тре)
матода  Opisthioglyphe ranae. В зоне II легочной нематоды Rhabdias
bufonis нет. В зоне III встречается Haplometra cylindracea, в осталь)
ных зонах численность этого паразита заметно ниже. Rhabdias bufonis
характеризуется высокой устойчивостью к химическому загрязне)
нию и встречается, в основном, на урбанизированных и промыш)
ленно)загрязненных территориях, где численность может даже по)
вышаться вследствие ослабления конкурирующих видов (легочных
трематод). Трематоды, напротив, многочисленны на экологически
чистых территориях. Самый узкий спектр паразитов зарегистриро)
ван во II зоне (рис. 4 Б) (Буракова, 2008).

À.Â. Áóðàêîâà
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НЕКОТОРЫХ

ПОПУЛЯЦИЙ ТИХООКЕАНСКОЙ ТРЕСКИ

GADUS MACROCEPHALUS TILESIUS (GADIDAE)

М.Е. Бурякова*, М.В. Шитова**

*Всероссийский научно+исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии, г. Москва
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Тихоокеанская треска является одним из важнейших промысло)
вых объектов Северной Пацифики. В настоящее время в России до)
быча этого вида осуществляется в соответствии с квотами ОДУ, опре)
деленными для различных зон, выделенных по территориально)адми)
нистративному признаку, и не учитывает биологических особеннос)
тей трески, таких как сезонные миграции, популяционная диффе)
ренциация и другие. Рациональная же эксплуатация запасов вида
должна осуществляться на основе чётких представлений о его
популяционной структуре. Кроме того, ареал обитания трески вклю)
чает в себя воды сопредельных государств и вопрос о том, кому
принадлежат смежные запасы трески, является, несомненно, важ)




