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Проведен анализ гельминтофауны водяного ужа Natrix tessellata (Laurenti, 1768) из разных местооби-
таний Астраханской обл. в 2004, 2005, 2008 гг. Сообщество гельминтов рептилии насчитывает 21 вид
паразитических червей: 11 трематод, одна цестода, восемь нематод и один скребень. Из них 11 видов
присутствуют во всех исследованных локалитетах и составляют основу гельминтофауны водяного
ужа. Доминантные и субдоминантные виды гельминтов встречаются у ужа во всех местообитаниях
в результате реализации его основных трофических связей. Сравнение состава гельминтов из раз-
ных точек исследования показало относительно высокую степень сходства. Различия в гельминто-
фауне водяного ужа из разных местообитаний незначительные и касаются редких и случайных ви-
дов паразитов. Выявлены достоверные различия в уровне зараженности ужей отдельными видами
гельминтов. Большая часть видов гельминтов, паразитирующих у водяного ужа, имеют сложный
жизненный цикл. Зараженность рептилий ими определяется в значительной степени биотически-
ми факторами: фауной и численностью беспозвоночных (промежуточных хозяев гельминтов) и по-
звоночных (паратенических и окончательных хозяев) животных в биоценозе.
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ВВЕДЕНИЕ
Водяной уж Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

(Colubridae) – широко распространенный вид
ужеобразных змей Палеарктики. Ареал рептилии
охватывает Среднюю и Южную Европу на западе,
на юге простирается до Египта и доходит до Па-
кистана и Западного Китая на востоке (Gasc et al.,
1997; Mebert, 2011; Ibrahim 2012; Mebert et al.,
2013). Северная граница ареала водяного ужа в
России проходит через Среднее Поволжье (Гара-
нин, 1983; Бакиев и др., 2004).

Водяной уж – полуводный вид рептилий, оби-
тающий в большинстве водотоков, богатых ры-
бой и имеющих берега с изменчивыми, в основ-
ном, каменистыми склонами и обрывами с выхо-
дами скальных пород. Этот вид рептилий,
трофически связанный с водой, обитает исклю-

чительно в приводных биотопах и не встречается
далее 300 м от берега водоемов (Бакиев и др.,
2004, 2009).

Гельминтофауну водяного ужа стали изучать
сравнительно недавно. В Европе сведения о гель-
минтах рептилии известны в Украине (Шарпило,
1976), Болгарии (Biserkov, 1996; Kirin 2002), Румы-
нии (Mihalca et al., 2007), Турции (Yildirimhan et al.,
2007), Грузии (Murvanidze et al., 2008), Армении
(Sargsyan et al., 2014, 2016). Гельминтофауну N. tes-
sellata изучали также в Передней Азии (Иране и
Ираке) (Al-Moussawi, 2014, 2015; Yossefi et al.,
2014).

В Волжском бассейне изучение гельминтов
водяного ужа начинается в середине XX в. с ис-
следований в дельте р. Волгa, в Астраханской обл.
(Дубинин, 1952; Дубинина, 1953; Иванов, 1952,
1954; Марков и др., 1962). Проводятся гельминто-
логические исследования рептилий (в том числе
и водяного ужа) в Волгоградской (Марков и др.,

Сокращения: ИИ – интенсивность инвазии, ИО – индекс
обилия, ЭИ – экстенсивность инвазии.
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1969), Самарской областях (Бакиев, Кириллов,
2000; Кириллов, 2000, 2011; Reshetnikov et al., 2013;
Кириллов, Кириллова, 2018, 2019) и Нижнем По-
волжье (Иванов, Семенова, 2000, 2009). В работе
(Bakiev et al., 2011) дан обзор паразитов водяного
ужа Волжского бассейна. В последние годы опуб-
ликованы сводки Иванова с соавт. (2012) и Кал-
мыкова с соавт. (2017) по паразитам позвоночных
животных дельты р. Волга, включая рептилий.
Непосредственно паразитам пресмыкающихся
Астраханского заповедника посвящена сводка
Калмыкова, Тулендеева (2019).

В Евразии водяной уж обычно обитает синто-
пично с обыкновенным ужом Natrix natrix Linnae-
us, 1758 (Gasc et al., 1997). Часто гельминтологиче-
ские исследования затрагивают оба вида пресмыка-
ющихся. Причем, все авторы отмечают меньшую
зараженность водяного ужа по сравнению с обык-
новенным (Yildirimhan et al., 2007; Reshetnikov et al.,
2013; Al-Moussawi, 2014, 2015; Yossefi et al., 2014; Ки-
риллов, Кириллова, 2019).

Цель работы – провести экологический ана-
лиз видового разнообразия гельминтов водяного
ужа N. tessellata из разных местообитаний Ниж-
него Поволжья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования послужили

сборы гельминтов от 73 особей водяного ужа, от-
ловленных в мае 2004, 2005, 2008 гг. из трех место-
обитаний Нижнего Поволжья на территории Аст-

раханской обл.: окрестности с. Зубовка, Чернояр-
ский р-н (48.126200° с.ш., 46.055383° в.д.);
окрестности пос. Комсомольский, Краснояр-

ский р-н) (46.846110° с.ш., 47.927578° в.д.); г. Астра-
хань, Ленинский р-н, Янго-аул (46.367796° с.ш.,
48.131166° в.д.) (рис. 1). Места исследования рас-
положены на расстоянии 69‒250 км друг от друга
и различаются геоморфологическими особенно-
стями берегов, гидрологическими характеристи-
ками водотоков, составом флоры и фауны.

Окрестности с. Зубовка. Отловлены рептилии,
выходящие из зимовальных убежищ в земляном
валу, расположенном между селами Зубовка и Ба-
рановка. Место зимовки находилось на прирус-
ловой высокой гриве в ~300 м к западу от ерика
Подовский, откуда, по-видимому, ужи мигриро-
вали на зимовку. Ширина ерика в этом месте
~120–150 м со скоростью течения 0.2 м/с. Берег и
дно ерика глинисто-песчаный; берега, заросшие
прибрежно-водной растительностью.

Окрестности пос. Комсомольский. Место отло-
ва находилось на берегу р. Ахтуба (рис. 1). Шири-
на реки около поселка 150–300 м. В местах отлова
скорость течения не превышала 0.1–0.2 м/с, дно
глинисто-песчаное, редкие заросли макрофитов.

Янго-аул. Место отлова рептилий находилось
на р. Болда – левом рукаве дельты р. Волги
(рис. 1). В месте отлова ширина водотока была
~200 м, скорость течения достигала ~1 м/с. Ужей
ловили на суше по окраинам песчаных пляжей с
разреженной древесной растительностью и на

Рис. 1. Карта-схема мест отлова Natrix tessellata. 1 – окрестности с. Зубовка, 2 – окрестности пос. Комсомольский, 3 –
Янго-аул (Ленинский район г. Астрахань).
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мелководье с песчано-илистым дном и редкими
зарослями макрофитов.

Рептилий исследовали методом полного гель-
минтологического вскрытия (Скрябин, 1928).
Сбор и обработку паразитологического материа-
ла проводили по стандартным методикам (Бы-
ховская–Павловская, 1985; Аниканова и др.,
2007). Гельминтов определяли по работам (Шар-
пило, 1976; Сударикова и др., 2002).

Для характеристики инвазии водяных ужей
гельминтами использовали общепринятые в па-
разитологии индексы: экстенсивность инвазии
(ЭИ, %), интенсивность инвазии (ИИ, экз.) и ин-
декс обилия гельминтов (ИО). Систематика гель-
минтов приведена по данным сайта Fauna Euro-
paea (http://www.fauna-eu.org).

Для определения видового разнообразия гель-
минтов водяного ужа рассчитывали индекс Шен-
нона (H') и выровненность по Шеннону. Оценку
достоверности различий между показателями ин-
декса Шеннона проводили по критерию Стью-
дента. Степень сходства состава гельминтов выяв-
ляли с помощью индексов Жаккара (СJ) (качествен-
ные данные) и Серенсена (СN) (количественные
данные) (Мэгарран, 1992). Степень сходства оце-
нивали, как низкое (0‒0.33), среднее (0.34‒0.66)
и высокое (0.67–1).

Доминирование отдельных видов в сообще-
стве паразитических червей определяли с помо-
щью индекса доминирования Ковнацкого (D)
(Баканов, 1987). Группы доминирования парази-
тов: 100‒10 – доминанты, 10‒1 – субдоминанты,
1‒0.001 – адоминанты. Для сравнения общей за-
раженности водяных ужей из разных местообита-
ний, а также оценки достоверности различий в
инвазии рептилий отдельными видами использо-
вали критерий Краскела–Уоллиса (H) и Манна–
Уитни (U). Различия считали достоверными при
p < 0.05. Статистическую обработку данных про-
водили с помощью программ Statistica 6.1 и Mic-
rosoft Excel 2003.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего у водяных ужей из разных местообита-

ний Астраханской обл. зарегистрирован 21 вид
паразитических червей: трематод – 11, цестод – 1,
нематод – 8 и скребней – 1 (табл. 1). Из них 17 ви-
дов гельминтов относятся к облигатным парази-
там ужеобразных змей: трематоды Macrodera lon-
gicollis, Paralepoderma cloacicola, Encyclometra colu-
brimurorum, Astiotrema monticelli, Telorchis assula,
Strigea strigis, mtc., Strigea sphaerula, mtc., Strigea fal-
conis, mtc., Alaria alata, msc., Pharyngostomum cor-
datum, mtc., Neodiplostomum spathoides, mtc., цесто-
да Ophiotaenia europaea, 1963, нематоды Rhabdias
fuscovenosa, Strongyloides mirzai, Dracunculus oe-
sophageus, Eustrongylides excisus, juv., Spiroxys contor-

tus, juv. Причем Macrodera longicollis – узкоспеци-
фичный бигостальный паразит ужей, остальные
виды могут редко или случайно встречаться у дру-
гих видов змей. К факультативным паразитам от-
носится нематода Ascarops strongylina, juv. Три ви-
да гельминтов (нематоды Camallanus lacustris,
Streptocara crassicauda, juv. и скребень Centrorhyn-
chus aluconis, juv.) относятся к случайным парази-
там рептилии.

Для 10 видов паразитических червей водяной
уж служит окончательным хозяином. Одинна-
дцать видов гельминтов паразитируют у рептилии
на личиночной стадии. Для них водяной уж явля-
ется паратеническим хозяином.

Подавляющее число видов гельминтов, заре-
гистрированных у водяного ужа (19 видов), име-
ют сложный цикл развития. Только два вида не-
матод (Rhabdias fuscovenosa и Strongyloides mirzai)
относятся к геогельминтам.

Общая зараженность водяного ужа гельминта-
ми достигает 100%, индекс обилия – 205.8. Наи-
более разнообразна у водяного ужа фауна трема-
тод, представленная половозрелыми и личиноч-
ными формами. Зараженность рептилии
маритами достигала 100%, ИО – 31.3; личиноч-
ными формами – 100% и 147.7, соответственно.
Наиболее высокие показатели инвазии среди по-
ловозрелых трематод имел Tеlorchis assula. Среди
личиночных форм наиболее часто встречались
метацеркарии Strigea strigis и S. sphaerula (табл. 1).

Нематоды также представлены взрослыми и
личиночными формами. Общая зараженность
водяного ужа половозрелыми нематодами была
86.3%, ИО – 11.5, личиночными формами – 57.5%,
8.0, соответственно. У нематод водяного ужа наибо-
лее часто отмечали геогельминта Rhabdias fuscoveno-
sa; среди личиночных форм нематод у рептилии ча-
ще регистрировали Spiroxys contortus (табл. 1).

У водяного ужа выявлен один вид цестод
Ophiotaenia europaea, общая зараженность кото-
рым достигала 91.8%, ИО – 7.2. Зарегистрирова-
ны единичные случаи заражения водяного ужа
личиночной формой скребня Cеntrorhynchus alu-
conis. Инвазия рептилии скребнем составила все-
го 2.7%, ИО – 0.03.

Фауна гельминтов водяного ужа, число общих
видов паразитов, показатели зараженности реп-
тилии в разных местообитаниях Нижнего Повол-
жья варьировали (табл. 1). У водяного ужа из
окрестностей с. Зубовка (рис. 1, точка 1) обнару-
жено 12 видов гельминтов: семь трематод, одна
цестода и четыре нематоды (табл. 1). Общий ин-
декс обилия достигал 73.6. В этом районе иссле-
дования отмечена высокая зараженность ужа трема-
тодой Tеlorchis assula (среди взрослых паразитов), из
личиночных форм – нематодой Spiroxys contortus и
трематодой Strigea strigis (табл. 1). По показателю ин-
декса доминирования Ковнацкого в составе гель-
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минтов водяного ужа из этого района доминируют
вышеперечисленные виды паразитов, а также цесто-
да Ophiotaenia europaea. К субдоминантам относены

нематода Rhabdias fuscovenosa, трематоды Strigea
sphaerula, mtc. и Pharyngostomum cordatum, mtc. (рис. 2).
Остальные пять видов гельминтов – адоминанты.

Рис. 2. Доминантные и субдоминантные виды гельминтов водяного ужа из разных местообитаний Нижнего Повол-
жья: a – половозрелые паразиты, б – личиночные формы гельминтов. 100‒10 – доминанты, 10‒1 – субдоминанты.

(б)
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В окрестностях пос. Комсомольский (рис. 1) у
водяного ужа зарегистрировано 19 видов парази-
тических червей: 11 трематод, одна цестода и семь
нематод (табл. 1). Общий индекс обилия – 264.9.
Отмечены высокие показатели инвазии рептилии
среди взрослых паразитов трематодами Tеlorchis
assula и Astiotrema monticelli, среди личинок – тре-
матодами Strigea sphaerula, mtc. и Pharyngostomum
cordatum, mtc. (табл. 1). Данные виды паразитов, а
также цестода Ophiotaenia europaea доминировали в
сообществе гельминтов водяного ужа этого района.
К субдоминантам относится только один вид – не-
матода Rhabdias fuscovenosa (рис. 2). Остальные
13 видов паразитов – адоминанты.

У водяного ужа Янго-аула (рис. 1) выявлено
15 видов гельминтов: восемь трематод, одна це-
стода, пять нематод и один скребень (табл. 1). Об-
щий индекс обилия – 334.3. Наиболее высокие
показатели инвазии среди взрослых паразитов
отмечены у трематоды Tеlorchis assula и нематодs
Rhabdias fuscovenosa, среди личиночных форм – у
Strigea strigis. По показателю индекса Ковнацкого,
в фауне гельминтов водяного ужа здесь домини-
ровали вышеперечисленные виды паразитов, а
также цестода Ophiotaenia europaea и трематода
Pharyngostomum cordatum, mtc. К субдоминантам
отнесены трематоды Mасrodera longicollis и Strigea
sphaerula, mtc. (рис. 2). Остальные восемь видов
гельминтов – адоминанты.

Из общего числа гельминтов водяного ужа 11 ви-
дов обнаружено у рептилии во всех районах ис-
следования (табл. 1). Трематода Astiotrema monti-
celli и нематода Ascarops strongylina, juv. отмечены в
двух районах исследования (Янго-аул и пос. Ком-
сомольский). Также в двух районах обнаружена
нематода Eustrongylides excisus, juv. (с. Зубовка и
пос. Комсомольский). Пять видов гельминтов
(трематоды Paralepoderma cloacicola, Strigea falco-
nis, mtc., Neodiplostomum spathoides, mtc., нематоды
Dracunculus oesophageus, Streptocara.

Из общего числа гельминтов водяного ужа 11
видов обнаружено у рептилии во всех районах ис-
следования (табл. 1). Трематода Astiotrema monti-
celli и нематода Ascarops strongylina, juv. отмечены в
двух районах исследования (Янго-аул и пос. Ком-
сомольский). Также в двух районах обнаружена
нематода Eustrongylides excisus, juv. (с. Зубовка и
пос. Комсомольский). Пять видов гельминтов
(трематоды Paralepoderma cloacicola, Strigea falco-
nis, mtc., Neodiplostomum spathoides, mtc., нематоды
Dracunculus oesophageus, Streptocara crassicauda, juv.)
зарегистрированы у водяного ужа только в
окрестностях пос. Комсомольский. Скребень
Centrorhynchus aluconis и нематода Camallanus la-
custris найдены только у рептилий из Янго-аула
(табл. 1).

В сообществе гельминтов водяного ужа из раз-
ных районов Нижнего Поволжья состав и коли-

чество доминантных и субдоминантных видов
изменялись, как и степень их доминирования.
Трематода Tеlorchis assula и цестода Ophiotaenia
europaea доминировали в сообществах гельмин-
тов водяного ужа во всех точках исследования
(рис. 2). Трематоды Strigea strigis, mtc. и Pharyn-
gostomum cordatum, mtc. были доминантами каж-
дый в двух районах исследования: Янго-аул –
с. Зубовка и Янго-аул – пос. Комсомольский со-
ответственно.

Сравнение видового состава паразитов водя-
ного ужа из разных местообитаний выявило вы-
сокую степень сходства по индексу Жаккара фау-
ны гельминтов рептилий из Янго-аула и с. Зубов-
ка – 0.69. Средняя степень сходства отмечена для
гельминтов змей из с. Зубовка и пос. Комсомоль-
ский – 0.63, Янго-аул и пос. Комсомольский – 0.62.
Высокая степень сходства сообществ гельминтов
водяного ужа по индексу Серенсену обнаружена для
с. Зубовка и пос. Комсомольский – 0.74. Менее
сходна паразитофауна ужа из Янго-аула и
пос. Комсомольский, Янго-аула и с. Зубовка,
где выявлена средняя степень сходства – 0.63 и
0.43, соответственно.

Анализ видового разнообразия гельминтов во-
дяного ужа из разных точек показал большее раз-
нообразие у рептилии с. Зубовка (H′ = 1.828).
Здесь также выше показатель выровненности по
Шеннону – 0.736. Менее разнообразна гельмин-
тофауна рептилии в пос. Комсомольский (1.670)
и Янго-ауле (1.448). Значения выровненности по
Шеннону в этих районах – 0.568 и 0.535 соответ-
ственно. Различия в показателях индекса Шеннона
сообществ паразитов водяного ужа из разных райо-
нов статистически достоверны (p < 0.001).

Сравнение зараженности водяного ужа по
критерию Краскела–Уоллиса показало значимые
различия в инвазии рептилии из разных место-
обитаний (H = 26.3, p < 0.0001). Статистический
анализ при парном сравнении зараженности
ужей по критерию Манна–Уитни выявил досто-
верные различия между Янго-аулом и с. Зубовка
(U = 92.5, p < 0.0001), между с. Зубовка и пос.
Комсомольский (U = 117.0, p = 0.005). При срав-
нении инвазии водяных ужей гельминтами из
Янго-аула и пос. Комсомольский различия не от-
мечены (U = 151.0, p = 0.239).

Парное сравнение зараженности ужей общи-
ми видами гельминтов из разных мест исследова-
ния по критерию Манна–Уитни выявило досто-
верные различия в инвазии рептилий паразитами
(табл. 2). Так, водяные ужи из Янго-аула досто-
верно сильнее заражены трематодами Macrodera
longicollis, Strigea sphaerula, mtc., Pharyngostomum
cordatum, mtc. и нематодой Rhabdias fuscovenosa,
чем рептилии из окрестностей с. Зубовка; а в
сравнении с ужами из окрестностей пос. Комсо-
мольский – трематодой Strigea strigis, mtc. Водя-
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ные ужи из с. Зубовка, в свою очередь, значитель-
но сильнее заражены нематодой Spiroxys contortus,
juv., чем змеи из Янго-аула; трематодами Strigea
strigis, mtc. и Spiroxys contortus, juv. – по сравнению
с рептилиями пос. Комсомольский (табл. 2). В
окрестностях пос. Комсомольский водяные ужи
достоверно выше заражены трематодами Astio-
trema monticelli, Strigea sphaerula, mtc. и нематодой
Strongyloides mirzai по сравнению с ужами из Янго-
аула. В остальных случаях достоверных различий
в инвазии рептилий общими видами гельминтов
не выявлены (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате гельминтологического исследо-
вания водяного ужа Нижнего Поволжья нами за-
регистрирован 21 вид паразитических червей
(табл. 1). Выявленный состав гельминтов харак-
теризует особенности экологии данного вида
пресмыкающихся, в частности, полуводный об-
раз жизни и спектр питания рептилии. Этот вид
пресмыкающихся тесно связан с водой, обитает в
прибрежной зоне и не встречается на суше >300 м
от воды. Берег используется водяным ужом толь-
ко для отдыха, заглатывания пищи и ночевок (Ба-
киев и др., 2004, 2009; Bakiev et al., 2011).

Водяной уж – ихтиофаг, 90% его пищевого ра-
циона приходится на рыбу, в значительно мень-
шем количестве потребляются бесхвостые амфи-
бии (Маркузе, 1964; Бакиев, Кириллов, 2000; Ба-
киев и др., 2004; Weiperth et al., 2014). Кроме рыб
и амфибий водяные ужи могут поедать мелких

птиц и мышевидных грызунов (Киреев, 1983; Да-
ревский, 1985).

При питании рыбой водяной уж заражается
цестодой Ophiotaenia europaea, а также получает
нематод Camallanus lacustris, Eustrongylides excisus,
juv., Spiroxys contortus, juv. и Streptocara crassicauda,
juv. Инвазия рептилии нематодой Camallanus la-
custris свидетельствует о потреблении водяным
ужом мелких хищных (главным образом, окуней)
и нехищных (карповых рыб) (Определитель…,
1987; Евланов, 1995). Находка данного вида нема-
тод у водяного ужа – случай постциклического
паразитизма.

Заражение водяных ужей цестодой Ophiotaenia
europaea происходит, главным образом, через ры-
бу, в частности при питании рептилий инвазив-
ным видом – ротаном Perccottus glenii Dybowski,
1877 (Sokolov et al., 2011; Reshetnikov et al., 2013).
Также экспериментально установлено, что вто-
рыми промежуточными хозяевами цестоды могут
быть амфибии и их головастики (Шарпило, Мон-
ченко, 1971; Biserkov, Genov, 1988). Однако в при-
родных условиях мероцеркоиды Ophiotaenia euro-
paea у земноводных не обнаружены (Reshetnikov
et al., 2013; Чихляев и др., 2018; Chikhlyaev, Ruchin,
2020, 2021a, 2021b).

Для нематоды Eustrongylides excisus рыбы вы-
полняют роль вторых промежуточных и резерву-
арных хозяев (Определитель…, 1987), через кото-
рых водяной уж получает этого паразита. Оконча-
тельные хозяева этой нематоды – рыбоядные
птицы (бакланы) (Шарпило, 1976).

Таблица 2. Достоверность различий в инвазии водяных ужей отдельными видами гельминтов

Примечание. U ‒ оценка достоверности различий в инвазии рептилий отдельными видами при парном сравнении по крите-
рию Манна–Уитни (различия достоверны при p < 0.05); Я – Янго-аул, З – с. Зубовка, К – пос. Комсомольский.

Вид паразита
Я‒З Я‒К З‒К

U p U p U p

Ophiotaenia europaea 327.0 0.164 149.0 0.216 240.0 0.991
Macrodera longicollis 194.5 0.0001 184.5 0.778 109.5 0.0001
Telorchis assula 415.5 1.0 150.5 0.230 171.5 0.12
Astiotrema monticelli – – 5.0 0.0001 – –
Encyclometra colubrimurorum 360.0 0.22 176.5 0.555 179.5 0.065
Strigea strigis, mtc. 173.5 0.0001 48.0 0.0001 116.5 0.003
S. sphaerula, mtc. 223.5 0.0011 72.5 0.0009 32.5 0.0001
Alaria alata, msc. 380.5 0.213 159.0 0.165 170.0 0.006
Pharyngostomum cordatum, mtc. 237.0 0.0018 194.5 1.000 83.0 0.0001
Rhabdias fuscovenosa 201.5 0.0008 143.5 0.166 142.5 0.026
Strongyloides mirzai 382.0 0.282 149.5 0.032 201.5 0.185
Spiroxys contortus, juv. 232.0 0.0023 181.0 0.640 95.5 0.0006
Ascarops strongylina, juv. – – 186.0 0.660 – –
Eustrongylides excisus, juv. – – – – 200.5 0.228
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Резервуарными хозяевами нематоды Spiroxys
contortus служат рыбы, земноводные и в том числе
рептилии, окончательными хозяевами – черепа-
хи. Личинки S. contortus могут сохранять жизне-
способность при переходе из одного резервуарно-
го хозяина в другого (Шарпило, 1976; Определи-
тель…, 1987). Находки S. contortus у резервуарных
хозяев (водяных ужей) могут служить своеобраз-
ным биоиндикатором присутствия в биоценозе
окончательного хозяина паразита – болотной че-
репахи Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Хабибул-
лин, 2001).

Для нематоды Streptocara crassicauda резервуар-
ными хозяевами также служат многие виды рыб,
окончательными хозяевами – водные и около-
водные птицы (пластинчатоклювые, поганки)
(Смогоржевская, 1976; Шарпило, 1976).

Заражение водяных ужей Eustrongylides excisus,
Spiroxys contortus и Streptocara crassicauda могло про-
изойти и через первых промежуточных хозяев –
водных беспозвоночных (Смогоржевская, 1976;
Шарпило, 1976; Определитель…, 1987) – при слу-
чайном проглатывании их вместе с рыбой (основ-
ным кормом), но вероятность этого крайне мала.

Окончательными хозяевами нематоды Asca-
rops strongylina cчитаются дикие и домашние сви-
ньи (Шарпило, 1976; Roepstorff, Nansen, 1998).
Рептилии служат паратеническими хозяевами па-
разита. Заражение водяного ужа Ascarops strongylina
могло произойти при случайном проглатывании
промежуточных хозяев паразита – жуков-копрофа-
гов, как и в случае со скребнем Centrorhynchus aluco-
nis, промежуточные хозяева которого наземные
беспозвоночные (насекомые) (Петроченко, 1958).

Для нематод Eustrongylides excisus, Spiroxys con-
tortus и особенно для Streptocara crassicauda и Asca-
rops strongylina рептилия служит абортивным хо-
зяином, поскольку вероятность того, что водяной
уж станет добычей окончательных хозяев данных
видов паразитов довольно низка.

Всеми видами трематод (11 видов) водяные
ужи заражаются при питании амфибиями и их го-
ловастиками (Шарпило, 1976; Кириллов и др.,
2012; Чихляев и др., 2012). Маритами рептилии за-
ражаются только трофическим путем. Личинок
трематод Alaria alata, Pharyngostomum cordatum,
Neodiplostomum spathoides и рода Strigea ужи могут
получать трофическим и топическим путями. Ос-
новной путь заражения водяного ужа, по-види-
мому, топический, при котором выходящие из
моллюсков церкарии трематод проникают в змей
в водной среде через рот и клоаку. Проникнове-
ние церкарий через кожу у ужей невозможно, по-
скольку чешуйчатый покров тела пресмыкаю-
щихся препятствует внедрению личинок трема-
тод (Судариков и др., 2002). Меньшее значение в
инвазии ужей личиночными стадиями трематод
имеет трофический путь. Инвазия рептилий про-

исходит при питании амфибиями, когда еще не
инцистированные в лягушках личинки трематод
переходят в организм ужей. Уже инцистирован-
ные в амфибиях метацеркарии не могут переда-
ваться от земноводных к змеям (Судариков и др.,
2002).

Заражение трематодой Telorchis assula, вероят-
но, может происходить не только через амфибий,
но и через рыб. Подтверждением этого может
служить большая зараженность паразитом водя-
ного ужа (ихтиофага) по сравнению с обыкновен-
ным ужом (батрахофагом) при их синтопическом
обитании (Кириллов, Кириллова, 2019). По-ви-
димому, список вторых промежуточных хозяев
трематоды неполон, и в него должны входить еще
и рыбы, которые составляют основу рациона во-
дяного ужа. В качестве вторых промежуточных
хозяев паразита известны лишь головастики ам-
фибий (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) и Rana
temporaria Linnaeus, 1768) (Добровольский, 1967).
Кроме того, в качестве пищевых объектов водя-
ных ужей в Волжском бассейне зарегистрирова-
ны лишь единичные находки личинок земновод-
ных (Bakiev et al., 2011). Исследования гельминто-
фауны земноводных Волжского бассейна не
обнаружили метацеркарий Telorchis assula у амфи-
бий (Reshetnikov et al., 2013; Чихляев и др., 2018;
Chikhlyaev, Ruchin, 2020, 2021a, 2021b).

Через земноводных (паратенических хозяев)
также происходит заражение рептилий немато-
дой Dracunculus oesophageus. Заражение ужей воз-
можно также при проглатывании промежуточ-
ных хозяев нематоды – циклопов, но, по мнению
Шарпило (1976), это маловероятно.

Заражение ужей нематодами с прямым цик-
лом развития Rhabdias fuscovenosa и Strongyloides
mirzai происходит топическим путем. Инвазион-
ные личинки этих геогельминтов проникают в
хозяев через ротовую полость во влажной среде
или при заглатывании добычи (Chu, 1936; Singh,
1954; Brannian, 1984; Anderson, 2000).

Биоценотические связи водяного ужа с други-
ми животными многообразны. Водяной уж встре-
чается в пище многих видов хищных птиц и мле-
копитающих (Бакиев, 2007). Это обуславливает
участие рептилии в циркуляции гельминтов по-
звоночных высших трофических уровней. Окон-
чательными хозяевами Strigea sphaerula служат
врановые птицы. Трематоды Strigea strigis, S. falco-
nis и Neodiplostomum spathoides завершают свое
развитие в дневных и ночных хищных птицах.
Pharyngostomum cordatum достигает половозрело-
сти в хищниках семейств Canidae и Felidae (Шар-
пило, 1976; Судариков и др., 1991, 2002).

Изучение гельминтофауны водяного ужа
Нижнего Поволжья из разных мест обитаний по-
казало, что наиболее богат видовой состав пара-
зитических червей рептилии в окрестностях
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пос. Комсомольский (табл. 1). Наименьшее чис-
ло видов гельминтов отмечено у ужей в окрестно-
стях с. Зубовка. В то же время анализ видового
разнообразия по индексу Шеннона гельминтов
водяного ужа из разных местообитаний показал,
что фауна паразитов рептилий из с. Зубовка более
разнообразна. Это обусловлено равномерностью
распределения видов по обилию в сообществе па-
разитов ужа из данной точки исследования. Менее
разнообразна гельминтофауна Natrix tessellata в Ян-
го-ауле. Здесь высокое обилие и доминирование
метацеркарий Strigea strigis и Pharyngostomum corda-
tum в сообществе паразитов ужа приводит к сни-
жению индекса Шеннона, как и в случае с пара-
зитофауной ужей из пос. Комсомольский. В этой
точке исследования отмечено высокое обилие и
доминирование метацеркарий Strigea sphaerula и
Pharyngostomum cordatum.

Несмотря на достаточно большие расстояния
между точками исследования в Астраханской обл.,
сравнение сообществ гельминтов водяного ужа из
разных местообитаний по индексу Жаккара по-
казало относительно высокую степень сходства
(от среднего до высокого), что обусловлено боль-
шим числом общих видов паразитов во всех ме-
стообитаниях. Эти виды гельминтов считаются
обычными и широко распространенными пара-
зитами водяного ужа и встречаются по всему аре-
алу рептилии (Шарпило, 1976; Bakiev et al., 2011).
Они составляют основу гельминтофауны водяно-
го ужа. Доминантные и субдоминантные виды
гельминтов встречаются у рептилии во всех ис-
следованных локалитетах в результате реализа-
ции основных трофических связей водяного ужа.

Кроме того, высокая степень сходства гель-
минтофауны ужа свидетельствует о присутствии
во всех исследуемых биоценозах примерно оди-
накового состава промежуточных, резервуарных
и окончательных хозяев этих видов гельминтов,
которые обеспечивают циркуляцию паразитиче-
ских червей, а также об узкой экологической спе-
циализации водяного ужа (строго полуводный об-
раз жизни и питание преимущественно рыбой).

В то же время, выявленные достоверные раз-
личия в зараженности ужей общими видами гель-
минтов могут быть обусловлены неодинаковой
численностью и соотношением их хозяев разного
ранга в разных местообитаниях, например в слу-
чае с нематодой Spiroxys contortus, зараженность
которой достоверно выше в окрестностях с. Зубов-
ка. Это свидетельствует о том, что в биоценозе дан-
ного района высока плотность популяции болотной
черепахи – окончательного хозяина Spiroxys contor-
tus, по сравнению с другими точками исследования.
Это ведет к интенсивному поступлению инвази-
онного начала (яиц нематоды) в окружающую сре-
ду и, соответственно, к повышению вероятности
заражения промежуточных (циклопов) и резерву-

арных (рыб, амфибий, ужей) хозяев нематодой. В
свою очередь последние обеспечивают заражение
окончательных хозяев паразита – черепах.

Ранее показано, что на видовой состав и числен-
ность трематод в биоценозе могут влиять разнооб-
разие и численность окончательных и промежуточ-
ных (моллюсков) хозяев (Шевченко, 1965; Фроло-
ва, 1975; Гинецинская, 1983; Hechinger, Lafferty,
2005; Tomba, 2006; Altman, 2010; Poulin, 2014;
Johnson et al., 2016).

Кроме того, на животных-хозяев и их парази-
тов существенное влияние оказывают абиотиче-
ские факторы среды, которые по-разному могут
проявляться в исследованных районах. Так, в ро-
сте, развитии гельминтов и инвазии ими хозяев
важную роль играет температура окружающей
среды (Hanzelova, Zitnan, 1985; Koyun et al., 2015;
Свiтiн, 2016; Kirillova, Kirillov, 2021). На заражен-
ность моллюсков трематодами влияют скорость
течения в водоеме, структура субстрата дна (Tom-
ba, 2006).

Отмеченные различия в гельминтофауне водя-
ного ужа в разных местообитаниях Нижнего По-
волжья связаны, главным образом, с наличием
и/или отсутствием редких или случайных парази-
тов водяного ужа – Paralepoderma cloacicola, Strep-
tocara crassicauda juv., Strigea falconis, mtc., Neo-
diplostomum spathoides, Camallanus lacustris, Dracun-
culus oesophageus и Centrorhynchus aluconis, juv.
(табл. 1). Это обусловлено тремя факторами: низ-
кой численностью гельминтов в исследуемых
биоценозах (Paralepoderma cloacicola, Dracunculus
oesophageus, Streptocara crassicauda, juv., Strigea fal-
conis, mtc., Neodiplostomum spathoides, mtc.), слу-
чайным потреблением водяным ужом промежу-
точных хозяев паразита (Centrorhynchus aluconis,
juv.) или переходом паразита в ужей от их пище-
вых объектов (Camallanus lacustris) – постцикли-
ческий паразитизм. Единичные находки у водя-
ного ужа трематоды Paralepoderma cloacicola и не-
матоды Dracunculus oesophageus могут быть
связаны с сезонностью и малой долей головасти-
ков амфибий (вторых промежуточных хозяев
этих паразитов) в рационе рептилии.

Фауна гельминтов водяного ужа Нижнего По-
волжья более разнообразна по сравнению с тако-
вой Среднего Поволжья. Проведенные ранее ис-
следования паразитических червей водяного ужа
Самарской Луки (Среднее Поволжье) выявили
14 видов гельминтов (Кириллов, 2000, 2011;
Reshetnikov et al., 2013; Кириллов, Кириллова,
2019), в Нижнем Поволжье нами зарегистрирован
21 вид. Расширение видового состава гельминтов
ужа Астраханской обл. происходит за счет трема-
тод Strigea falconis, mtc., Neodiplostomum spathoides,
mtc., нематод Strongyloides mirzai, Camallanus lacus-
tris, Dracunculus oesophageus, Spiroxys contortus, juv.,
Ascarops strongylina, juv., Eustrongylides excisus, juv.,
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скребня Centrorhynchus aluconis. В Среднем По-
волжье по Самарской обл. проходит северная гра-
ница ареала водяного ужа (Бакиев и др., 2004).
Обедненный состав паразитов водяного ужа в
Среднем Поволжье по сравнению с Астраханской
обл. подтверждает одно из правил экологической
паразитологии Догеля (1962), что зараженность и
видовое разнообразие паразитов на границах аре-
ала животных снижается.

Настоящее исследование дополнило список
паразитов водяного ужа фауны Волжского бас-
сейна тремя видами гельминтов: нематодами
Strongyloides mirzai, Camallanus lacustris и скребнем
Centrorhynchus aluconis, larvae. Таким образом,
список паразитических червей водяного ужа к на-
стоящему времени включает 37 видов: трематоды
Astiotrema monticelli, Leptophallus nigrovenosus (Bel-
lingham, 1844), Opisthioglyphe ranae (Frölich, 1791),
Paralepoderma cloacicola, Plagiorchis elegans (Rudol-
phi, 1802) (mentulatus), Encyclometra colubrimuro-
rum, Macrodera longicollis, Telorchis assula, Codono-
cephalus urnigerus (Rudolphi, 1819), mtc., Strigea stri-
gis, mtc., S. sphaerula, mtc., S. falconis, mtc., Alaria
alata, mtc, Pharyngostomum cordatum, mtc., Neo-
diplostomum attenuatum (Linstow, 1906), mtc., Neo-
diplostomum spathoides, mtc., Conodiplostomum corvi-
num (Dubinina et Kulakova, 1960), mtc., цестоды
Ophiotaenia europaea, Spirometra erinaceieuropaei
(Rudolphi, 1819), plc., нематоды Aplectana acumina-
ta Schrank, 1788, Eustrongylides excisus, Rhabdias fus-
covenosa, Strongyloides mirzai, Oswaldocruzia filiformis
Goeze, 1782, Hexametra dalmatina (Kreis, 1940),
Camallanus lacustris, Camallanus truncatus (Rudol-
phi, 1814), Dracunculus oesophageus, Spiroxys contor-
tus, juv., Physocephalus sexalatus (Molin, 1860), juv.,
Ascarops strongylina, juv., Spirocerca lupi (Rudolphi,
1819), juv., Streptocara crassicauda, juv., Agamospirura
natricis (Dubinin, 1952), juv., скребни Corynosoma
strumosum (Rudolphi, 1802), larvae, Sphaerirostris
teres (Rudolphi, 1819), juv. и Centrorhynchus aluconis,
juv. (Шарпило, 1976; Иванов, Семенова, 2000;
Кириллов, 2000; Bakiev et al., 2011; Иванов и др.,
2012; Калмыков и др., 2017; Калмыков, Тулендеев,
2019; данное исследование).

Из обнаруженных у водяного ужа 21 вида гель-
минтов три вида (Alaria alata, Ascarops strongylina и
Streptocara crassicauda) имеют эпизоотологиче-
ское значение. Трематода Alaria alata – возбуди-
тель аляриоза, опасного заболевания пушных
зверей (Любашенко, Петров, 1962). Нематода
Streptocara crassicauda вызывает у домашних гуси-
ных стрептокароз (Смогоржевская, 1976). Нема-
тода Ascarops strongylina является возбудителем ас-
каропсоза – опасного гельминтоза домашних
свиней и кабанов (Roepstorff, Nansen, 1998).

Выводы. Экологический анализ гельминтофа-
уны водяного ужа из разных местообитаний
Нижнего Поволжья показал, что различия в зара-

женности пресмыкающихся гельминтами каса-
ются и качественных, и количественных характе-
ристик. Различия в видовом составе гельминтов
рептилии незначительные и связаны с наличием
и/или отсутствием редких и случайных видов па-
разитов. Выявлены существенные различия в за-
раженности ужей отдельными видами гельмин-
тов. Сходство состава паразитов водяного ужа
разных локалитетов определяется большим чис-
лом общих видов гельминтов, которые образуют
ядро гельминтофауны рептилии по всему ее ареа-
лу. Доминантные и субдоминантные виды гель-
минтов встречаются у водяного ужа во всех ме-
стообитаниях в результате реализации его основ-
ных трофических связей. Большинство видов
гельминтов, паразитирующих у водяного ужа,
имеют сложный жизненный цикл со сменой хо-
зяев. Инвазия рептилий ими обусловлена пре-
имущественно биотическими факторами, такими
как видовой состав и численность беспозвоноч-
ных и позвоночных животных в биоценозе, кото-
рые могут быть промежуточными, паратениче-
скими и окончательными хозяевами гельминтов.
Также имеют значение микроклиматические
условия стаций обитания и плотность популяции
хозяина.
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Ecological Analysis of the Helminth Fauna in the Dice Snake Natrix tessellata
(Reptilia, Colubridae) from the Low Volga Region (Russia)

A. A. Kirillov1, *, N. Yu. Kirillova1, A. G. Bakiev1, and R. A. Gorelov2, **
1Samara Federal Research Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Institute of Ecology, of Volga River Basin

of Russian Academy of Sciences, Togliatti, Russia
2Zhiguli State Natural Biosphere Reserve named after V.I. Sprygin, Bahilova poljana, Russia

*e-mail: parasitolog@yandex.ru
**e-mail: gorelov.roman@mail.ru

The ecological analysis of the helminth fauna of the Dice snake Natrix tessellata from different habitats of the
Astrakhan region in 2004, 2005, 2008 was carried out. The helminth community of the reptile includes
21 species of parasitic worms: 11 trematodes, 1 cestode, 8 nematodes and 1 acanthocephalan. Of these,
11 species are found in all the studied localities and form the basis of N. tessellata helminth fauna. Dominant
and subdominant helminth species are found in snakes in all habitats as a result of the implementation of its
main trophic relationships. Comparison of the helminth composition from different study sites showed a rel-
atively high degree of similarity. Differences in the helminth fauna of the dice snake from different habitats
are insignificant and relate to rare and accidental parasite species. Significant differences in the infection level
of snakes with certain species of helminths were revealed. Most of the helminth species that parasitize the wa-
ter snake have a complex life cycle. The infection of reptiles by them is determined to a large extent by biotic
factors: fauna and the number of invertebrates (intermediate hosts of helminths) and vertebrates (paratenic
and final hosts) in biocenosis.

Keywords: dice snake, parasitic worms, various habitats, Astrakhan region, Natrix tessellata, comparative
analysis, colubrid snakes
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