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В работе обобщены сведения по видовому разнообразию гельминтов пресмыкающихся национального 
парка «Самарская Лука» (Россия). В 1996‒2016 гг. на территории региона изучена гельминтофауна 7 ви-
дов рептилий, у которых зарегистрировано 30 видов паразитов: 19 ‒ трематод, 1 ‒ цестод, 9 ‒ нематод, 1 
‒ скребней. Наиболее богатой в видовом отношении гельминтофауной обладают Natrix natrix (20 видов) 
и N. tessellata (14) ужи. Менее разнообразен состав паразитов Lacerta agilis (7 видов) и Anguis fragilis 
(4 вида). Не обнаружено гельминтов у исследованных особей Coronella austriaca, Vipera berus и Elaphe 
dione. Впервые у пресмыкающихся зарегистрирован паразит рыб ‒ нематода Camallanus truncatus. У 
рептилий фауны России впервые отмечены шесть видов гельминтов: трематоды Neoglyphe sobolevi и 
Prosotocus confusus, нематоды Strongyloides mirzai, Streptocara crassicauda, larvae, Physaloptera clausa, 
larvae и скребень Acanthocephalus lucii. Кроме них, для пресмыкающихся Волжского бассейна впервые 
указываются три вида паразитов: нематоды Anguis fragilis – Entomelas entomelas, E. dujardini, Oxyso-
matium brevicaudatum. Трематода Alaria alata, larvae, обнаруженная у Natrix natrix и N. tessellata, имеет 
эпизоотологическое значение, как потенциальный возбудитель опасного гельминтоза.
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Введение
На территории Самарской Луки обитают 

8 видов пресмыкающихся (из 14 обитающих 
в Среднем Поволжье): болотная черепаха 
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), обыкновен-
ный Natrix natrix (Linnaeus, 1758) и водяной 
Natrix tessellata (Lau�en�i, 1768) ужи, обыкно�Lau�en�i, 1768) ужи, обыкно�, 1768) ужи, обыкно-
венная медянка Coronella austriaca Lau�en�i, 
1768, обыкновенная гадюка Vipera berus (Lin�Lin-
naeus, 1758), узорчатый полоз Elaphe dione 
(Pallas, 1773), прыткая ящерица Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758, ломкая веретеница Anguis fra- fra-fra-
gilis Linnaeus, 1758 (Бакиев, Маленев, 1996; 
Бакиев и др., 2002).

Изучение гельминтофауны рептилий про-
водилось в ходе комплексных исследований 
паразитических червей фауны позвоночных 
животных Самарской Луки, проводимых лабо-
раторией популяционной экологии ИЭВБ РАН 
в 1996‒2016 гг. 

Цель данной работы ‒ обобщить суще-
ствующие сведения о видовом разнообразии 
гельминтов пресмыкающихся фауны Самар-
ской Луки.

Материал и методы
Исследования гельминтов рептилий про-

водились в 1996‒2016 гг. в 8 районах нацио-
нального парка «Самарская Лука» (рис.). Ме-

тодом полного гельминтологического вскрытия 
(Скрябин, 1928) было исследовано 370 особей 
7 видов: обыкновенный уж (170), водяной уж 
(80), обыкновенная медянка (2), узорчатый по-
лоз (5), обыкновенная гадюка (22), прыткая 
ящерица (86) и веретеница ломкая (5).

Отлов и сбор животных производили вруч-
ную. Исследование рептилий, фиксацию и об-
работку паразитологического материала вы-
полняли по стандартным методикам (Скрябин, 
1928; Быховская�Павловская, 1985; Аниканова 
и др., 2007). Определение гельминтов выполне-
но в лаборатории популяционной экологии Ин-
ститута экологии Волжского бассейна Россий-
ской академии наук (ИЭВБ РАН, г. Тольятти).

Для характеристики зараженности реп-
тилий паразитами использовались обще-
принятые в паразитологии индексы: экстен-
сивность инвазии (ЭИ, %), интенсивность 
инвазии (ИИ, экз.) и индекс обилия гельмин-
тов (ИО). При исследовании менее 15 особей 
одного вида пресмыкающихся указывается 
не процент, а количество зараженных особей 
из числа исследованных.

Для паразитов приводятся: латинское на-
звание, локализация, место обнаружения, круг 
хозяев на исследуемой территории. Системати-
ка гельминтов приведена по данным сайта Fau-
na Europaea (h��p://www.fauna-eu.org/).
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Рис. Карта�схема мест отлова рептилий в национальном парке «Самарская Лука». Условные обозначения: крестиками 
на схеме обозначены места отлова животных.
Fig. A schema�ic map of �ep�ile ��apping s�a�ions in �he Na�ional Pa�k «Sama�skaya Luka».

Результаты и обсуждение
Всего у исследованных видов пресмыкаю-

щихся национального парка «Самарская Лука» 
отмечено 30 видов паразитических червей: тре-
матод ‒ 19, цестод ‒ 1, нематод ‒ 9, скребней ‒ 1 
(табл.). Изученные особи обыкновенной гадю-
ки (20 экз. из окрестностей с. Жигули и 2 ‒ из 
окрестностей пос. Бахилова Поляна), обыкно-
венной медянки и узорчатого полоза (Мордо-
винская пойма) оказались свободными от гель-
минтов (Кириллов, 2012б, данные авторов).

Большинство паразитов, обнаруженных у 
рептилий фауны Самарской Луки, представле-
но адультными формами ‒ 22 вида. На личиноч-
ной стадии паразитируют 8 видов гельминтов, 
для которых животные служат резервуарными 
хозяевами. Находка у рептилий 8 видов парази-
тов на личиночной стадии развития с высокими 
показателями заражения (у большинства личи-
ночных форм гельминтов) свидетельствует о 
широком участии пресмыкающихся (особенно 
ужеобразных змей) в циркуляции паразитов 
позвоночных животных высших трофических 
уровней (птиц и хищных млекопитающих).

Для 14 видов гельминтов пресмыкающие-
ся служат облигатными хозяевами, для 5 видов 
(Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760), Opisthio-Opisthio-
glyphe ranae (Frölich, 1791), Neoglyphe sobolevi 
Schaldybin, 1953, Prosotocus confusus Looss, 
1894, Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819)) – 

факультативными и для трех паразитов (Pla-
giorchis elegans (Rudolphi, 1802) (для обыкно�Rudolphi, 1802) (для обыкно�, 1802) (для обыкно-
венного ужа), Camallanus truncatus (Rudolphi, 
1814) и Acanthocephalus lucii (Müller, 1776)) 
рептилии являются случайным хозяином.

Общая зараженность обыкновенного ужа 
гельминтами составила 100%, 358.5 экз. Наи-
более разнообразна фауна трематод (16 видов), 
представленных взрослыми и личиночными 
формами. Инвазия обыкновенного ужа мари-
тами – 100%, 34.2 экз.; личиночными формами 
– 100%, 311.3 экз. Нематодофауна обыкновен-
ного ужа насчитывает два вида (Rhabdias fus- fus-fus-
covenosa  (Raillie�, 1899) и Strongyloides mirzai 
Singh, 1954), общая зараженность которыми 
составила 55.3%, 7.8 экз. Цестоды и скребни в 
составе гельминтов ужа представлены по одно-
му виду, причем скребень Acanthocephalus lucii 
встречается у рептилии единично (табл.).

Общая зараженность водяного ужа парази-
тами составила 100%, 42.8 экз. В видовом отно-
шении в гельминтофауне рептилии преобладают 
трематоды (9 видов), зараженность которыми 
– 48.8%, 7.5 экз. Инвазия водяного ужа марита-
ми составила 48.8%, 3.6 экз.; метацеркариями и 
мезоцеркариями – 18.8%, 3.9 экз. Нематоды (3 
вида) в составе гельминтов ужа преобладают по 
показателям заражения – 58.8%, 18.2 экз. У водя-
ного ужа отмечен только один вид цестод Ophio-
taenia europaea Odening, 1963 (табл.).
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Общая зараженность прыткой ящерицы 
гельминтами составила 14.0% 1.4 экз. В гель-
минтофауне ящерицы преобладают трематоды 
(5 видов) с зараженностью 14.0%, 0.7 экз. Не-
матоды рептилии представлены двумя видами 
(табл.). Зараженность прыткой ящерицы ими 
составила всего 3.5%, 0.7 экз.

Все пять исследованных особей ломкой 
веретеницы оказались инвазированы исключи-
тельно нематодами с общим показателем ин-
декса обилия 12.4 экз.

Таким образом, наиболее богатой гельмин-
тофауной в видовом отношении обладают обык-
новенный (20 видов) и водяной (14) ужи. Состав 
паразитов прыткой ящерицы и веретеницы лом-
кой менее разнообразен и включает семь и четы-
ре вида гельминтов, соответственно.

Разнообразие гельминтофауны обыкновен-
ного ужа является следствием его околоводного 
образа жизни и питания бесхвостыми амфиби-
ями ‒ дополнительными хозяевами большин-
ства видов паразитов змеи. Гельминтофауна 
водяного ужа представляет собой качественно 
обедненный состав паразитов ужа обыкновен-
ного, что связано с более узкой пищевой и био-
топической специализацией Natrix tessellata.

По сравнению со змеями гельминтофауна 
ящериц Самарской Луки бедна, как в качествен-
ном, так и в количественном отношении. Своео-
бразным составом гельминтов обладает ломкая 
веретеница: все четыре зарегистрированные у 
безногой ящерицы вида относятся к нематодам, 
причем два вида (Entomelas entomelas (Duja�din, 
1845) и E. dujardini (Maupas, 1916)) являются 
узкоспецифичными паразитами рептилии.

Отсутствие гельминтов у обыкновенной 
гадюки обусловлено, с одной стороны, малым 
числом изученных особей рептилии (в Жигулев-
ском заповеднике), с другой – особенностями 
стационного размещения и рациона змеи в ис-
следованных районах (окрестности с. Жигули), 
где гадюки обитали в сухих стациях и их пита-
ние, по�видимому, состояло исключительно из 
мышевидных грызунов, которые не участвуют 
в жизненных циклах паразитов змей. Этим же 
можно объяснить отсутствие гельминтов у узор-
чатого полоза из Мордовинской поймы. В дру-
гих районах Самарской области у обыкновенной 
гадюки гельминты были зарегистрированы (Ки-
риллов, 2000, 2012б; Кириллов, Бакиев, 2003).

Выявленный состав гельминтов рептилий 
находится в тесной взаимосвязи с их образом 
жизни. Так, полуводное существование уже-

образных змей и питание бесхвостыми амфи-
биями и рыбой обуславливает видовой состав 
гельминтов обыкновенного и водяного ужей.

Заражение змей специфичными видами 
трематод (Leptophallus nigrovenosus (�elling��elling-
ham, 1844), Macrodera longicollis (Abildgaa�d, 
1788), Paralepoderma cloacicola (Lühe, 1909), 
Telorchis assula (Duja�din, 1845), Astiotrema 
monticelli S�ossich, 1904, Encyclometra colu- colu-colu-
brimurorum (Rudolphi, 1819)) и цестодой 
Ophiotaenia europaea происходит при пита-
нии бесхвостыми земноводными, служащими 
вторыми промежуточными хозяевами данных 
видов гельминтов (Кириллова и др., 2008; Ки-
риллов и др., 2012б; Чихляев и др., 2012а,в).

Личиночными формами трематод 
рода Strigea, Alaria alata (Goeze, 1782), 
Pharyngostomum cordatum (Diesing, 1850) и 
Neodiplostomum spathoides Dubois, 1937 реп�Dubois, 1937 реп�, 1937 реп-
тилии могут заражаться двумя путями: тро-
фическим и топическим. Основной путь, по�
видимому, топический ‒ при контакте змей с 
водной средой, где происходит заражение их 
церкариями трематод, выходящих из моллюсков. 
Проникновение их в рептилий происходит через 
слизистую ротовой полости и клоаку, поскольку 
покров тела пресмыкающихся препятствует вне-
дрению церкарий (Судариков и др., 2002). Вто-
рой путь, менее вероятный – трофический, когда 
при питании змей бесхвостыми амфибиями еще 
не закончившие своего развития (неинцистиро-
ванные) метацеркарии из организма проглочен-
ных амфибий проходят через стенку кишечни-
ка пресмыкающихся и локализуются на своем 
обычном месте. Уже инцистированные метацер-
карии не имеют перфораторных органов и желез 
проникновения и неспособны «переходить» из 
амфибий в змей (Судариков и др., 2002).

К факультативным паразитам рептилий сле-
дует отнести Diplodiscus subclavatus, Opisthio-Opisthio-
glyphe ranae и Pleurogenes claviger (Кириллов, 
2010), которые являются специфичными об-
лигатными паразитами земноводных (Ручин и 
др., 2009; Чихляев и др., 2012а,б; Chikhlyaev & 
Ruchin, 2014; Chikhlyaev e� al., 2016). Обнаруже�e� al., 2016). Обнаруже� al., 2016). Обнаруже�al., 2016). Обнаруже�., 2016). Обнаруже-
ние этих гельминтов указывает, с одной сторо-
ны, на значительное пребывание ужеобразных 
змей на берегах водоемов и в прибрежных во-
дах, где обитают промежуточные хозяева трема-
тод – моллюски. Церкарии, выходящие из мол-
люсков, активно проникают в ужей. Заражение 
рептилий может происходить и при заглатыва-
нии (случайном или целенаправленном) вторых 
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промежуточных хозяев этих гельминтов – личи-
нок амфибий, моллюсков семейства Lymnaeidae, 
циклопов, личинок и имаго околоводных насе-
комых (Чихляев и др., 2012в). С другой стороны, 
и это наиболее вероятно, этих специфичных па-
разитов земноводных можно рассматривать как 
временных транзитных обитателей кишечника 
змеи, куда они попали из проглоченных ужами 
бесхвостых амфибий (Кириллова и др., 2008; 
Кириллов и др., 2012б).

Кроме основной составляющей рациона 
обыкновенного ужа – земноводных, спектр пи-
тания рептилии включает в себя рыбный ком-
понент – мелких хищных рыб (в частности, 
окуня), о чем свидетельствует обнаружение 
скребня Acanthocephalus lucii. Такое расши-
рение рациона питания подтверждает полуво-
дный образ жизни пресмыкающегося.

Plagiorchis elegans паразитирует у птиц, 
млекопитающих (летучие мыши, грызуны) и 
ящериц (Шарпило, Искова, 1989; Кириллов и 
др., 2012а,б; Кириллов, Кириллова, 2013). У 
обыкновенного ужа встречается случайно (Ки-
риллов, 2010). По�видимому, заражение змеи 
этим паразитом произошло при случайном по-
треблении вместе с пищей промежуточных хо-
зяев гельминта – околоводных насекомых – ли-
чинок и имаго стрекоз, ручейников (Шарпило, 
Искова, 1989).

Обитание ужей и ящериц во влажных ста-
циях обуславливает их инвазию пероральным 
путем инвазионными личинками геогельмин-
тов ‒ нематод Rhabdias fuscovenosa, Strongy-
loides mirzai, Entomelas entomelas, E. dujardini, 
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) и Oxyso-Oxyso-
matium brevicaudatum (Zede�, 1800).

Заражение водяного ужа нематодой 
Streptocara crassicauda (C�eplin, 1829) произо�C�eplin, 1829) произо�, 1829) произо-
шло, по�видимому, трофическим путем при по-
едании змеей резервуарных хозяев паразита 
– рыб; либо топическим путем при случайном 
заглатывании промежуточных хозяев гельмин-
та – рачков�бокоплавов или инвазионной ли-
чинки III стадии из окружающей среды (Скря-
бин и др., 1965; Шарпило, 1976).

Обнаружение у водяного ужа типичного пара-
зита хищных рыб нематоды Camallanus truncatus 
подтверждает значительную долю рыбного ком-
понента в питании этого вида пресмыкающихся. 
Инвазия этим паразитом говорит о значительном 
потреблении водяным ужом мелких рыб: хищ-
ных (главным образом, окуней) и нехищных кар-
повых (Бауер, 1987; Евланов, 1995).

Находка личинок Physaloptera clausa Ru�Ru-
dolphi, 1819 у прыткой ящерицы указывает на 
пероральную инвазию паразитом при питании 
беспозвоночными (насекомыми), либо, что ма-
ловероятно, заражение личинками гельминта 
происходит непосредственно из окружающей 
влажной среды (Шарпило, 1976).

Заражение ящериц трематодами Plagiorchis 
molini (Len� e� F�ei�as, 1940), Prosotocus confusus 
Looss, 1894 и Neoglyphe sobolevi происходит в 
околоводных стациях при питании личинками и 
имаго водных и околоводных насекомых, которые 
являются дополнительными хозяевами паразитов 
(Шарпило, Искова, 1989; Судариков и др., 2002).

В гельминтофауне рептилий Самарской Луки 
преобладают трематоды, относящиеся к девяти 
семействам. Наиболее представлены семейства 
Plagio�chiidae (4 вида), Lep�ophallidae, S��igeidae и 
Diplos�omidae (по 3 вида). Из остальных семейств 
состав трематод включает 1‒2 вида. Нематоды 
пресмыкающихся относятся к семи семействам, 
из которых наиболее представлено семейство 
Rhabdiasidae ‒ 3 вида. Остальные семейства не-
матод включают по 1 виду. Цестоды и скребни 
пресмыкающихся Самарской Луки представлены 
лишь по одному виду.

У пресмыкающихся региона не обнаруже-
но общих видов паразитов. Только у трех видов 
рептилий паразитирует Strigea strigis (Sch�ank, 
1788), la�vae. 13 видов гельминтов имеют каж�la�vae. 13 видов гельминтов имеют каж�. 13 видов гельминтов имеют каж-
дый по два вида хозяев. Остальные 16 видов па-
разитов отмечены каждый только у одного вида 
пресмыкающихся.

Наиболее широкое распространение на из-
учаемой территории у рептилий имеют цесто-
да Ophiotaenia europaea и трематода Telorchis 
assula, обнаруженные в 5 из 8 исследованных 
районов Самарской Луки. Метацеркарии тре-
матод Strigea strigis, S. sphaerula (Rudolphi, 
1803), Pharyngostomum cordatum и нематода 
Rhabdias fuscovenosa отмечены у пресмыкаю-
щихся в четырех районах исследования. Десять 
видов паразитов (трематоды Astiotrema monti- monti-monti-
celli, Leptophallus nigrovenosus, Plagiorchis el-Plagiorchis el- el-el-
egans, P. molini, Macrodera longicollis, Parale-Parale-
poderma cloacicola, Opisthioglyphe ranae, Alaria 
alata, msc., нематоды Oswaldocruzia filiformis 
и Strongyloides mirzai) найдены у рептилий в 
трех районах. Остальные 14 видов гельминтов 
зарегистрированы у пресмыкающихся в одном 
– двух районах исследования Самарской Луки.

Большая часть видов гельминтов, отмечен-
ных у рептилий на территории национального 
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парка «Самарская Лука», имеют палеарктиче-
ское распространение (18 видов), пять видов 
распространены в Голарктике, четыре вида от-
носятся к космополитам. три вида паразитов 
встречаются только в Европе.

Из 30 видов гельминтов, обнаруженных у 
пресмыкающихся Самарской Луки один вид ‒ 
трематода Alaria alata имеет эпизоотологиче-
ское значение, как потенциальный возбудитель 
опасного гельминтоза.

Заключение
Таким образом, у пресмыкающихся Са-

марской Луки зарегистрировано 30 видов па�
разитов: T�ema�oda – 19 видов, Ces�oda – 1, 
Acan�hocephala – 1, Nema�oda – 9.

Впервые у пресмыкающихся зарегистриро-
вана нематода Camallanus truncatus ‒ паразит 
рыб (водяной уж). У рептилий фауны России 
впервые отмечены 6 видов гельминтов: тре-
матоды Neoglyphe sobolevi и Prosotocus con- con-con-
fusus (прыткая ящерица), нематоды Strongy-
loides mirzai (обыкновенный уж), Streptocara 
crassicauda, larvae (водяной уж), Physaloptera 
clausa, larvae (прыткая ящерица) и скребень 
Acanthocephalus lucii (обыкновенный уж). Для 
пресмыкающихся Волжского бассейна впер-
вые указываются 3 вида паразитов: нематоды 
веретеницы ломкой Entomelas entomelas, E. 
dujardini, Oxysomatium brevicaudatum.
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OVERVIEW OF HELMINTHS IN REPTILES
OF THE NATIONAL PARK «SAMARSKAYA LUKA» (RUSSIA)

Alexander A. Kirillov*, Nadezhda Yu. Kirillova

Institute of Ecology of the Volga River Basin of RAS, Russia
*e-mail: parasitolog@yandex.ru

The pape� summa�ises available da�a on �he species dive�si�y of helmin�hs in �ep�iles of �he Na�ional Pa�k «Sama�skaya Luka» 
(Russia). Helmin�hs of seven species of �ep�iles we�e examined in �he �egion in 1996–2016. Thi��y helmin�h species we�e no�-
ed in snakes and liza�ds: 19 ��ema�odes, one ces�ode, nine nema�odes and one acan�hocephalan. Natrix natrix wi�h 20 helmin�h 
species and N. tessellata wi�h 14 helmin�h species we�e p�oven �o have �he �iches� helmin�h fauna. The fauna of helmin�hs was 
less dive�sified in Lacerta agilis (seven species) and Anguis fragilis (fou� species). No helmin�hs we�e de�ec�ed in Coronella 
austriaca, Vipera berus and Elaphe dione. The fish nema�ode pa�asi�e Camallanus truncatus was �egis�e�ed in �ep�iles fo� �he 
fi�s� �ime. Six species of helmin�hs we�e discove�ed in �ep�iles of Russia fo� �he fi�s� �ime: �he ��ema�odes Neoglyphe sobo-
levi, Prosotocus confusus, nema�odes Strongyloides mirzai, Streptocara crassicauda, la�vae, Physaloptera clausa, la�vae and 
acan�hocephalan Acanthocephalus lucii. In addi�ion, �h�ee species of pa�asi�es we�e found fo� �he fi�s� �ime in �ep�iles of �he 
Volga basin fauna. These a�e nema�odes of Anguis fragilis – Entomelas entomelas, E. dujardini, Oxysomatium brevicaudatum. 
The mesoce�ca�ia of �he ��ema�ode Alaria alata found in Natrix natrix and N. tessellata has epizoo�ological impo��ance as a 
causa�ive agen� of ala�iosis in ca�nivo�es and wi�h �ega�ds �o cause a po�en�ial zoonosis.

Key words: acan�hocephalans, ces�odes, liza�ds, nema�odes, pa�asi�es, Rep�ilia, Sama�a �egion, snakes, ��ema�odes
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