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аннотация

Цель исследований: изучение структуры и сезонной динамики видового состава гельминтов большой синицы Самарской Луки.

Материалы и методы. Методом полного гельминтологического вскрытия исследовано 60 особей большой синицы. Отлов птиц 
проводили с помощью ловчих сетей. Обработку паразитологического материала выполняли по стандартным методикам. Полу-
ченные результаты обрабатывали статистически с использованием индекса доминирования Ковнацкого, критериев Краскела–
Уоллиса, Манна–Уитни. 

результаты и обсуждение. Впервые изучена гельминтофауна большой синицы Самарской Луки. Проведен анализ структуры и се-
зонной динамики видового состава паразитов птиц. Фауна гельминтов большой синицы включает в себя 11 видов паразитов. 
Основу гельминтофауны составляют цестоды и трематоды (по 5 видов). Из нематод у синиц встречается только один вид –
Physocephalus sexalatus, larvae. Впервые у птиц Волжского бассейна обнаружена цестода Emberizotaenia reductorhyncha. В качестве 
нового хозяина большая синица зарегистрирована для цестод Wardium farciminosa и Passerilepis spasskii. Сезонная динамика гель-
минтофауны большой синицы связана с появлением, либо выпадением редких паразитов. Во все сезоны года у птиц встречаются 
всего два вида паразитов. Наибольшее разнообразие паразитов отмечено у синиц летом (11 видов). Менее разнообразна фауна 
гельминтов осенью (7) и весной (2).
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abstract

The purpose of the research: the study of structure and seasonal dynamics of the species composition of helminth fauna of the great tit from 
Samarskaya Luka.

Materials and methods. 60 individuals of the great tit were examined by the method of complete helminthological dissection. The catching of 
birds was carried out with trapping nets. Parasitological objects were treated according to standard methods. The obtained data were statistically 
processed using the Kovnatsky dominance index, Kruskal–Wallis H test and Mann–Whitney U test.

results and discussion. Helminth fauna of the great tit from Samarskaya Luka was studied for the first time. The analysis of the structure and 
seasonal dynamics of the species composition of bird parasites was carried out. Helminth fauna of the great tit  includes 11 parasite species. 
Cestodes and trematodes (5 species each) form the basis of helminth fauna. Only one nematode species (Physocephalus sexalatus, larvae) 
was revealed in tits.  For the first time, the cestode Emberizotaenia reductorhyncha was found in birds from the Volga Basin. The great tit was 
registered as a new host for cestodes Wardium farciminosa and Passerilepis spasskii. Seasonal dynamics of helminth fauna of the great tit is 
connected with appearance or disappearance of rare parasites. Altogether, two parasite species occur in birds in all year seasons. The greatest 
diversity of parasites is observed in summer (11 species). In autumn (7) and spring (2) the parasite fauna is less abundant and diverse.
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Введение
Большая синица (Parus major) Linnaeus, 

1758 – один из самых массовых и широко рас-
пространенных видов воробьеобразных птиц 
России. Несмотря на ее широкое распростра-
нение, гельминтофауна синицы изучена в 
недостаточной степени. В России паразиты 
большой синицы изучены в Башкортостане, 
Астраханской, Калининградской, Московской 
и Ленинградской областях [3, 4, 6, 7]. Ранее на 
территории Самарской области проведены 
фаунистические исследования гельминтов во-
робьеобразных птиц, в том числе и большой 
синицы [8].

Многочисленность большой синицы дела-
ет ее удобным объектом для изучения биоло-
гии и экологии паразитов. Кроме того, одним 
из основных результатов гельминтофауни-
стических исследований всегда было выявле-
ние опасных в эпидемиологическом и эпизо-
отологическом отношении видов паразитов. 
Являясь синантропным видом птиц и, в тоже 
время, обитая в естественных стациях, боль-
шая синица может играть определенную роль 
в циркуляции гельминтов, опасных для до-
машних и охотничье-промысловых птиц.

Целью нашей работы было изучение струк-
туры и сезонной динамики видового состава 
гельминтов большой синицы. 

Материалы и методы
Методом полного гельминтологического 

вскрытия [5, 11] на базе стационара «Коль-
цовский» ИЭВБ РАН (53º18'N 49º44'E) в апре-

ле–октябре 2009 г. исследовано 60 особей 
большой синицы из Мордовинской поймы 
(Ставропольский район Самарской области). 

Мордовинская пойма находится в южной 
части Самарской Луки и простирается вдоль 
правого берега Саратовского водохранилища 
между селами Лбище и Брусяны, протяженно-
стью около 20 км. Основными структурными 
элементами ландшафта служат пойменные 
леса, луга и водоемы, характеризующиеся раз-
нообразием флоры и фауны. 

Отлов синиц проводили с помощью ловчих 
сетей. Обработку паразитологического мате-
риала выполняли по стандартным методикам 
[1, 5]. 

Для характеристики зараженности боль-
ших синиц гельминтами использовали обще-
принятые в паразитологии показатели: экс-
тенсивность инвазии (ЭИ, %), индекс обилия 
гельминтов (ИО, экз.), ошибка среднего значе-
ния (mx). 

Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием программ Statistica 6.1 
и Microsoft Excel 2003. Сравнение общей зара-
женности птиц и инвазии синиц отдельными 
видами паразитов в разные сезоны года вы-
полняли с использованием критериев Краске-
ла–Уоллиса (H) и Манна–Уитни (U). Различия 
считали достоверными при P < 0,05.

Доминирование отдельных видов парази-
тов определяли с помощью индекса домини-
рования Ковнацкого (D) [2]. Группы доми-
нирования гельминтов: 100–10 – доминанты, 
10–1 – субдоминанты, 1–0,001 – адоминанты.
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Результаты и обсуждение
Структура гельминтофауны. У большой 

синицы Самарской Луки нами отмечено 11 
видов паразитов: Trematoda – 5, Cestoda – 5, 
Nematoda – 1 (табл. 1). 

Из них 7 видов являются широко спец-
ифичными паразитами птиц разных от-
рядов гельминтов (трематоды Plagiorchis 
laricola, Pl. notabilis, Urogonimus macrostomus 
и Prosthogonimus ovatus, цестоды Passerilepis 
passeris и P. spasskii, нематода Physocephalus 
sexalatus, larvae). Три вида цестод относятся 
к специфичным паразитам воробьеобразных 
птиц (Anonchotaenia globata, Emberizotaenia 
reductorhyncha и Wardium farciminosa) и один 
вид (трематода Pl. elegans) – широко спец-
ифичный паразит позвоночных разных клас-
сов (рептилий, птиц, млекопитающих).

Таблица 1 

Гельминтофауна большой синицы самарской луки

Паразит ЭИ, % ИО, экз. D

Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) 26,7 1,3±0,4 2,8

Pl. laricola (Skrjabin, 1924) 13,3 0,6±0,2 0,6

 Pl. notabilis (Nicoll, 1909) 8,3 0,2 0,2

Prosthogonimus ovatus (Rudophi, 1803) 3,3 0,05 0,01

Urogonimus macrostomus (Rudolphi, 1803) 20,0 7,7±2,3 12,1

Passerilepis passeris (Gmelin, 1790) 10,0 0,3 0,3

P. spasskii (Sudarikov, 1950) 31,7 2,0±0,6 5,1

Wardium farciminosa (Goeze, 1782) 3,3 0,05 0,01

Anonchotaenia globata (von Linstow, 1879) 10,0 0,5±0,2 0,4

Emberizotaenia reductorhyncha (Spasskaya, 1957) 1,7 0,1 0,01

Physocephalus sexalatus (Molin, 1860), larvae 1,7 0,03 0,01

Впервые у птиц Волжского бассейна обна-
ружена цестода E. reductorhyncha. В качестве 
нового хозяина большая синица зарегистри-
рована для цестод W. farciminosa и P. spasskii.

Фауна гельминтов синиц представлена 
адультными паразитами, за исключением не-
матоды Ph. sexalatus, обнаруженной у птиц 
на личиночной стадии. Большая синица для 
последнего паразита является резервуарным 
хозяином. Следует отметить, что все отмечен-
ные у птиц виды паразитов со сложным жиз-
ненным циклом (биогельминты), развитие ко-
торых протекает со сменой хозяев. Заражение 
больших синиц ими происходит при питании 
беспозвоночными (в основном, насекомыми) 
– промежуточными и/или дополнительными 
хозяевами гельминтов. Кроме того, природ-
ные условия района исследования, характери-

зующиеся многообразием водоемов, лесов и 
лугов, с обилием беспозвоночных, определя-
ют трофические связи синиц. Питание птиц 
околоводными насекомыми и их личинками 
обусловливает инвазию синиц трематодами, а 
потребление наземных насекомых определяет 
заражение цестодами.

Общая зараженность большой синицы 
гельминтами за весь период исследования 
составила 60,0% при интенсивности инвазии 
12,7 экз. В гельминтофауне синиц преобла-
дают цестоды и трематоды. По показателю 
экстенсивности заражения среди паразитов 
доминируют цестоды – 40,0% (ИО = 2,9 экз.), 
по показателю индекса обилия гельминтов – 
трематоды 9,7 экз. (ЭИ = 28,3%). Нематоды 
большой синицы представлены только одним 
видом – личинками Ph. sexalatus, найденным 

у одной особи в количестве 2 экз.
Среди паразитов синиц по по-

казателям индекса доминирова-
ния Ковнацкого на территории 
Самарской Луки доминантным 
видом является U. macrostomus 
(12,1); субдоминантом – цесто-
да P. spasskii (5,1) и трематода 
P. elegans (2,8). Остальные 8 видов 
паразитов относятся к категории 
адоминантов (см. табл. 1).

Следует отметить, что у боль-
шой синицы обнаружено 5 видов 
гельминтов, имеющих эпизоото-
логическое значение: трематоды 
рода Plagiorchis, Prosthogonimus 

ovatus и нематода Physocephalus sexalatus, ко-
торые являются возбудителями опасных 
гельминтозов (плагиорхоз, простогонимоз, 
физоцефалез) диких и домашних животных. 
Большая синица участвует в поддержании 
и распространении природных очагов этих 
гельминтозов.

Сезонные изменения гельминтофауны. 
Анализ сезонной динамики состава гельмин-
тов большой синицы показал, что наибольшее 
разнообразие паразитов отмечено у птиц ле-
том (11), менее разнообразна фауна паразитов 
осенью (7). Весной у синиц обнаружено всего 
два вида гельминтов (табл. 2).

Сравнение общей зараженности синиц в 
разные сезоны года по критерию Краскела–
Уоллиса достоверных различий не обнару-
жило (H = 3,166; Р = 0,07). Парное сравнение 
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Таблица 2 

сезонные изменения зараженности большой синицы гельминтами

Паразит
Весна (14 экз.) Лето (24 экз.) Осень (22 экз.)

ЭИ, % ИО, экз. D ЭИ, % ИО, экз. D ЭИ, % ИО, экз. D

Plagiorchis elegans 7,1 0,1 0,4 41,7 2,0±0,8 4,1 22,7 1,3±0,6 2,5

Pl. laricola ‒ ‒ ‒ 12,5 0,5 0,3 22,7 0,7±0,4 1,4

 Pl. notabilis ‒ ‒ ‒ 12,5 0,4 0,3 9,1 0,2 0,1

Prosthogonimus ovatus ‒ ‒ ‒ 8,3 0,1 0,1 ‒ ‒ ‒

Urogonimus macrostomus ‒ ‒ ‒ 29,2 12,9±4,8 18,7 22,7 6,8±3,0 13,2

Passerilepis passeris ‒ ‒ ‒ 12,5 0,5 0,3 13,6 0,3 0,4

P. spasskii 35,7 1,3±0,6 33,8 37,5 2,3±0,9 4,4 27,3 2,0±1,4 4,7

Wardium farciminosa ‒ ‒ ‒ 8,3 0,1 0,1 ‒ ‒ ‒

Anonchotaenia globata ‒ ‒ ‒ 16,7 1,0±0,5 0,8 9,1 0,4 0,3

Emberizotaenia 
reductorhyncha ‒ ‒ ‒ 4,2 0,1 0,03 ‒ ‒ ‒

Physocephalus 
sexalatus, larvae ‒ ‒ ‒ 4,2 0,1 0,02 ‒ ‒ ‒

Всего видов 2 11 7

общей зараженности птиц гельминтами по 
критерию Манна–Уитни весной и летом (U = 
= 553,0; Р = 0,07), летом и осенью (U = 944,0; 
Р = 0,35) различий также не выявило.

Из отмеченных у большой синицы видов 
паразитов только два встречаются на протя-
жении всего периода исследования: цестода 
P. spasskii и трематода P. elegans (см. табл. 2).

Сезонные изменения гельминтофауны 
большой синицы связаны с особенностями 
спектра питания птиц в разные сезоны года. 
Основу рациона синиц на протяжении тепло-
го периода года составляет животный корм 
(наземные беспозвоночные). Растительная 
пища (семена и ягоды) поедается редко, глав-
ным образом, в зимний период [9, 10]. В связи 
с этим вероятность инвазии синиц гельмин-
тами зимой минимальна. Заражение птиц 
паразитами новых генераций в этот период 
ограничено; гельминты старой генерации зи-
мой полностью созревают и элиминируют.

В результате этого минимальная заражен-
ность синиц гельминтами установлена в ве-
сенний период (35,7%; 1,4 экз.). Весной начи-
нается заражение птиц трематодой Pl. elegans, 
о чем свидетельствуют низкие показатели ин-
вазии в этот период (см. табл. 2). Отмечен все-
го один незрелый экземпляр гельминта. В то 
же время, зафиксированы относительно вы-
сокие показатели инвазии синиц цестодами 
P. spasskii, представленными как молодыми, 
так и взрослыми особями. В весенний период 

доминантным видом является P. spasskii (33,8), 
Pl. elegans – адоминант (0,4) (см. табл. 2).

В летний период общая зараженность 
птиц гельминтами резко повышается (79,2%; 
20,1 экз.). Летом спектр питания больших си-
ниц становится наиболее разнообразным за 
счет увеличения видового состава потребля-
емых наземных беспозвоночных. В рационе 
птиц увеличивается доля околоводных насе-
комых, являющихся дополнительными хозя-
евами трематод рода Plagiorchis. Появление в 
составе гельминтов синиц U. macrostomus сви-
детельствует о поедании наземных моллюсков. 
Повышение инвазированности синиц трема-
тодами летом связано, по-видимому, с увели-
чением зрелых церкарий в моллюсках в теплое 
время года [3]. Кроме того, в летний период 
повышается количество стаций, посещаемых 
синицами. Эти факты способствуют интенсив-
ному заражению больших синиц гельминтами.

Расширение видового состава гельминтов 
большой синицы происходит за счет появ-
ления обычных и редких паразитов грызуна: 
цестод A. globata, P. passeris, E. reductorhyncha и 
W. farciminosa, трематод Pl. laricola, Pl. notabilis, 
Pr. ovatus, U. macrostomus, личинок нематоды 
Ph. sexalatus (см. табл. 2).

Летом наблюдается относительное увели-
чение инвазии синиц цестодой P. spasskii, по 
сравнению с весенним периодом (U = 159,5; 
P = 0,78). В отношении трематоды Pl. elegans 
эти различия достоверны (U = 105,5; P = 0,014). 
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В это время доминантным видом в гельмин-
тофауне большой синицы является трематода 
U. macrostomus (18,7). К категории субдоми-
нантов относятся P. spasskii (4,4) и Pl. elegans 
(4,1). Остальные виды относятся к адоминан-
там (см. табл. 2).

Общая зараженность больших синиц гель-
минтами осенью составила 54,5% при интен-
сивности инвазии 11,7 экз. В осенний период 
из состава гельминтов птиц выпадают ред-
кие паразиты: трематода Pr. ovatus, цестоды 
E. reductorhyncha, W. farciminosa, нематоды 
Ph. sexalatus, larvae.

В это время происходит относительное 
снижение показателей инвазии синиц Pl. el-
egans, Pl. notabilis, U. macrostomus, A. globata, 
P. spasskii по сравнению с летним периодом. 
Различия в показателях заражения синиц ле-
том и осенью этими паразитами статистиче-
ски недостоверны (P > 0,05). В то же время за-
раженность птиц цестодой P. passeris осталась 
на прежнем уровне (см. табл. 2), а инвазия си-
ниц трематодой P. laricola относительно воз-
росла (U = 238,5; P = 0,4).

В отношении Pl. elegans, Pl. notabilis, 
U. macrostomus, A. globata и P. spasskii снижение 
показателей инвазии, с одной стороны, свя-
зано, по-видимому, с сокращением доли бес-
позвоночных – промежуточных хозяев этих 
гельминтов в рационе птиц в осенний период, 
с другой – появлением новых генераций бес-
позвоночных, которые еще не успели зараз-
иться личинками гельминтов. Доминантным 
видов среди гельминтов большой синицы в 
осенний период, как и летом, является тре-
матода U. macrostomus (13,2), субдоминанта-
ми – цестода P. spasskii (4,7), Pl. elegans (2,5), 
Pl. laricola (1,4). Остальные виды паразитов, 
зарегистрированные у синиц в осенний пери-
од, относятся к адоминантам.

Заключение
Таким образом, состав гельминтов боль-

шой синицы Самарской Луки включает в себя 
11 видов паразитов. Основу гельминтофауны 
составляют цестоды и трематоды. Нематоды 
относятся к единичным паразитам синиц.

Видовой состав паразитов и показатели за-
ражения синиц отдельными видами гельмин-
тов претерпевают определенные изменения 
в течение теплого времени года (апрель–ок-
тябрь). Разнообразие гельминтов и инвази-

рованность синиц ими повышается в летний 
период и снижается осенью. Только два вида 
паразитов (Pl. elegans, P. spasskii) встречаются 
у синиц в течение всего исследуемого перио-
да. Летом и осенью доминантным видом яв-
ляется трематода U. macrostomus. Сезонные 
изменения видового состава гельминтов си-
ниц связаны с появлением (в летний период), 
либо выпадением (осенью) обычных и редких 
паразитов.

Сезонная динамика зараженности боль-
ших синиц гельминтами определяется как 
особенностями жизненного цикла разных ви-
дов паразитов, так и трофической адаптацией 
птиц в условиях изменяющихся абиотических 
факторов. В разные сезоны года в рационе си-
ниц происходит изменение соотношения доли 
разных видов беспозвоночных (дополнитель-
ных хозяев паразитов), что влияет на зара-
женность птиц теми или иными гельминтами.
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