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Изучена гельминтофауна бесхвостых земноводных и рыб р. Болотная, впадающей в пойменное озеро, на-
ходящихся непосредственно у пос. Соловей-Ключ в Надеждинском районе Приморского края. Методом полного 
гельминтологического вскрытия исследованы 9 видов водных животных (95 экземпляров), заражение выявлено 
у представителей 4 видов: ротана-головёшки Perccottus glenii Dybowski, 1877, гольяна Лаговского Rhynchocypris 
lagowskii (Dybowski, 1869), сибирского гольца Barbatula toni (Dybowski, 1869), дальневосточной лягушки Rana 
dybowskii Günther, 1876. Зарегистрировано 6 видов паразитических червей: Trematoda – Azygia hwangtsiyui Tsin, 
1933, Phyllodistomum sp. (метацеркарии и зрелые особи); Nematoda – Cosmocerca sp., Oswaldocruzia filiformis 
(Goeze, 1782), Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) Stiles et Hassall, 1905; Cestoda – Proteocephalus sp. Определена 
экстенсивность и интенсивность инвазии указанных гельминтов. Наибольший процент встречаемости от-
мечен для трематод Azygia sp. в желудке P. glenii, нематод Cosmocerca sp. и O. filiformis в желудке и кишечнике 
R. dybowskii и цестод Proteocephalus sp. в желудке и кишечнике R. dybowskii. Ввиду того что данный хорошо 
прогреваемый эвтрофицированный водоем с большим количеством моллюсков совершенно не изучен, при тща-
тельном исследовании не исключается обнаружение опасных для человека видов.

Ключевые слова: гельминты, Trematoda, Nematoda, Cestoda, дальневосточная лягушка, ротан-головешка, 
амурский гольян, р. Болотная, Приморский край.

Study of helminth fauna in the Bolotnaya River and floodplain lake near the Solovey-Klyuch village 
(Nadezhdinsky District, Primorsky Region). K.S. VAINUTIS, A.N. VORONOVA (Federal Scientific Center of the 
East Asia Terrestrial Biodiversity, FEB RAS, Vladivostok).

We have studied helminth fauna of anuran amphibians and fish from the Bolotnaya River flowing into the floodplain 
lake located close to the Solovey-Klyuch village in the Nadezhdinsky District (Primorsky Region, Russia). Using the 
method of complete helminthological autopsy examined ones are 9 species of aquatic animals (95 specimens), among 
which only 4 species were infected with following helminths: Chinese sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877; Amur 
minnow Rhynchocypris lagowskii (Dybowski, 1869); stone loach Barbatula toni (Dybowski, 1869); Dybowski’s frog 
Rana dybowskii Günther, 1876. We recorded 6 species of parasitic worms: Trematoda – Azygia hwangtsiyui Tsin, 1933, 
Phyllodistomum sp. (metacercariae and adult individuals); Nematoda – Cosmocerca sp., Oswaldocruzia filiformis 
(Goeze, 1782), Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) Stiles et Hassall, 1905; Cestoda – Proteocephalus sp. Prevalence 
and intensity of infestation were estimated for the helminths mentioned above: the highest percentage of occurrence 
was noted for the trematode species Azygia hwangtsiyui in the stomach of P. glenii, nematodes Cosmocerca sp. and 
O. filiformis in the stomach and intestine of R. dybowskii, and cestodes Proteocephalus sp. in the stomach and intestine 
of R. dybowskii. Given that this well-warmed, eutrified pond, comprising a large number of mollusks, has not been 
studied previously, a thorough study does not exclude the finding of the dangerous species for humans.

Key words: helminths, Trematoda, Nematoda, Cestoda, Dybowski’s frog, Chinese sleeper, Amur minnow, Bolotnaya 
River, Primorsky Region.
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Введение

Больше половины человеческой популяции на Земле заражено различными па-
разитами, многие из которых являются эндопаразитами – гельминтами. К гельминтам от-
носят представителей плоских червей цестод (класс ленточных червей Cestoda Rudolphi, 
1809) и трематод (класс сосальщиков Trematoda Rudolphi, 1809), круглых червей (Nematoda 
Rudolphi, 1809). Существует очень много способов проникновения гельминтов в организм 
человека, например через пищевые продукты (плохо промытые овощи, фрукты, зелень, 
термически недостаточно обработанные мясо или рыба, в случае хранения готового про-
дукта без защитной упаковки яйца нематод могут быть занесены мухами). Гельминтозы 
относятся к зоонозным инфекциям и широко распространены среди диких, сельскохозяй-
ственных, домашних животных, синантропных грызунов (домовые крысы, мыши). При-
родно-очаговые зоонозные инфекции характеризуются способностью возбудителей дли-
тельное время сохраняться во внешней среде на отдельных территориях – природных оча-
гах. Формирование и поддержание устойчивых жизненных циклов гельминтов возможно 
только при смене соответствующих первых и вторых промежуточных и окончательных 
(дефинитивных) хозяев (у трематод). Последние в свою очередь становятся источниками 
и переносчиками паразитических инфекций. При выпадении какого-либо звена жизнен-
ные циклы паразитов разрываются, но сохраняется возможность их восстановления при 
благоприятных условиях. Вследствие этого заболеваемость природно-очаговыми инфек-
циями ликвидировать практически невозможно, поэтому необходимо вести регулярный 
мониторинг гельминтофауны окончательных хозяев. Наше внимание привлекло неболь-
шое озеро, находящееся в 1 км от поселка Соловей-Ключ (Надеждинский район, При-
морский Край), – в летний период популярное, несмотря на неблагоустроенность, место 
активного отдыха. Ранее паразитологические исследования здесь не проводились. Новые 
данные позволят оценить экологическое состояние системы, спрогнозировать дальнейшее 
ее развитие.

Целью исследования является изучение гельминтофауны рыб и амфибий – основных 
видов-резидентов р. Болотная и пойменного озера в долине р. Болотная в Надеждинском 
районе на юге Приморского края.

Материал и методы

В основу работы положены результаты собственных исследований, проведен-
ных в октябре–ноябре 2018 г., апреле–июне 2019 г. в р. Болотная и пойменном озере в ее 
долине (Надеждинский район Приморского края, 43°23'22,3" с.ш. 132°02'07,3" в.д.). Всего 
в этих водоемах было обнаружено 7 видов рыб – ротан-головешка, или ротан (Perccottus 
glenii), гольян Лаговского, или амурский гольян (Rhynchocypris lagowskii), озерный гольян 
(R. percnurus), сибирский голец (Barbatula toni), щиповка (Cobitis taenia), горчак (Rho-
deus sericeus), пескарь (Gobio gobio); 1 вид амфибий – дальневосточная лягушка (Rana 
dybowskii); 1 вид речных раков (Cambaroides sp.). На исследуемом участке ротаны, щи-
повки, озерные гольяны и горчаки встречались исключительно в озере, а место обитания 
гольянов Лаговского, пескарей и сибирских гольцов было ограничено р. Болотная.

При обследовании 83 половозрелых рыб и 10 половозрелых амфибий методом полно-
го гельминтологического вскрытия [16] найдены 2 вида трематод, 1 вид цестод и 3 вида 
нематод (см. таблицу). Сбор, фиксацию и камеральную обработку гельминтологического 
материала проводили общепринятыми методами [5]. Пособием для видовой диагностики 
гельминтов послужили монографии К.И. Скрябина с соавт. [15], К.М. Рыжикова с соавт. 
[13], В.Е. Сударикова с соавт. [23]. Количественный учет гельминтов (экстенсивность и 
интенсивность инвазии, индекс обилия) вели общепризнанными методами [4, 11]. Данные 
статистически обработали в программе Microsoft Office Excel 2007.
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Результаты

Из всех обнаруженных в р. Болотная и пойменном озере рыб зараженными ока-
зались только ротан, гольян Лаговского и сибирский голец (см. таблицу). 

Наибольшая зараженность отмечена у ротана трематодами Azygia hwangtsiyui. За весь 
период исследований (октябрь 2018 г. – июнь 2019 г.) средняя экстенсивность инвазии ро-
танов составила 88,8 %: 100 % (28.10.18), 100 (03.11.18), 77,7 (13.04.19), 100 % (16.06.2019). 
Число обнаруженных особей A. hwangtsiyui – 2–20 трематод на 1 рыбу. Интенсивность 
инвазии A. hwangtsiyui составила: 6 трематод (28.10.2018), 8 (03.11.2018), 7 (13.04.2019), 
6 (16.06.19); средняя интенсивность инвазии – 7 трематод на 1 рыбу. Средний индекс оби-
лия – 6 трематод на 1 рыбу.

Кроме того, в весенний период (13.04.2019) из девяти ротанов два были заражены юве-
нильными особями Phyllodistomum parasiluri, экстенсивность инвазии составила 22,2 %, 
интенсивность инвазии – 1 трематода на 1 рыбу, индекс обилия крайне низкий, меньше 
1 особи на 1 рыбу. Экстенсивность инвазии P. parasiluri у гольянов Лаговского была 
100%-й в осенний период (03.11.18), число обнаруженных особей P. parasiluri варьиро-
вало в диапазоне 1–8 метацеркарий на одну рыбу; интенсивность инвазии P. parasiluri 
составила 3 метацеркарии на рыбу; индекс обилия – 3 метацеркарии на одну рыбу.

Обобщенная сводка по гельминтологическому материалу, собранному в пойменном озере  
и в р. Болотная (Надеждинский район, Приморский край) в октябре 2018 г. – июне 2019 г.

Паразит n Хозяин Водоем

Trematoda: подкласс Digenea Carus, 1863
Сем. Azygiidae Odhner, 1911
Azygia hwangtsiyui 120 (57 %) Perccottus glenii Озеро
Сем. Gorgoderidae Looss, 1899
Phyllodistomum parasiluri
     зрелые

28 (13 %)
4 P. glenii Озеро

     метацеркарии 24 Rhynchocypris lagowskii Река

Nematoda: класс Chromadorea Inglis, 1983

Сем. Cosmocercidae Railliet, 1916
Cosmocerca sp. 18 (9 %) Rana dybowskii Река, озеро
Сем. Rhabdiasidae Railliet, 1915
Rhabdias bufonis 3 (1 %) R. dybowskii -«-
Сем. Molineidae Skrjabin et Schulz, 1937

Oswaldocruzia filiformis 22 (10 %) R. dybowskii -«-

Cestoda: подкласс Eucestoda Southwell, 1930
Сем. Proteocephalidae La Rue, 1911
Proteocephalus sp. 4 (2 %) Barbatula toni Река

16 (8 %) R. dybowskii Река, озеро

Из 10 обследованных амфибий в летний период (16.06.2019) только 6 оказались за-
раженными гельминтами, преимущественно нематодами (Cestoda – 1 вид, Nematoda – 
3 вида). Экстенсивность инвазии Cosmocerca sp. составляет 100 %, 1–6 особей на 1 ля-
гушку; интенсивность инвазии – 3, индекс обилия – 2 нематоды на 1 лягушку. Экстенсив-
ность инвазии Oswaldocruzia filiformis тоже равнялась 100 %; интенсивность инвазии – 3, 
индекс обилия – 2 нематоды на 1 лягушку. В меньшем количестве и лишь в двух лягушках 
из шести зараженных была обнаружена нематода Rhabdias bufonis: экстенсивность ин-
вазии – 20 %, интенсивность инвазии – 1 нематода на 1 лягушку, индекс обилия низкий, 
меньше одной особи.

Характер заражения цестодой Proteocephalus sp., обнаруженной у представителей двух 
классов позвоночных, определялся их развитием в том или ином хозяине. Так, у B. toni 
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зараженность составила 1–2 паразита на 1 рыбу (13.04.2019), тогда как у R. dybowskii – 1–4 
на 1 лягушку (16.06.2019). Из всей выборки B. toni (7 особей) были заражены 3 рыбы, и 
экстенсивность инвазии равнялась 42,8 %, в то время как в случае R. dybowskii она была 
100%-й. Интенсивность инвазии Proteocephalus sp. – 1 цестода на 1 рыбу и 2 на 1 лягушку, 
индекс обилия – менее 1 на 1 рыбу и 1 на 1 лягушку.

Обсуждение

Небольшое пойменное озеро в долине р. Болотная является излюбленным ме-
стом активного отдыха, проведения культурных мероприятий, рыбной ловли (начиная с 
апреля и вплоть до конца ноября) для жителей близлежащего пос. Соловей-Ключ, а также 
для многих приезжих из Надеждинского и соседних районов, несмотря на общее загряз-
ненное состояние водоема и впадающий в него ручей со стороны местного кладбища. 
В озеро постоянно поступают биогенные элементы – фосфор и азот, происходит эвтро-
фикация. Паразиты взаимодействуют сложным образом со своими хозяевами и с окружа-
ющей средой, факторы которой выступают для них в качестве стрессоров. Загрязняющие 
вещества могут: а) способствовать увеличению числа паразитов при повышенной воспри-
имчивости хозяев из-за ослабления их местного иммунитета [38] или увеличения коли-
чества промежуточных хозяев, и наоборот, б) уменьшать паразитическую нагрузку, если 
паразиты оказываются более восприимчивыми к загрязнению, чем их хозяева, или если 
загрязняющие вещества негативно влияют на промежуточных хозяев [36]. Так, например, 
С.А. Беэр и С.М. Герман [3] описали, как эвтрофикация улучшила условия для жизни 
улиток, что в сочетании с благополучием популяции городских крякв (адаптировавшихся 
к городской среде) ускорило прохождение жизненного цикла шистосомы Trichobilharzia 
ocellata. В нашем случае влияние стрессоров было скорее позитивное, о чем свидетель-
ствует процветание популяций исследуемых групп паразитов. Вода в озере продолжитель-
ное время сохраняется теплой, что способствует росту общей первичной продуктивности 
экосистемы и обеспечивает дополнительную пищу и среду обитания многочисленным по-
пуляциям улиток, которые служат первыми промежуточными хозяевами для множества 
видов сосальщиков. Поскольку озеро долгое время свободно ото льда, это привлекает 
перелетных птиц, выступающих дефинитивными хозяевами для множества гельминтов. 
Таким образом, исследуемое пойменное озеро является постоянным очагом гельминтной 
инвазии, которая распространяется как с птицами, так и по речной системе Болотной – до-
статочно протяженной реки, впадающей в р. Кневичанка в Артемовском городском окру-
ге. Далее воды р. Кневичанка поступают в бассейн р. Артемовка с последующим выходом 
в Муравьиную бухту Уссурийского залива Японского моря.

Попутно об еще одном аспекте влияния паразитов на экологические взаимоотношения 
в водоемах. Замечено, что интродуцированные виды рыб зачастую получают преимуще-
ство, если их паразиты могут оказаться более вирулентными для восприимчивых популя-
ций местных рыб или, наоборот, если интродуценты «не захватят с собой» паразитов из 
прежнего ареала и при этом не инфицируются уже персистирующими в новой экосистеме 
гельминтами [36].

Далее рассмотрим виды паразитов, обнаруженных нами, их хозяев и способы за-
ражения.

Трематоды Azygia sp., A. lucii, A. hwangtsiyui (азигии) и Phyllodistomum sp. ранее были 
отмечены в составе паразитофауны ротана [19–21].

Из указанных видов на территории Приморья находили A. hwangtsiyui в змееголовах 
Channa argus в р. Комиссаровка (бассейн оз. Ханка) и р. Арсеньевка (приток р. Уссури), 
представляющих единую речную систему [2, 19, 22], а также в ротанах из рек бассейна 
оз. Ханка [2, 19]. Не исключено, что ротан, зараженный Azygia, мог быть интродуцирован 
в бассейн Болотной. Известно, что азигии способны причинять рыбам существенный вред. 
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Так, индийские исследователи предоставили данные, указывающие, что трематода Azygia 
anguisticauda повреждает внутренние ткани кишечника карликового змееголова Channa 
gachua [33], который является объектом промысла во многих азиатских странах [42]. То 
же при интенсивной инвазии может ожидать змееголова C. argus, который распространен 
в речной системе Комиссаровка–Ханка–Уссури–Амур и также является объектом рыбной 
ловли. Смертность рыб при инвазии азигиями зафиксирована не была, тем не менее по-
вреждение / разрыв органов пищеварительного тракта рыбы может вызвать некроз тканей.

Метацеркарии Phyllodistomum parasiluri в печени гольяна как второго промежуточного 
хозяина нами обнаружены впервые. Ранее находили только половозрелые особи P. folium 
у гольянов в реках европейской части России [6, 7], а также Phyllodistomum sp. у рота-
на из озера вблизи р. Барабашевка в Хасанском районе Приморского края, что для той 
местности было первой находкой этого паразита у этого хозяина [19]. По нашим данным, 
экстенсивность инвазии P. parasiluri наибольшая в р. Болотная у гольянов Лаговского в 
осенний период. Также многочисленные метацеркарии встречались в гольяне Лаговского 
в весенне-летний период. Возможно, что в жизненном цикле P. parasiluri лето является 
периодом развития половозрелых особей. Сезонность инвазии гольянов метацеркариями 
и ротанов половозрелыми особями паразита приходится на период с апреля (после тая-
ния льда на водоемах, при температуре +5–10 ℃) по ноябрь (до снижения температуры 
ниже +10 ℃), когда рыба наиболее активна. Единственный способ заражения ротана этой 
трематодой – перемещение гольянов из р. Болотная в озеро, что обычно происходит при 
увеличении уровня реки после дождя. В этом случае ротаны поедают гольянов, заражен-
ных метацеркариями, и становятся окончательными хозяевами P. parasiluri. Неизвестно, 
приводит ли инвазия рыб видами рода Phyllodistomum к летальному исходу. По нашим на-
блюдениям, печень гольянов, зараженных метацеркариями P. parasiluri, отличалась более 
рыхлой, чем у здоровых рыб, структурой, а также бледным цветом и небольшими красно-
ватыми участками в местах поражения органа личинками. Известно, что заражение моче-
испускательного канала гольцов трематодой P. umblae может повлечь переход хозяина из 
пресноводных систем в морские [26], т.е. привести к сильному сокращению численности 
рыб и соответственно нарушению устоявшихся трофических связей обитателей водоема. 
Мы предполагаем, что повреждения тканей печени гольянов при заражении P. parasiluri 
аналогично могут являться одной из причин перехода рыб из реки в озеро.

Нематоды из родов Cosmocerca, Rhabdias и Oswaldocruzia паразитируют чаще всего 
в лягушках (например, из рода настоящих лягушек Rana), но имеется немало случаев об-
наружения их в рептилиях [28–31, 35, 37, 39, 41, 43, 44]. Эти паразиты распространены 
повсеместно как на территории России, так и по всему миру. В Приморье их видовое 
разно образие не очень высокое, в литературе приводится лишь несколько видов: Cosmo-
cerca sp., Cosmocercoides pulcher, Rhabdias agkistrodonis, R. bufonis, R. horiguti, Oswaldo-
cruzia filiformis, O. goezei [8–10, 13–15, 17, 24]. Однако, учитывая высокую инвазионную 
способность Cosmocerca и Oswaldocruzia, нет сомнений, что оно более высокое, нежели 
указывалось ранее. Нематоды могут обитать на любой территории, где есть водоем. При 
условии, что зараженные животные перемещаются на дальние расстояния, яйца паразитов 
появляются в новых местах. В нашем случае весной и летом лягушки активно мигрируют 
из озера в р. Болотная и обратно, откладывают икру в любом из этих водоемов, в летний 
период лягушки чаще встречаются по берегу реки. Обнаружено, что у наиболее молодых 
лягушек зараженность нематодами наименьшая или отсутствует и что нематоды Cosmo-
cerca sp. и Oswaldocruzia filiformis численно преобладают над Rhabdias bufonis, что гово-
рит о возможной конкуренции червей в кишечнике хозяина. Механизмы жизнедеятель-
ности вида R. bufonis, вероятно, слабее, судя по низкому показателю индекса обилия этих 
червей, несмотря на то что данный вид широко распространен на территории Евразии. 
Чтобы подтвердить данную гипотезу, необходимо исследовать большее число окончатель-
ных хозяев этого вида в р. Болотная и выяснить, закономерны ли показатели экстенсив-
ности инвазии в данном ареале.



99

Цестода Proteocephalus sp. (протеоцефалиды) является весьма распространенным по-
лигостальным гельминтом пресноводных рыб. Ранее были зафиксированы случаи обна-
ружения нескольких видов Proteocephalus в рыбах рода Barbatula на юге о-ва Сахалин 
и на юго-востоке Чешской Республики [18, 34, 40]. В нашем исследовании показатели 
интенсивности инвазии и индекса обилия Proteocephalus sp. в сибирском гольце весьма 
низкие, однако эти значения возрастают примерно в два раза при инвазировании этой це-
стодой дальневосточных лягушек. Известен случай обнаружения половозрелых червей 
P. papuensis в кишечнике лягушки Sylvirana supragrisea в Папуа – Новой Гвинее [27]. Пер-
выми промежуточными хозяевами протеоцефалид являются мелкие ракообразные: цикло-
пы, бокоплавы, кладоцеры [1, 12]. В нашем исследовании находка цестод Proteocephalus 
одновременно в двух хозяевах подтверждает полигостальный статус этих паразитов. 
Многочисленные мелкие ракообразные входят в пищевой рацион лягушек, равно как и 
многих пресноводных рыб, следовательно, лягушки R. dybowskii в р. Болотной заражают-
ся цестодой Proteocephalus sp. при поедании ракообразных. Кроме того, этот вид лягушек 
может поедать рыбную молодь и небольших рыб (например, сибирских гольцов), поэто-
му возможна вторичная инвазия R. dybowskii цестодами. Дальнейшее распространение 
протеоцефалиды по системе рек Болотная–Кневичанка–Артемовка грозит заражением и 
гибелью промысловых видов рыб в рыбоводческих хозяйствах [25, 32].

Заключение

Полученные данные по экстенсивности и интенсивности инвазии шести видов 
гельминтов пойменного озера и р. Болотная в Надеждинском районе Приморского края 
указывают на благоприятные условия для размножения паразитов в этих водоемах, кото-
рые, вероятно, могут служить местом обитания для множества других гельминтов, в том 
числе опасных для человека. 

Учитывая наши результаты и литературные данные, мы предполагаем, что обнару-
женные виды трематод A. hwangtsiyui и P. parasiluri были занесены в р. Болотная искус-
ственно, на что указывает первоначальное обнаружение этих паразитов в реках Китая и 
Японии соответственно. А поскольку р. Болотная соединяется с бассейном р. Артемовка 
и не имеет связи с системой р. Амур, в которой, в частности, был отмечен A. hwangtsiyui 
из р. Комиссаровка и собственно р. Амур (его младший синоним – A. amuriensis), не ис-
ключено, что ротаны, зараженные этим видом, были интродуцированы в р. Артемовка или 
один из ее притоков.

В дальнейшем необходимо более детально изучить разнообразие малакофауны озера 
(определение видовой принадлежности и степени зараженности, исследование выделяе-
мых церкарий в условиях эксперимента), так как пресноводные моллюски, брюхоногие 
и двустворчатые, являются первыми промежуточными хозяевами для всех трематод без 
исключения. 

Данное хорошо прогреваемое эвтрофицированное озеро – идеальное место для ста-
новления полноценных жизненных циклов практически любых гельминтов: печеночных, 
кошачьих сосальщиков, альвеококка, филярий и т.д. На территории, окружающей озеро, 
в том числе в пос. Соловей-Ключ, в избытке разнообразных кандидатов в окончательные 
хозяева гельминтов: кошек, собак, домашнего скота, способных переносить яйца парази-
тов на дальние расстояния. Вода из озера может использоваться для полива огородов. Учи-
тывая это, а также стремительное строительство жилой и социальной инфраструктуры 
близ Соловей-Ключа, можно утверждать, что очищение озера от органических отходов, 
используемых моллюсками в пищу, актуально и является одним из возможных способов 
решения проблемы возникновения природного очага гельминтных инвазий. Например, 
в Японии как следствие искусственного сокращения численности моллюсков в период с 
1960 по 1975 г. прекратились случаи заражения людей шистосомозом [45].
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Авторы выражают признательность заведующему лабораторией паразитологии ФНЦ Био-
разнообразия ДВО РАН доктору биологических наук Владимиру Владимировичу Беспрозванных 
за оказанную помощь при написании настоящей статьи и замечания, которые помогли ее улучшить.
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