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Реферат 

Приведены сведения о гельминтофауне травяной лягушки Rana temporaria 

Linnaeus, 1768 в Республике Мордовия. Обнаружено 16 видов гельминтов: 

Monogenea – 1 вид, Trematoda – 11 и Nematoda – 4. Доминирующие по числу 

видов половозрелые и личиночные стадии трематод характеризуются низки-

ми показателями зараженности и относятся к редким паразитам данного хо-

зяина. Фоновыми паразитами с высокой степенью инвазии являются геоне-

матоды Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) и Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 

1782), которые были найдены у всех лягушек; реже встречаются нематода 

Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), трематоды Haplometra cylindracea Zeder, 

1800 и Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819). Различия в отдельных популяци-

ях амфибий определяются разным составом трематод и носят биотопический 

характер.  

Ключевые слова: травяная лягушка, Rana temporaria, гельминтофауна, мо-

ногенеи, трематоды, нематоды, Республика Мордовия.  

 

 

Введение 

Травяная лягушка Rana temporaria Linnaeus, 1768 распространена в Ев-

ропе от Пиренеев до Урала, Западной Сибири и считается типично лесной 

формой, населяющей равнинные и горные хвойные, смешанные и листвен-

ные леса, по которым проникает в тундру и лесостепь [10]. Обычно весенне-

летний сезон она проводит на суше, удаляясь от водоемов на значительные 

расстояния, но обживая лишь влажные биотопы. На южной и восточной гра-

ницах ареала распространена спорадически. В Мордовии травяная лягушка 

нередка, но чаще встречается в восточной части республики [17–19].  

Гельминтофауна травяной лягушки в европейской части России изучена 

недостаточно. Первые сведения о гельминтах данного вида амфибий получе-

ны в окрестностях г. Ленинграда [12] и в Калининградской области [4]. В 



дальнейшем стали известны результаты исследований, проведенных в Воло-

годской [16], Костромской [15], Ивановской [8], Калужской областях [29], 

Пермском крае [30]. На территории Среднего Поволжья гельминты травяной 

лягушки изучали в Нижегородской области [11, 13], Республиках Татарстан 

[5, 24] и Башкортостан [1, 31].  

Цель настоящей работы – характеристика видового состава гельминто-

фауны травяной лягушки из популяций, обитающих на территории Респуб-

лики Мордовия.  

 

Материалы и методы 

Сбор материала проводили в 2007–2008 гг. на территории г. Саранска и 

трех районов Мордовии: Ардатовском, Большеигнатовском и Чамзинском. 

Всего методом полного гельминтологического вскрытия [22] обследовано 89 

экз. половозрелых и преимущественно одноразмерных амфибий. Сбор, фик-

сацию и камеральную обработку гельминтологического материала проводили 

общепринятыми методами [2] с учетом дополнений, предложенных для изу-

чения мезо- и метацеркарий трематод [25, 26]. Видовая диагностика гельмин-

тов выполнена по сводкам Рыжикова с соавт. [21] и Сударикова с соавт. [27]. 

Математическую обработку проводили в пакетах программ Microsoft Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

Всего у травяной лягушки в популяциях Мордовии выявлено 16 видов 

гельминтов, относящихся к 3 классам: Monogenea – 1, Trematoda – 11 (из них 

1 вид на стадии мезо- и 4 – метацеркарий) и Nematoda – 4 (табл. 1). Далее 

приводится их список.  

Monogenea: Polystoma integerrimum (Fröhlich, 1798); 

Trematoda: Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800), G. asiatica Pigulevsky, 

1945, Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 1876), Haplometra cylindracea (Zeder, 

1800), Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819), Diplodiscus subclavatus (Pallas, 

1760), Paralepoderma cloacicola (Leuhe, 1909), mtc., Strigea strigis (Schrank, 

1788), mtc., S. sphaerula (Rudolphi, 1803), mtc., Alaria alata (Goeze, 1782), msc., 

Trematoda sp. I, mtc.;  

Nematoda: Rhabdias bufonis (Schrank, 1788), Oswaldocruzia filiformis 

(Goeze, 1782), Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), Neoxysomatium brevicauda-

tum (Zeder, 1800). 

Большинство идентифицированных видов гельминтов являются распро-

страненными паразитами земноводных. Из них 13 видов относятся к широко 

специфичным, полигостальным паразитам бесхвостых амфибий и один (G. 

asiatica) – специфичным, олигогостальным для представителей семейства 

Ranidae. Паразитов, узко специфичных данному хозяину, не найдено. Для 9 

видов гельминтов травяная лягушка служит окончательным хозяином, для 

одного (A. alata) – вставочным, для четырех – дополнительным и/или резер-

вуарным. Еще для двух видов трематод (G. vitelliloba, H. cylindracea) она 

совмещает обе функции и является амфиксеническим хозяином.  

Гельминтофауна травяной лягушки включает три группы паразитов в за-

висимости от способа поступления, стадий развития и особенностей жизнен-

ного цикла: 1) циркулирующие по трофическим связям, половозрелые стадии 

(мариты) трематод (автогенные биогельминты); 2) взрослые формы нематод 

и моногеней с прямым циклом развития (автогенные геогельминты); 3) ак-

тивно проникающие из воды, личиночные стадии гельминтов (аллогенные 



биогельминты). Для первых двух групп паразитов амфибии являются оконча-

тельными хозяевами, для последней – вставочными (мезоцеркарными), до-

полнительными (метацеркарными) и/или резервуарными (паратеническими).  

Группа автогенных биогельминтов у травяной лягушки в Мордовии 

насчитывает 6 видов трематод, локализующихся в мочевом пузыре (G. 

cygnoides, G. asiatica, G. vitelliloba), легких (H. cylindracea) и кишечнике (D. 

subclavatus, P. claviger). Маритами трематод амфибии заражаются на протя-

жении всего сезона активности, за исключением «брачного поста», употреб-

ляя в пищу их дополнительных хозяев – водных беспозвоночных (личинок и 

имаго насекомых) и позвоночных (головастиков и сеголеток амфибий).  

Так, поступление видов G. cygnoides и G. asiatica идет через личинок 

стрекоз разных родов и видов, ручейников Limnophilus flavicornis [9, 27]. 

Трематод P. claviger земноводные приобретают, поедая личинок и имаго жу-

ков родов Rhantus, Acilius, Cybister, Dytiscus, Cilistes и Hydrophilus, ручейни-

ков родов Phryganea, Limnophilus, Grammotaulius и Triaenodes, стрекоз 

Sympetrum flaveolum и S. vulgatum, поденок Ephemera vulgata, вислокрылок 

Sialis lutaria, двукрылых Cloen dipterum, изопод Asellus aquaticus, бокоплавов 

Gammarus pulex и Pontgammarus robustoides [27, 28, 33]. Трематодой D. 

subclavatus травяная лягушка заражается уже на стадии головастиков, слу-

чайно заглатывая с водой инцистированных адолескариев [23].  

Инвазия H. cylindracea непосредственно связана с проникновением 

церкарий. При этом, эксцистирование метацеркарий, их последующая мигра-

ция к месту локализации и маритогония совершаются в одной особи хозяина 

[6, 32]. Установлена возможность инвазии церкариями паразита, минуя ста-

дию метацеркарий [34]. Для трематоды G. vitelliloba, напротив, в качестве 

дополнительных и окончательных хозяев выступают разные по возрасту осо-

би земноводных (головастики и взрослые лягушки, соответственно), а зара-

жение возможно только вследствие внутри- или межвидового каннибализма 

[7].  

Ко второй группе паразитов данного хозяина относятся 4 вида геонема-

тод, инвазия которыми носит случайный характер и совершается в течение 

всего периода активности. Заражение видом Rh. bufonis осуществляется в ре-

зультате перкутанного проникновения из почвы инвазионных личинок, ми-

грирующих затем с лимфо- и кровотоком к месту локализации – в легкие хо-

зяина [35]; либо через резервуарных хозяев – олигохет, моллюсков. Осталь-

ные виды нематод (O. filiformis, C. ornata и N. brevicaudatum) являются пара-

зитами кишечника, куда попадают путем перорального переноса при случай-

ном контакте хозяина с инвазионными личинками.  

Помимо нематод, к группе автогенных геогельминтов принадлежит и 

единственный вид моногеней P. integerrimum. Заражение им лягушек случа-

ется только на личиночной стадии, когда вышедшие из яиц свободноплава-

ющие личинки поселяются на внешних жабрах молодых головастиков и пре-

вращаются в половозрелую гиродактилоидную «жаберную» форму, продуци-

рующую яйца. Выходящие из них неотенические личинки, в связи с зараста-

нием жаберной щели у головастиков старшего возраста, прикрепляются на их 

внутренние жабры и впоследствии незрелыми мигрируют через кишечник в 

мочевой пузырь хозяина, где завершают метаморфоз [3].  

Третью группу паразитов травяной лягушки в Мордовии составляют 5 

видов трематод на стадии мезо- и метацеркарий. Метацеркарии P. сloacicola 

локализуются в подъязычных мышцах и брыжейках; метацеркарии S. strigis и 



S. sphaerula – в полости тела, на серозных покровах внутренних органов; ме-

зоцеркарии A. alata – в жировой ткани, брыжейках и мышцах; личинки не-

идентифицированной Trematoda sp. I – в паренхиме печени, почках и стенках 

кишечника. Заражение личинками трематод происходит в воде в ходе актив-

ного перкутанного и/или перорального проникновения церкарий в организм 

хозяина с последующей миграцией к месту локализации и инцистированием. 

Поступление их начинается уже на стадии головастиков и возобновляется 

всякий раз при посещении взрослыми лягушками водоемов.  

Находки личиночных стадий трематод свидетельствуют об участии ам-

фибий в роли вставочного, дополнительного и/или резервуарного хозяина в 

циркуляции паразитов рептилий, хищных птиц и млекопитающих. Так, окон-

чательными хозяевами метацеркарий P. cloacicola являются ужи, редко – га-

дюки, S. strigis и S. sphaerula – совы и врановые птицы, соответственно, ме-

зоцеркарий A. alata – псовые млекопитающие [14, 27, 36]. Являясь дополни-

тельным и/или вставочным хозяином личиночных форм трематод, травяная 

лягушка участвует в передаче их также и резервуарным хозяевам. Для земно-

водных в этом качестве, как правило, выступают пресмыкающиеся (обыкно-

венные уж и гадюка). Очень широкий круг резервуарных хозяев у трематоды 

A. alata: резервуарные хозяева I порядка – батрахофаги (рептилии и микро-

маммалии) и II порядка – миофаги (совы, дневные хищные, врановые, утиные 

птицы, куньи, кошачьи и псовые млекопитающие). Однако, низкий в целом 

уровень инвазии личиночными стадиями трематод показывает, что роль тра-

вяной лягушки в заражении гельминтами хищников вышележащих трофиче-

ских уровней – более чем скромная.  

Наибольшее число видов гельминтов отмечено у травяной лягушки в 

Большеигнатовском районе на территории НП «Смольный» (10 видов) и ле-

сопарке г. Саранска (8); наименьшее – в выборке из Чамзинского района (4). 

Данные различия носят, прежде всего, биотопический характер: первые две 

выборки сделаны в лесных биотопах, мало подверженных антропогенной 

нагрузке, с устойчивыми биоценотическими связями, обеспечивающими 

циркуляцию гельминтов по цепям питания. Ранее нами [20] на другом виде 

бурых лягушек – остромордой лягушке – было показано, что при антропо-

генной трансформации биоценозов нарушаются трофические связи, что при-

водит к обеднению гельминтофауны. Это подтверждается данными из 

окрестностей с. Чамзинка, где в биоценозе со значительным антропогенным 

прессом состав гельминтов травяной лягушки представлен всего 4 видами 

трематод и нематод (табл. 1).  

Состав гельминтов травяной лягушки существенно варьирует в разных 

популяциях Мордовии. Единственные виды, отмеченные во всех выборках 

(100 % встречаемости), – нематоды Rh. bufonis и O. filiformis. Еще два вида 

гельминтов – трематода H. cylindracea и нематода C. ornata – зарегистриро-

ваны в четырех выборках (80 %) из пяти исследованных (табл. 1). Остальные 

виды, или 75 % состава гельминтов, представлены еще реже, при этом 7 из 

них были выявлены только единожды.  

Зараженность травяной лягушки разными группами гельминтов внутри 

популяций значительно различается. Так, экстенсивность инвазии хозяина 

нематодами Rh. bufonis и O. filiformis во многих выборках варьирует в преде-

лах 40–100 %, тогда как трематодами, за редким исключением, не превышает 

20 %. Из марит наиболее часто встречаются виды P. claviger (48,15 %) и H. 

cylindracea (37,04 %); из личиночных стадий – метацеркарии Trematoda sp. I 



(65,06 %) (табл. 1). Следовательно, нематоды являются обычными (фоновы-

ми) видами гельминтов травяной лягушки в Мордовии, что связано с назем-

ным образом ее жизни на влажных участках суши. Большинство видов тре-

матод, напротив, принадлежат к числу редких паразитов данного хозяина.  

Таким образом, гельминтофауна травяной лягушки формируется в зави-

симости от продолжительности пребывания в воде и на суше, биотопической 

приуроченности и широты спектра питания. Ее основу в популяциях Мордо-

вии составляют половозрелые и личиночные стадии трематод (11 видов), за-

раженность которыми, как правило, невысока, а встречаемость в разных по-

пуляциях хозяина – редка. Поступление марит ограничено кратковременной 

связью хозяина с водоемами и наличием «брачного поста» весной. Низкая 

степень инвазии большинством личиночных стадий, вероятно, связана с 

нарушениями биоценотических связей в сообществе. Нематоды травяной ля-

гушки значительно уступают трематодам по числу видов (4 вида) и представ-

лены половозрелыми формами из группы геогельминтов. Несмотря на это, 

зараженность ими амфибий очень высока, а распространение среди популя-

ций хозяина – шире. Данное обстоятельство обусловлено наземным образом 

жизни данного хозяина в условиях влажных стаций.  

Отметим, что гельминтофауна травяной лягушки по своей структуре, со-

ставу и специфике зараженности напоминает таковую ее близкородственного 

и синтопичного в Мордовии вида земноводных – остромордой лягушки [20]. 

Однако, в отличие от последней, она обладает значительно менее разнообразным 

составом гельминтов, особенно в отношении половозрелых и личиночных ста-

дий трематод, и имеет в числе паразитов – моногеней P. integerrimum.  
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Abstract 

The records of helminth fauna from grass frogs  Rana temporaria Linnaeus, 1768 

of Republic of Mordovia are provided. 16 helminth types have been discovered: 1 

– Monogenea, 11 – Trematoda, and 4 – Nematoda. Dominating in quantity of types 

the adult and larval trematodes are characterized by a lower infeсtion rate and  

 

beong to rare parasites of the specific host. Geonematodes Rhabdias bufonis 

(Schrank, 1788) and Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) are background para-

sites with a high infection rate found in all frogs; nematodes Cosmocerca ornata 

(Dujardin, 1845), trematodes Haplometra cylindracea Zeder, 1800 and Pleuro-

genes claviger (Rudolphi, 1819) occur more rarely. The differences of single am-

phibian populations are determined based on various structures of trematodes and 

depend on biotopical conditions. 

 Keywords: grass frog, Rana temporaria, helminth fauna, monogenea, trematodes, 

nematodes, Republic of Mordovia.  
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1. Гельминтофауна травяной лягушки в Республике Мордовия 

Вид гельминтов 

 

г. Саранск,  

лесопарк 

г. Саранск,  

дачные участки 

Ардатовский р-н 

  

Чамзинский р-н 

 

Большеигнатовский 

р-н  

MONOGENEA 
Polystoma integerrimum  

3,70(1) 

0,04 

– – – 20,00(1–8) 

0,73 

TREMATODA 

Gorgodera asiatica  

18,52(1–3) 

0,37 

– – – – 

G. cygnoides  – – – – 6,67(1) 

0,07 

Gorgoderina vitelliloba  – 10,00 (1–3) 

0,20 

– – 6,67(5) 

0,33 

Haplometra cylindracea 37,04(1–8) 

1,19 

15,00(2–4) 

0,50 

6,25(1) 

0,06 

9,09(4) 

0,36 

– 

Pleurogenes claviger 48,15(1–159) 

15,74 

– – – – 

Diplodiscus subclavatus – – – – 13,33(2–16) 

1,20 

Paralepoderma cloa-

cicola, mtc.  

– – 6,25(5) 

0,38 

– – 

Strigea sphaerula, mtc.  – – – – 6,67(1) 

0,07 

S. strigis, mtc. – – – – 6,67(1) 

0,07 

Alaria alata, msc. – 5,00(2) 

0,10 

– – – 

Trematoda sp. I, mtc. – – 65,06(3–88) 

16,19 

– – 

NEMATODA 

Rhabdias bufonis  

85,19(1–51) 

7,48 

75,00(1–47) 

12,70 

93,75(1–24) 

5,75 

90,91(1–25) 

8,45 

46,67(1–6) 

1,13 

Oswaldocruzia 

filiformis 

44,44(1–11) 

1,52 

45,00(1–39) 

2,75 

100(1–11) 

4,63 

81,82(3–14) 

4,73 

86,67(1–12) 

3,73 

Cosmocerca ornata 18,52(1–4) 

0,30 

40,00(1–7) 

0,95 

25,00(1–5) 

0,63 

– 20,00(1–2) 

0,27 



Neoxysomatium 

brevicaudatum 

7,41(1–1) 

0,07 

– – 9,09(2) 

0,18 

13,33(1–1) 

0,13 

Всего видов 8 5(1)* 4(2) 4 8(2) 

Monogenea 1 – – – 1 

Trematoda 3 2(1) 1(2) 1 3(2) 

Nematoda 4 3 3 3 4 

Выборка (n) 27 20 16 11 15 

 

Примечание: в числителе перед скобками – экстенсивность инвазии (ЭИ, %), в скобках – интенсивность инвазии (ИИ, экз.), в знаменателе – индекс 

обилия паразита (ИО, экз.); * – взрослые стадии (личиночные стадии). 


