
ЭКОЛОГИЯ 
 

76 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (60), 2009 
 

Заключение 
В результате комплексного химико-

микробиологического исследования в во-
де водохранилища с. Козьмодемьяновка, 
находящегося в агроландшафте, выявлены 
критические величины перманганатной 
окисляемости (9 ПДК), БПК5 (5,5 ПДК), 
ХПК (3,5 ПДК), являющиеся согласно 
ГОСТ 17.1.2.04-77 параметрами чрезвы-
чайной экологической ситуации и гиперса-
пробности. Вода водохранилищ с. Там-
бовка и Николо-Александровка относятся 
к классам загрязненных и грязных, что 
показывает на высокий уровень антропо-
генного воздействия сельскохозяйственно-
го природопользования. В водохранилище 
Прядчино, расположенном в лесной зоне, 
вода отнесена к классу чистой. 
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Бесхвостые амфибии, и особенно бу-

рые наземные лягушки, благодаря эври-
топности, высокой численности и темпам 
размножения, связи как с сушей, так и с 
водой инвазированы многими видами по-
ловозрелых паразитов и личиночных 
форм, среди которых очень мало опас-
ных для человека, домашних и промысло-
вых животных гельминтов. К числу потен-
циально опасных можно отнести лишь 
трематоду Alaria alata, могущую парази-
тировать у домашних и промысловых пло-
тоядных и встречающуюся у лягушек в 

стадии мезоцеркарии. Однако, по нашим 
данным, подъемы инвазии этой личиноч-
ной формой в Павлодарской области, в 
том числе в пойменных биотопах р. Ир-
тыша, бывают достаточно редко: после 
значительной частоты встречаемости в 
1985-1987 гг. мезоцеркарии при гельмин-
тологических вскрытиях лягушек не отме-
чались в 1993, 2004-2007 гг. 

Другие личиночные формы, отмечен-
ные у Rana arvalis в разные годы в Павло-
дарской области, совершенно безопасны 
для домашних животных и человека. Цис-
таканты скребня Sphaerirostris teres, кото-
рые встречались у остромордой лягушки 
и прыткой ящерицы лишь в 1993 году, но 
со 100%-ной экстенсивностью инвазии и в 
значительном количестве, паразитируют 
во взрослой стадии у врановых птиц. Ин-
цистированные метацеркарии стригеид 
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(Strigea strigis, S.falconis), отмечавшиеся у 
лягушек с 1984 по 2007 гг. с разной рас-
пространенностью и интенсивностью инва-
зии, в половозрелом состоянии живут в 
кишечнике врановых птиц. Эти метацер-
карии никогда не поражают рыбу, и, бо-
лее того, за счет развития партенит лягу-
шачьих стригеид в пресноводных гастро-
подах может снизиться зараженность 
стригеидами и диплостоматидами пресно-
водных рыб. 

Из имагинальных форм гельминтов у 
лягушек в большинстве биотопов Павло-
дарского Прииртышья паразитирует 3 ви-
да трематод — Pleurogenes intermedius, 
Haplometra cylindracea, Opisthioglyphe ra-
nae и два вида нематод — Rhabdias bufonis 
и Oswaldocruzia filiformis. 

P. intermedius (семейство Pleurogenidae) 
отличается своеобразной годовой динами-
кой. Достаточно редкая трематода, с не-
высокими показателями инвазии, в от-
дельные годы может давать «всплески» 
численности — как, например, летом  
2006 г., когда максимальная интенсив-
ность инвазии доходила до 18 экземпля-
ров в одной лягушке. Два других более 
распространенных вида трематод, отно-
сящихся к семейству Plagiorchidae — 
H. cylindracea и O. ranae, в 80-е годы 
имели довольно стабильную динамику 
численности в припойменных биотопах. Их 
численность (особенно O. ranae) резко 
возрастала в биотопах со слабопроточ-
ными и хорошо прогреваемыми мелково-
дьями с обилием моллюсков семейства 
Lymnaeidae, аналогичные явления отмеча-
ли и другие авторы [1]. В 2005-2007 гг. 
численность обоих видов трематод значи-
тельно возросла и в припойменных био-
ценозах р. Иртыша. У O. ranae пик чис-
ленности приходился на 2006 г. (до  
2-3 десятков трематод в кишечнике одной 
лягушки), у H. cylindracea — на лето  
2007 г. (до 50 экз. в легких одного хозяи-
на при почти 100%-ной зараженности). В 
эти годы в пойменных стоячих и слабо-
проточных водоемах отмечалось обилие 
лимнеид и высокие темпы эмиссии церка-
риев плагиорхид из моллюсков.  

Высокие показатели инвазии лягушек 
плагиорхидами при обилии пресноводных 
гастропод семейства Lymnaeidae могут 
быть индикатором относительного благо-
получия по многим трематодозам практи-
чески значимых животных. В Павлодар-
ской области из моллюсков-лимнеид за-
регистрированы Lymnaea stagnalis, L. fragi-
lis, L. auricularia, L. palustris, L. ovata,  

L. glutinosa, L. palustris, L. peregra, L. tu-
mida, Radix sp. [2]. Наиболее распростра-
ненными видами являются L. stagnalis и 
L. auricularia. Малый прудовик (L. truncatu-
la) в большинстве районов отсутствует, 
как и скот в Павлодарской области почти 
не заражен фасциолезом. Из других 
практически значимых трематод плагиор-
хиды ягушек могут быть антагонистами 
диплостоматид и стригеид рыб, эхиносто-
матид и других трематод домашних водо-
плавающих птиц (особенно при выпасе на 
водоемах), ряда трематод ондатры и дру-
гих промысловых грызунов (Plagiorchis 
elegans, P. arvicolae, Notocotylus noyeri, 
Diplostomum spataceum), партениты кото-
рых развиваются в широком круге лимне-
ид и других пресноводных гастропод [3]. 

Нематода Rhabdias bufonis, паразити-
рующая в легких лягушек, развивается с 
гетерогонией, так что одно ее поколение 
полностью живет в почве [4, 5]. Таким 
образом, свободноживущее почвенное 
поколение и личиночные стадии этой эври-
топной нематоды могут служить конку-
рентами активных стадий многих видов 
паразитических нематод, тогда как сами 
рабдиасы паразитируют исключительно у 
амфибий. 

Oswaldocruzia filiformis, как и другие 
трихостронгилиды, является геогельмин-
том с активными стадиями во внешней 
среде: вышедшая из яйца личинка дважды 
линяет, и третья стадия, инвазионная для 
специфических хозяев, мигрирует вверх 
по растениям [5, 6]. Свободноживущие 
стадии этой нематоды (как и ряда других 
трихостронгилид диких животных) могут 
быть конкурентами пастбищных стронги-
лят скота. Кроме того, по нашим данным, 
инвазионные Л3 освальдокруций попадают 
в желудочно-кишечный тракт лягушек не 
только при захвате насекомых с растений, 
но и при питании гусеницами и другими 
растительноядными насекомыми, в ки-
шечник которых неизбежно попадают ли-
чинки стронгилят и сохраняют там свою 
жизнеспособность. Очевидно, что при 
том и другом пути инвазии лягушек 
O. filiformis в кишечник амфибий попадают 
личинки и других стронгилят, в том числе 
пастбищных стронгилят домашних копыт-
ных. Лягушка является для них элиминато-
ром как неспецифический вид дефинитив-
ных хозяев, и, более того, ее элиминаци-
онная роль усиливается при питании гусе-
ницами, в кишечнике которых происходит 
определенная концентрация личинок 
стронгилят всех видов.  
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Питание лягушек прямокрылыми и на-
земными моллюсками (в том числе ян-
тарками) приводит к элиминации эуритре-
мы и дикроцелия на личиночных стадиях; 
потребление наземных насекомых унич-
тожает личинки многих видов спирурат. 
По нашим наблюдениям, вторую половину 
лета лягушки всех возрастов проводят 
преимущественно на суше, питаясь, глав-
ным образом, наземными беспозвоноч-
ными. Доля гусениц и прямокрылых в пи-
ще лягушек в это время высока, а этот 
факт свидетельствует не только о сниже-
нии численности вредных насекомых, но и 
элиминации определенной части инвазион-
ного начала в промежуточных хозяевах.  

Таким образом, бурые наземные ля-
гушки (фоновым видом которых в боль-
шинстве регионов Казахстана, в том числе 
Павлодарской области, является остро-
мордая лягушка) могут играть существен-
ную роль в оздоровлении пастбищ и око-
ловодных биотопов от гельминтов с не-
скольких позиций: 

1) как прямые элиминаторы личиночных 
стадий стронгилят домашних копытных 
(личинки которых кумулируются в расти-
тельноядных насекомых или находятся на 
растениях); 

2) как дефинитивные хозяева безопас-
ных для человека нематод, являющихся 
конкурентами пастбищных стронгилят и 
других геогельминтов; 

3) как дефинитивные и промежуточные 
хозяева нескольких видов трематод, пар-
тениты которых являются антагонистами 
трематод копытных, водоплавающих птиц, 
рыб в пресноводных гастроподах; 

4) как элиминаторы личиночных стадий 
ряда практически значимых гельминтов в 
промежуточных хозяевах — моллюсках и 
членистоногих (эуритремы, дикроцелия, 
ряда спирурат).  

При этом индикаторами гельминтологи-
ческого благополучия местности, по ре-
зультатам экологического и гельминтоло-
гического исследования бесхвостых ам-
фибий, можно считать следующие при-
знаки: 1) высокая численность лягушек;  
2) достаточное видовое разнообразие их 
гельминтофауны; 3) высокие показатели 
зараженности гельминтами в целом;  
4) наличие среди фоновых видов гельмин-
тов явных антагонистов гельминтов до-
машних животных. 

Паразиты — высшее звено в перерас-
пределении вещества и энергии в любом 
биогеоценозе, природная «налоговая ин-
спекция» и залог стабильности сообщест-

ва. В естественных экосистемах биораз-
нообразие диссеминаторов и элиминато-
ров обеспечивает жесткую регуляцию 
численности паразитов, в том числе гель-
минтов. В агроценозах и биотопах с ан-
тропогенным влиянием (в том числе на 
пастбищах) причинами высоких уровней 
инвазии домашних животных гельминтами 
являются такие факторы, как: 1) концен-
трация большого числа животных на огра-
ниченной территории; 2) малое биоразно-
образие диких животных — в том числе 
элиминаторов гельминтов и хозяев конку-
рирующих видов паразитов; 3) ограничен-
ный набор паразитических видов, среди 
которых доминантами (а то и единственно 
возможными видами) являются именно 
гельминты домашних животных. 

Заполнение пастбищ и других террито-
рий с антропогенным влиянием разнооб-
разными дикими животными является зало-
гом занятости большинства экологических 
ниш, а значит, устойчивости системы, ее 
способности противостоять деструктивным 
антропогенным факторам. И такая ста-
бильная экосистема-агроценоз будет за-
полнена паразитами диких животных, личи-
ночные стадии которых займут свои ниши 
во внешней среде, промежуточных и ре-
зервуарных хозяевах и во многих случаях 
будут антагонистами паразитов сельскохо-
зяйственных животных и человека.  

С антропоцентрической точки зрения 
наиболее желательный вариант «гельмин-
тологической заполненности» реальных и 
потенциальных пастбищ — высокая доля 
паразитов, совершенно безопасных для 
человека и домашних животных и могу-
щих конкурировать с опасными видами 
паразитов на тех или иных стадиях разви-
тия. Роль наземных пойкилотермных по-
звоночных, в том числе эвритопных бес-
хвостых амфибий, как хозяев таких гель-
минтов и одновременно элиминаторов 
многих видов гельминтов домашних ко-
пытных в пойменных и суходольных лугах 
значительна. Поэтому экологический и 
эпизоотологический мониторинг пастбищ 
на предмет гельминтологической безо-
пасности должен включать оценку видово-
го состава, численности, биоценотических 
связей бесхвостых амфибий, а при прове-
дении любых хозяйственных мероприятий 
необходимо предотвращать их массовое 
бесцельное уничтожение.  
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Введение 

С-витаминная недостаточность и йод-
дефицит выступают в качестве экологиче-
ской проблемы природопользования в Ал-
тайском крае, являясь постоянно дейст-
вующим фактором неблагополучия [1, 2]. 
Для профилактики развития эндемий и 
коррекции нарушений индивидуального и 
группового пищевого статуса населения 
важно правильное разнообразное пита-
ние. Причем предпочтительно употребле-
ние продуктов природного происхожде-
ния, которые произрастают и производят-
ся в той климатической зоне, где прожи-
вает человек, так как это наиболее при-
вычный и приспособленный тип питания. 

 
Объекты и методы исследования 

Нами проведено обследование «соци-
ально защищенной» группы населения Ал-
тайского края — студентов медицинского 
университета в возрасте от 19 до 24 лет в 
городе Барнауле. В задачу исследований 

входила оценка степени обеспеченности 
организма витамином С и йодом на фоне 
общего рациона питания и при употребле-
нии плодов черноплодной рябины. Иссле-
дования проводили в динамике в зимний и 
осенний периоды — время наиболее вы-
раженного дефицитного состояния. 

C-витаминный статус организма оцени-
вали по показателям: резистентность 
кожных капилляров и миллиграмм-часо-
вое выделение с мочой. 

Проба на резистентность капилляров 
является косвенным показателем полно-
ценности питания и недостаточности ас-
корбиновой кислоты, этот тест использу-
ется в диагностических целях.  

Нормальное состояние организма со-
ответствует 1-й степени прочности капил-
ляров — до 15 мелких кровоизлияний на 
обследуемом участке кожи. При преги-
повитаминозе наблюдается 2-я степень 
прочности капилляров — от 15 до 30 мел-
ких кровоизлияний. На состояние гипо- и 
авитаминоза указывает 3-я степень проч-
ности кожных капилляров — 30 и более 
мелких, средних и крупных кровоизлияний 
до сплошного.  




