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С использованием метода гель-электрофореза белков изучена генетическая струк-
тура популяций четырех видов гельминтов остромордой лягушки Rana arvalis в срав-
нении с популяционно-генетической структурой хозяина. У паразитов ио сравнению 
с хозяином сильнее выражено отклонение от равновесия генотигшческих частот и вы-
ше степень межпопуляционных генетических различий. Показатели генетической из-
менчивости у трех из четырех изученных видов гельминтов лягушек ниже, чем у хо-
зяина, и ниже средних показателей свободноживущих беспозвоночных животных, 
что не согласуется с представлением об их полигостальности и широком распростра-
нении. 
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Исследование популяционной структуры паразитических организмов 
вызывает большой интерес, но до сих пор остается трудно разрешимой за-
дачей. Это связано с двумерностью их среды обитания, наличием сложных 
жизненных циклов и неравномерным распределением в популяциях хозя-
ев. Это вызывает неоднозначность трактовок понятия популяции у пара-
зитов, трудности при определении ее границ и территории обитания, при 
классификации внутрипопуляционных подразделений (Ройтман, 1982; 
Гранович, 1996; Балашов, 2000). Решение этих вопросов требует накопле-
ния большого фактического материала о структуре популяций самых раз-
ных групп паразитов. Изучение популяционной структуры любых видов, в 
том числе паразитических, на современном этапе не возможно без приме-
нения генетических методов. Новые методы изучения полиморфизма ДНК 
путем секвенирования или ПЦР-анализа более подходят для выяснения 
спорных вопросов систематики и филогении. Для экологических исследо-
ваний — в оценке степени гетерогенности особей в популяциях предпоч-
тительнее методы учета реализованной в фенотипах генетической измен-
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чивости. Метод гель-электрофореза белков, ставший классическим мето-
дом изучения внутрипопуляционной структуры, обладает высокой 
разрешающей способностью, а результаты, получаемые методами анализа 
ДНК и электрофореза белков, хорошо коррелируют между собой (Сафья-
нова, 2001). Следует отметить, что изучение популяций паразитов требует 
параллельного исследования популяционной структуры хозяев, поскольку 
популяционно-генетические взаимодействия между ними, по-видимому, 
определяют многие аспекты их взаимоотношений на надорганизменном 
уровне (Контримавичус, 1982; Афанасьев и др., 1999; Meagher, 1999). 

Целью данной работы было сравнительное изучение генетической 
структуры сопряженных популяций паразитов и хозяев (на примере ост-
ромордой лягушки и ее гельминтов). Для достижения цели решались сле-
дующие задачи: 1) изучить генетическую структуру взаимосвязанных 
популяций остромордой лягушки и ее гельминтов; 2) сравнить состояние 
генетической структуры популяций хозяина и разных видов паразитов 
в разных экологических условиях; 3) определить степень межпопуляци-
онных генетических различий хозяина и паразитов; 4) оценить уровни 
генетической изменчивости гельминтов и их соотношение с уровнем 
изменчивости хозяина. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

Объектом исследования служила остромордая лягушка Rana arvalis 
Nilsson, 1842 из различных районов Западной Сибири и ее паразиты — ле-
гочные трематоды Haplometra cylindracea Zeder, 1800 и нематоды Rhabdias 
bufonis Schrank, 1788, кишечные нематоды Oswaldocruzia filiformis Goeze, 
1782 и Cosmocerca omata Dujardin, 1845. Всего отловлено 446 особей ля-
гушек, из них 124 особи — в Нижне-Тавдинском р-не Тюменской обл. в 
окрестностях оз. Кучак, в черте г. Тюмени на территории лесопитомни-
ка — 91 особь, в г. Ирбите Свердловской обл. — 81 особь, в окрестностях 
с. Новоберезовка Аромашевского р-на Тюменской обл. — 150 особей. Ир-
бит характеризуется как крайняя западная точка из исследованных, Арома-
шево находится на 360 км восточнее и на 1° южнее Ирбита. Кучак и Тю-
мень занимают промежуточное, равноудаленное от крайних пунктов поло-
жение, причем Кучак находится севернее Тюмени на 70 км (рис. 1). 
Паразитов добывали, вскрывая легкие и желудочно-кишечный тракт хозя-
ев (Ивашкин и др., 1971). Определение гельминтов производили по Рыжи-
кову и др. (1980). 

Для электрофоретического анализа использовали скелетные мышцы ля-
гушек, пробы которых хранили в замороженном состоянии. Перед элект-
рофоретическим исследованием ткань гомогенизировали в Трис-HCl бу-
фере (рН 8.3), центрифугировали при 3 000 об/мин в течение 30 мин, су-
пернатант смешивали с 40%-ным раствором сахарозы, подкрашенным 
бромфеноловым синим, и вносили в лунки геля. Извлеченных из тканей и 
отмытых в физиологическом растворе червей замораживали, затем гомоге-
низировали целиком в фосфатном буфере, отстаивали в течение получаса 
на льду, далее пробы готовили описанным выше способом. Для разделения 
белков применяли стандартный метод электрофореза в 7.5%-ном полиак-



Рис. 1. Районы сбора материала. 
1 — г. Ирбит Свердловской обл., 2 — окрестности биостанции «Озеро Кучак» Нижнс-Тавдинского р-на 

Тюменской обл., 3 — г. Тюмень, 4 — с. Новобсрсзовка Аромашсвского р-на Тюменской обл. 

Fig. 1. Collection localities. 

риламидном геле с использованием Трис-ЭДТА-боратной буферной систе-
мы (рН 8.0) и гелевой Трис-ЭДТА-боратной системы (рН 8.6) (Маурер, 
1971). Гистохимическое окрашивание на малатдегидрогеназу НАДФ-зави-
симую (1.1.1.40), аспартатаминотрансферазу (2.6.1.1.), лактатдегидрогена-
зу (1.1.1.27), супероксиддисмутазу (1.15.1.1.), неспецифические эстеразы 
(3.1.1.1, 3.1.1.2), миогены и общий белок (с использованием красителя 
амидо-черного ББ) проводили по Корочкину и др, (1977). По результатам 
электрофоретического анализа рассчитаны фактические и теоретические 
частоты генотипов в соответствии с законом Харди-Вайнберга, доля по-
лиморфных локусов и средняя гетерозиготность на локус по каждой изу-
чаемой выборке. В качестве показателя полиморфности использовали 
95%-ный критерий (Хедрик, 2003). 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Для сравнительного анализа генетической структуры взаимодействую-
щих популяций гельминтов и хозяина использовали частоты аллелей бел-
ковых локусов. У остромордой лягушки из 13 изученных локусов 7 (Aat-2, 
Sod, Ldh, Mdh, My-1, My-2 и Му-4) оказались полностью мономорфны во 
всех районах. Для популяций лягушек юга Тюменской обл. (Кучак, Тю-
мень, Аромашево) характерны высокая частота быстрого аллеля по локусу 
Му-3, соотношение генов 350:650 по локусу Aat-1 (табл. 1). В Ирбите по 
локусу Му-3 преобладает альтернативный аллель, соотношение частот 
генов по локусу Aat-1 равно 284:710, характерна более высокая частота 
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Таблица 1 (продолжение) 

Локус Аллель Ирбит Кучак Тюмень Аромашево 

Rhabdias bufonis 

Es-1 120 0.238 0.056 0.250 
110 0.667 0.125 
100 0.095 0.944 1.000 0.625 

Es-2 110 0.054 0.250 0.125 
105 0.284 0.167 0.250 
100 0.662 0.833 0.750 0.625 

Es-3 106 0.339 0.833 0.500 
100 0.661 0.167 0.500 

Es-4 100 0.701 
82 0.299 

Es-5 100 0.552 
93 0.448 

Объем выборки 90 18 12 8 
Полиморфность, 95 % 0.385 0.333 0.222 0.250 
Гетерозиготность 0.129 0.038 0.166 0.156 

Ldh-1 

Ldh-2 

Aat 

Es-1 

Es-2 

Es-3 

Es-4 

109 
100 
100 
80 

120 
100 
110 
106 
100 
103 
100 
105 
100 
110 
100 

Объем выборки 
Полиморфность, 95 % 
Гетерозиготность 

Cosmocerca orncita 

0.188 
0 .188 

0.625 
0.107 
0.893 
0.969 
0.031 
0.625 
0.375 

22 
0.500 
0.190 

0.333 
0.667 
0.833 
0.167 
0.333 
0.667 

0.583 
0.416 
0.667 
0.333 

12 

0.556 
0.130 

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее * — различия между районами достоверны по сравнению с наи-
меньшим (наибольшим) значением из сравниваемых (Р < 0.05). 

быстрого аллеля по локусу Му-5 и медленного — по локусу Es-1. Распре-
деление частот генотипов по полиморфным локусам не отклонялось от 
равновесия Харди-Вайнберга во всех исследованных популяциях, за иск-
лючением тюменской, где по локусу Es-1 наблюдали недостаток гетерози-
гот. Это может быть обусловлено тем, что на урбанизированной террито-
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рии земноводные сохраняются в определенных местах вблизи водоемов 
и изолированы в значительной степени от других таких мест обитания. 
В изолированных популяциях на генетическую структуру сильнее влияют 
генетико-автоматические процессы, способствующие повышению гомози-
готности. Показатели полиморфное™ и гетерозиготное™ в разных попу-
ляциях остромордой лягушки достоверно не различаются между собой и в 
целом у Rana arvalis довольно высоки по сравнению с другими видами ам-
фибий. Экологические механизмы, способствующие повышению изменчи-
вости у остромордой лягушки, заключаются в ее широком распростране-
нии и эврибионтности и связаны с разнонаправленным действием отбора в 
различных условиях среды. 

У трематоды Haplometra cylindracea из 12 локусов полностью моно-
морфны 9 (Sod, Ldh, Mdh, Es-2, Es-3, белок-1, белок-2, белок-4 и белок-5). 
Так же как у лягушек, западная и восточная популяции гельминта четко 
различаются по частотам генов локуса Белок-3, но изменчивость имеет 
противоположный характер — в тюменских популяциях достоверно выше 
частота медленного аллеля. Распределение генотипических частот в Ир-
бите и Тюмени по всем полиморфным локусам не равновесно (Р < 0.001). 
В этих районах у Н. cylindracea отсутствуют некоторые генотипические 
классы, кроме того, в популяции «тюменских» гаплометр понижены поли-
морфность и гетерозиготность. Это может быть связано с тем, что на урба-
низированных территориях складываются неблагоприятные условия для 
реализации их жизненного цикла. При этом отклонение от равновесия у 
гельминта выражено сильнее, чем у лягушки. Таким образом, изменение 
условий среды в разной степени сказывается на состоянии популяций хо-
зяина и паразита, так как на генетическую структуру популяции гетеро-
ксенных гельминтов оказывает влияние не только ухудшение внешней 
среды, но и среды 1 -го порядка — популяций нескольких категорий хозя-
ев. Наиболее оптимальные биогеоценотические условия складываются для 
«аромашевской» популяции Н. cylindracea, о чем говорит равновесие гено-
типических частот, более высокие оценки изменчивости и высокие показа-
тели инвазированности хозяев (табл. 2). 

У паразитирующих в кишечнике лягушек нематод Oswaldocruzia filifor-
mis из 7 изученных локусов мономорфны 4 (Aat, Ldh, Mdh-1, Mdh-2). По 
локусу Es-1 наблюдается постоянство генных частот во всех изученных 
пунктах: быстрый аллель редок или отсутствует, медленный — наиболее 
распространенный. Распределение частот генотипов отклоняется от равно-
весия в наиболее малочисленных популяциях нематод — в аромашевской 
по Es-2 и в ирбитской — по Es-З, в обоих случаях в сторону недостатка ге-
терозигот. Показатели гетерозиготности в разных популяциях О. jiliformis 
достоверно не отличаются. У нематод, имеющих простой моноксенный 
жизненный цикл, изменения генетической структуры на урбанизирован-
ной территории выражены меньше, чем у трематод и сопоставимы с состо-
янием популяции хозяина. 

У Rhabdias biifonis изучено 13 локусов из них 8 (Aat, Ldh-1, Ldh-2, Mdh, 
Es-7, Es-8, белок-1 и белок-2) мономорфны. У нематод из ирбитской и аро-
машевской популяций обнаружен полиморфизм по локусу Es-1, причем в 
Ирбитской преобладает аллель с промежуточной подвижностью, в арома-
шевской — медленный аллель. Тюменские и кучакские рабдиасы моно-
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Т а б л и ц а 2 

Показатели зараженности остромордой лягушки гельминтами 

T a b l e 2. Indices of the moor frog invasion with the helminthes 

Виды 
гельминтов 

Показатель 
инвазии Ирбит Кучак Тюмень Аромашево 

Rh. bufonis Экстенсивность 96.3* 52.8 40.9 31.6 
Интенсивность 21.7 ± 2.9* 4.6 ± 0 . 2 2.3 ± 0 . 4 3.8 ± 0 . 6 

С. ornata Экстенсивность 39.5* 30.3* 4.6 47.7* 
Интенсивность 2.9 ± 0 . 5 2.3 ± 0 . 2 1.0 ± 0.0 1.9 ± 0 . 2 

О. ft 1 if о г mis Экстенсивность 29.6 60.4* 90.9* 43.2* 
Интенсивность 2.5 ± 0 . 4 5.5 ±0 .5 7.9 ± 3.3 2.3 ± 0 . 2 

И. cylindracea Экстенсивность 19.8 47.6 45.5 63.2* 
Интенсивность 3.7 ± 1.9 3.3 ±0 .1 3 .6± 1.2 4.3 ± 0 . 4 

морфны по медленному аллелю. По локусу Es-2 во всех популяциях преоб-
ладает медленный аллель. Генотипические частоты по всем полиморфным 
локусам в популяциях R. bufonis из Тюмени и Аромашево, и по одному ло-
кусу в популяции из окрестностей Кучака отклоняются от равновесия. Из-
менчивость нематод в этих районах по сравнению с Ирбитом сужена. 
По-видимому, оптимальные условия для существования популяции R. bu-
fonis складываются только в Ирбите. Об этом же свидетельствуют и высо-
кие показатели инвазированности нематодой ирбитских лягушек (табл. 2). 

Нематода R. bufonis и трематода Н. cylindracea, обитающие в легких ля-
гушек— антагонисты. Следствием острой межвидовой конкуренции явля-
ется их раздельная встречаемость и различия распространения в популяци-
ях лягушек. Зараженность лягушек нематодами с запада на восток умень-
шается, трематодами — увеличивается (табл. 2). Конкуренция гельминтов, 
по-видимому, может быть одним из факторов, способных повлиять на со-
стояние их популяций. Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга в по-
пуляциях R. bufonis и Н. cylindracea сильнее выражено в тех районах ис-
следования, где высока зараженность лягушек паразитом—конкурентом. 

У паразитирующих в кишечнике лягушек нематод Cosmocerca ornata из 
11 исследованных локусов полностью мономорфны только 4 (Es-4, Es-6, 
Es-7, белок-1). У нематод из Аромашевского р-на выявлен полиморфизм 
по Ldh-1 и Ldh-2, Aat и эстеразам, у ирбитских — только по эстеразам. 
Космоцерки из Ирбита и Аромашево достоверно отличаются между собой 
по частотам генов, индекс сходства по Нею составил 91.7 %, что соответ-
ствует межпопуляционным различиям. Распределение частот генотипов 
в аромашевской популяции С. ornata не равновесно, а наблюдаемая гете-
розиготность снижена по сравнению с ожидаемой. 

В исследованных популяциях паразитов и хозяев можно видеть некото-
рое сходство генетической структуры. В большинстве популяций как лягу-
шек, так и гельминтов обнаружен полиморфизм по локусу Es-1, обуслов-
ленный наличием трех аллелей, из которых преобладает медленный ал-
лель, а быстрый аллель повсеместно редок или отсутствует. Это сходство, 
по всей видимости, конвергентное и связано с коэволюцией паразитов и 
хозяев, приспособлением к сходным экологическим условиям. 
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Рис. 2. Дендрограммы генетического сходства популяций. 
а — остромордой лягушки, 6 — Haplometra cylindracea, в — Oswaldocruzia filiformis, г — Rhabdias bufo-

nis. 

Fig. 2. Dendrograms of genetic similarities between populations of moor frog and between populati-
ons of the helminthes. 

На основании частот генов одинакового набора белковых локусов ля-
гушки и гельминтов построены дендрограммы генетического сходства 
разных популяций (рис. 2), которые позволяют увидеть, что характер меж-
популяционного генетического сходства у паразитов может быть как сход-
ным с таковым у хозяина, так и отличным от него. Так, нематоды R. bufonis 
имеют одинаковый с хозяином характер сходства, а дендрограммы сходст-
ва разных популяций трематод Н. cylindracea и нематод О. filiformis одно-
типны, но отличаются от таковой хозяина, что свидетельствует о несовпа-
дении внутривидовой структуры лягушек и ее паразитов в пространстве. 
Межпопуляционные различия у гельминтов выражены сильнее, чем у ля-
гушек. У лягушки показатели сходства популяций составляют 93—99 %, у 
гельминтов 87—99 %. Это, вероятно, является следствием меньшей спо-
собности к межпопуляционному обмену у паразитических животных по 
сравнению со свободноживущими. Причем, межпопуляционные различия 
у трематод выражены сильнее, чем у нематод. Это может быть связано с 
большей ролью в микроэволюционных процессах у трематод генетическо-
го дрейфа и меньшей величиной потока генов из-за связи с малоподвиж-
ными первыми промежуточными хозяевами (Беэр, 1999). 

Важнейшей характеристикой любой популяции является уровень ее ге-
нетической изменчивости. Ее величина складывается в процессе эволюции 
как результат адаптации популяции к конкретным условиям среды и одно-
временно служит условием сохранения популяции при их изменении (Ал-
тухов, 1995). Уровень изменчивости определяется многими факторами — 
генетическими процессами, происходящими в популяции, особенностями 
эволюции таксона, состоянием среды обитания (Имашева, 1999; Милиш-
ников, 1999). Многие авторы склонны считать, что главным фактором 
в поддержании генетической изменчивости является средовая гетеро-
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генность (Майр, 1974; Глазго, 1985; Хочачка, Сомеро, 1988; Межжерин, 
1992). Непосредственной средой обитания эндопаразитов служат орга-
низмы их хозяев. С точки зрения величины изменчивости организменная 
среда имеет две важные особенности. С одной стороны, паразитические 
организмы живут в условиях высокоупорядоченного генетического управ-
ления. Внутренняя среда организмов более однородна, чем среда, окружа-
ющая их. Она менее подвержена случайным воздействиям, чем окружаю-
щая абиотическая среда (Петров, 1993). Эти особенности способствуют 
более низкому уровню генетической изменчивости паразитических орга-
низмов. Партеногенетическое и бесполое размножение, свойственные 
многим паразитам, благоприятствуют этому. С другой стороны, онтогене-
тические циклы многих паразитов реализуются в нескольких различных 
популяциях разных (от одного до нескольких десятков) видов, линий, гео-
графических изолятов, рас, подвидов хозяев. Кроме того, для паразитов ха-
рактерны высокая численность, плодовитость и короткое время генерации. 
Все эти особенности должны обусловливать высокую генетическую из-
менчивость паразитических организмов. 

Все изученные виды гельминтов полигостальны и широко распростра-
нены (Рыжиков и др., 1980), поэтому мы могли бы ожидать высокие пока-
затели изменчивости, сопоставимые или превышающие аналогичные па-
раметры популяций хозяев и свободноживущих видов беспозвоночных. 
По обобщенным данным Айалы и Кайгера (1988), средние оценки измен-
чивости для 57 видов беспозвоночных равны соответственно 0.469 и 0.130. 
По нашим данным, усредненные показатели генетической изменчивости 
популяций у трех из четырех изученных видов гельминтов лягушек оказа-
лись ниже, чем у хозяина, и ниже средних показателей свободноживущих 
беспозвоночных животных, и только у нематод Cosmocerca ornata превы-
шают их (табл. 3). Все изученные виды гельминтов имеют разные жизнен-
ные циклы. У трематод Н. cylindracea и нематод R. bufonis причиной, спо-
собствующей снижению степени гетерогенности их популяций, может 
служить наличие в жизненном цикле партеногенетических поколений. Су-
женная генетическая изменчивость марит трематод может быть результа-
том прохождения через «бутылочное горлышко» на предшествующей ста-
дии жизненного цикла. В ряде работ с использованием ПЦР обнаружена 
высокая генетическая изменчивость различных стадий многих видов тре-
матод (Халтурин и др., 2000; Хрисанфова и др., 2003; Семенова, 2004; 
Хрисанфова и др., 2005; Морозова др., 2006; Хрисанфова и др., 2006). Не-

Т а б л и ц а 3 

Показатели генетической изменчивости лягушки и гельминтов 

T a b l e 3. Indices of genetic variability in moor frog and helminthes 

Виды животных Полиморфность, 95 % Гетерозиготность 

Остромордая лягушка 
Haplometra cylindracea 
Os \ va I d ocruzia fi I [form is 
Rliabdias bufonis 

0.388 
0.238 
0.215 
0.298 
0.528 

0.139 
0.095 
0.080 
0.122 
0.160 Cosmocerca ornata 
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соответствие оценок изменчивости, полученных методами белкового 
гель-электрофореза и ПЦР, обусловлено особенностями применяемых ге-
нетических маркеров. Оценки изменчивости, получаемые при изучении 
ДНК, всегда выше, чем при изучении функционально нагруженных белко-
вых локусов (Алтухов, 2003). У нематод R. bufonis паразитическая стадия 
сама является партеногенетической (Шульц, Гвоздев, 1972). Если у R. bu-
fonis и Н. cylindracea можно найти генетическую причину пониженной из-
менчивости, то низкие показатели полиморфности и гетерозиготности Os-
waldocruzia filiformis — паразита с простым жизненным циклом и раздель-
нополым размножением, объяснить трудно. Можно предположить, что в 
отношении этих видов гельминтов амфибий представления о широком 
распространении и полигостальности ошибочны, и мы имеем дело с раз-
ными видами или подвидами, распространенными более локально и с бо-
лее узкой гостальной приуроченностью. Имеются данные о наличии ви-
дов-двойников у южноамериканских представителей рода Rhabdias, что 
позволяет предполагать их наличие и у амфибий нашей фауны (Рыжиков 
и др., 1980). На наличие сложной внутривидовой структуры у Oswaldo-
cruzia filiformis указывает Рыжиков и др. (1980). Мнение о более узкой 
гостальной приуроченности паразитов разделяет Кеннеди (1978). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Как показал анализ популяций остромордой лягушки и ее гельминтов, 
паразиты и хозяева могут иметь сходные или различающиеся в простран-
стве популяционные системы, что определяется особенностями конкрет-
ных условий обитания популяций и особенностями протекающих в них ге-
нетических процессов. Частоты генов по локусам, кодирующим одинако-
вые белки, в сопряженных популяциях паразитов и хозяев не совпадают, 
пространственное варьирование частот генов происходит не синхронно. 
Это является следствием разных величин изменчивости, направления и 
скорости естественного отбора. Состояние генетической структуры попу-
ляции у разных видов гельминтов в одних и тех же условиях может быть 
различным. Это определяется особенностями биологии вида паразита, его 
требованиями к условиям среды и его взаимоотношениями с другими ком-
понентами биоценоза. На антропогенно нарушенных территориях генети-
ческая структура гельминтов со сложным жизненным циклом сильнее от-
клоняется от равновесия Харди-Вайнберга, чем у хозяев и гельминтов с 
простым жизненным циклом. Межпопуляционные генетические различия 
у гельминтов выражены сильнее, чем у их хозяев — позвоночных живот-
ных. Показатели генетической изменчивости у трех из четырех изученных 
видов гельминтов лягушек оказались ниже, чем у хозяина, и ниже средних 
показателей свободноживущих беспозвоночных животных, что не согла-
суется с представлением об их полигостальности и широком распростра-
нении. Степень генетической дифференциации популяций и, вероятно, ви-
дов у гельминтов выше, чем у их хозяев — позвоночных животных. 
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CHARACTERISTICS OF THE GENETIC STRUCTURE OF PARASITE 
AND HOST POPULATIONS BY THE EXAMPLE OF HELMINTHES FROM MOOR 

FROG RANA ARVALIS NILSSON 

O. N. Zhigileva 

Key words: helminthes, Rana arvalis, population genetics, protein polymorphism, hetero-
zygosity. 

S U M M A R Y 

The genetic structure of populations of four helminth species from moor frog Rana ar-
valis, in comparison with the population-genetic structure of the host, has been studied 
with the gel-electrophoresis method. As compared with the host, parasites are characteri-
zed by more distinct deviation from the balance of genotypic frequencies and higher level 
of interpopulation genetic differences. The genetic variability indices in the three of four 
frog helminthes examined are lower than those in the host. Moreover, these indices are lo-
wer than the average indices typical of free-living invertebrates; this fact contradicts the 
opinion on polyhostality of these helminthes and their wide distribution. 
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