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Метод сезонно-возрастного анализа паразитофауны, предложенный 
В. А. Догелем ('), дает возможность выявлять такие особенности, кото
рые при обычных фаунистических обследованиях ускользают от внима
ния исследователей. При помощи этого метода нами установлены опре
деленные количественные различия в зараженности самцов и самок 
Rana temporaria L. окрестностей Ленинграда. Подобных работ очень 
мало. На большую зараженность некоторыми простейшими самцов 
Rana ridibunda окрестностей Ташкента осенью и зимой указывает лишь 
В. Ф. Гуревич (2).

Из табл. 1 видно, что самцы заражены большим числом видов пара
зитов.

Таблица 1
Среднее число видов паразитов у травяной лягушки

Периоды исследования *
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(УИ ± ш)

Достоверность 
различий 

7 Mt—M2 .

\Гт2+«2/

1—зимняя спячка (XI—15 IV) d 155 6,10+0,15 6,60
9 145 4,78щ0,13

II—икрометание (15 IV—15 V) d 50 6,40+0,18 4,80
9 35 4,72+0,30

III—активное питание, рост половых же- d 50 6,92+0,19 1,70
лез, расселение (15 V—VIII) 9 56 6,40+0,24

IV—подготовка половых желез к размно- d 50 6,48+0,20 3,93
жению, миграция к водоемам (IX, X) 9 50 5,30+0,22

В среднем за год . . . d 305 6,23+0,09 6,00
9 286 5,38+0,10

* Периодизация полового цикла проведена на основании данных Л. А. Ка 
щенко (3), работавшей с лягушками из тех же мест.

Табл. 2 показывает, за счет каких наиболее распространенных пара
зитов лягушки составляется преобладание (12 видов из 14) в заражен 
ности самцов.

Повторяемость этого факта в разные сезоны года и для большего чис-
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ла видов паразитов сама 
по себе является уже сви
детельством закономерно
сти его. Этот вывод в еще 
большей степени подтвер
ждается данными табл. 3, 
куда включены постоян
ные паразиты, преоблада
ние которых достоверно.

При рассмотрении 
этих материалов возни
кают следующие вопросы: 
1) почему большинство 
паразитов преобладает 
именно у самцов лягуш
ки? 2) почему преобла
дание это подвержено 
сезонным колебаниям? 
3) почему не все парази
ты преобладают у сам
цов?

1. Различия в зара
женности самцов и самок 
нельзя в данном случае 
отнести за счет различий 
в их экологии, ибо тако
вые для лягушек не от
мечены (4~6). Стало быть, 
причину следует искать в 
физиологических отличиях 
полов, прежде всего, в 
гормональной регуляции. 
Известно (7, 8), что жен
ский половой гормон, сти
мулируя ретикуло-эндоте- 
лиальную систему, спо
собствует снижению за
ражения млекопитающих 
ленточными червями, 
мужской же половой гор
мон, наоборот, необходим 
для роста червей (9). 
Наши данные могут быть 
объяснены только таким 
образом и свидетельству
ют, что гормональная «ре
гуляция» зараженности 
животных применима к 
более широкому кругу 
паразитов и хозяев, чем 
это было известно до сих 
пор. У лягушек — живот
ных с очень резко выра
женной сезонностью по
лового цикла — преобла
дание в зараженности 
самцов вполне очевидно.
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Таблица 3

Достоверное преобладание отдельных видов паразитов 
н у самцов лягушки

Периоды 
исследо
вания

Паразиты
Цол 

лягу
шек

Процент 
заражения 

(2И i т)

Достовер
ность 

различий

Средняя 
интенсивность 

инвазии 
(Ж ± т)

Достовер
ность 

различий

Flagellata d 
9

81+3,92
65+4,76 2,59 3,52+0,09*

2,95+0,13 3,62

1 **
Opalina d 

9
90+3,00
80+4,00 2,00 3,82+0,05

3,41+0,09 4,10

Tetracotyle d 
9

38+5,44 
10+3,00 4,54 16,97+2,48

7,50+0,38 3,79

Rhabdias ю
р, 90+3,00

67+4,70 4,12 28,22+1,60
12,85 + 1,50 7,02

Nyctotherus
*001-

76+6,04
42+7,02 3,60 3,24+0,14

3,43+0,17 нет

IV** Tetracotyle d 
9

60+6,93
30+6,48 3,15 12,45 + 1,51

6,15+1,18 3,30

Rhabdias Ю
О

, 92+3,94
70+4,90 3,5 15,75+1,79

4,87+0,90 5,44

* Учет простейших проведен в категориях: 4—очень много, 3—много, 
2—мало, 1—очень мало.

** При анализе материала за год выявляется, кроме того, достоверность раз
личий в зараженности сосальщиком Dolichosaccus. Все эти виды паразитируют 
в лягушках и в другие сезоны.

2. Из табл. 1 и 3 видно, что достоверность различий в зараженности 
самцов и самок лягушки подвержена определенным сезонным колеба
ниям — она велика в I, II и IV периоды и незначительна летом. Это 
зависит, по нашему мнению, от двух групп причин.

Во-первых, летом на появление паразитофауны влияет гораздо боль
шее число факторов, чем в другие сезоны. После икрометания лягушки 
начинают усиленно питаться, что ведет, с одной стороны, к усилению 
их зараженности, с другой, повышает их естественную устойчивость к 
паразитам. Одновременно с икрометанием лягушки размножается и ряд 
ее паразитов (10, 11), что приводит к более широкому их распростране
нию. Последние именно в этот период находят в окружающей среде и 
наиболее благоприятные условия для своего развития и расселения 
(температура, наличие промежуточных хозяев и т. п.).

Во-вторых, летом падает гормональная активность половых желез и 
передней доли гипофиза лягушек (3), они становятся своего рода «ин- 
терсексами», что также приводит к снижению достоверности различий 
в зараженности самцов и самок.

Таким образом, исключение из правила — отсутствие достоверных 
различий в зараженности самцов и самок лягушки летом — только под
тверждает наше предположение о гормональной причине этого явления. 
Наши данные объясняют, возможно, для ряда случаев и тот факт, что 
сведений о различиях в паразитофауне животных в зависимости от пола 
очень мало — исследования проводятся обычно лишь в течение весенне
летнего сезона.
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3. В качестве ответа на третий вопрос вероятным представляется 
такое объяснение. Различия, с преобладанием зараженности самцов, 
наблюдаются по отношению к тем паразитам, которые (при прочих рав
ных условиях) приносят хозяину больше «вреда», теснее вступают в 
контакт с иммунологическим депо, ретикуло-эндотели альной системой, 
и вызывают тем самым более отчетливую реакцию со стороны этой си
стемы, стимулируемой именно женским половым гормоном. Это положе
ние иллюстрируется следующими примерами из нашего материала. 
Наиболее отчетливо преобладание у самцов лягушки личинок сосаль
щиков Tetracotyle (тканевой паразит) и обитающих в легких и питаю
щихся кровью сосальщиков Haplometra и нематод Rhabdias. Сосальщик 
Dolichosaccus питается, по нашим наблюдениям, кровью из стенки ки
шечника лягушки, другой же—Pleurogenes—-кровью не питается. 
В соответствии со своей большей «патогенностью» Dolichosaccus пре
обладает у самцов (27,08 и 14,54%, достоверность 3,32), в то время 
как Pleurogenes в равной мере пбражает лягушек обоего пола (21,2 и 
21,3%). С этой точки зрения непонятным остается лишь преобладание 
у самок скребней, найденных у части (не из всех мест обитаний) ля
гушек.

Ленинградский государственный университет Поступило
им. А. А. Жданова 31 V 1948

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 В. А. Догель, Тр. Петергофск. биол. ин-та, 15 (1935). 2 В. Ф. Г у р е в и ч,
Бюлл. Среднеазиатск. гос. ун-та, № 14, 47 (1926). 3 Л. А. Кащенко, Природа,
№ 1 (1935); Бюлл. эксп. биол. и мед., 24, в. 6 (1947). * Б. Быховский и А. Фур
сенко, Тр. Петергофск. биол. ин та, 6 (1929). 6 Б. А. К р а с а в це в, Зоол. жури., 
14, в. 3 (1935). 6 П. В. Терентьев, там же, 17, в. 3 (1938). ’ М. R. Curtis
et al., Amer. J. of Cancer, 17, 894 (1933). 8 D. H. Campbell and L. R. Melcher, 
J. of Infectious Disease, 66, 184 (1940) 9 C. J. Addis, J. of Parasitology, 32, 574 
(1946). 10 T. Боева-Петрушевская, Тр. Ленингр. о-ва естествоисп., 62 
(1933). 11 В. А. Догель, Курс общей паразитологии, гл. VII, 1941.

420


