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Исследован гельминтологический материал от 186 охотских кольчатых нерп 
(Pusa hispida ochotensis), у которых зарегистрировано 10 видов, 1 неполовозрелая 
и 1 личиночная форма гельминтов. 

Приведены сведения об экстенсивности и интенсивности инвазии, среднем уровне 
численности, индексе видового обилия и индексе видового разнообразия. Изучена 
возрастная динамика гельминтофауны. Двухлетние исследования показали, что гель-
минтофауна нерпы в разные годы достоверно не меняется. Это позволяет использовать 
количественные показатели гельминтофауны при дифференциации локальных популя-
ций ластоногих. 

Гельминтофауна охотской кольчатой нерпы {Pusa hispida ochotensis 
Pal.),1 обитающей у берегов южной части острова Сахалина, изучена не-
достаточно. По данным Делямуре (1955), Делямуре и Алексеева (1965), 
в проливе Лаперуза (залив Анива) у этого тюленя зарегистрировано 12 
видов паразитических червей, из которых находки трематоды Orthosplan-
chnus arcticus и цестод Diphyllobothrium lanceolatum и Pyramicocephalus 
phocarum — обычных паразитов лахтака (Erignathus barbatus nauticus) — 
нуждаются в уточнении. У охотской кольчатой нерпы, несмотря на боль-
шое количество вскрытий последних лет (1611 зверей из разных акваторий 
Охотского моря), они не обнаружены (Попов, 1978). Не исключено, 
что в качестве хозяина этих гельминтов, переданных для исследования 
Делямуре другими лицами (Делямуре, 1955), охотская кольчатая нерпа 
указана ошибочно. Количество исследованных животных в указанных 
работах было весьма ограниченным, поэтому авторы не приводят данных 
об экстенсивности и интенсивности инвазии нерпы отдельными видами 
гельминтов и о возрастной динамике гельминтофауны. Между тем такие 
сведения при изучении структуры популяций ластоногих и динамики их 
численности представляют интерес. Если учесть, что охотская кольчатая 
нерпа является объектом зверобойного промысла, комплексное изучение 
ее биологии, а также паразитофауны имеет практическое значение. 

Гельминтологический материал, положенный в основу настоящей ра-
боты, собран Поповым во время научно-поисковых экспедиций Мага-
данского отделения Тихоокеанского научно-исследовательского инсти-
тута рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) на зверобойном судне 
«Санзар» в Охотском море. В период с 20 апреля по 17 мая 1974 г. и с 16 
апреля по 15 мая 1975 г. комбинированным методом неполных вскрытий 
животных и полных гельминтологических вскрытий отдельных органов 
(Скрябин и Шульц, 1940; Делямуре и Скрябин, 1965) было исследовано 
186 охотских кольчатых нерп, добытых в проливе Лаперуза и заливе 
Терпения. 

1 На Дальнем Востоке широко также распространено местное название кольчатой 
нерпы — акиба. 
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Данные о возрастном составе и количестве животных, вскрытых 
в разные годы, представлены в табл. 1. Из этой таблицы видно, что гель-
минтологическим вскрытиям подвергнуты звери разного пола и возраста, 
т. е. исследованием охвачена более или менее равномерно вся изучаемая 

Т а б л и ц а 1 
Возрастной состав исследованных кольчатых нерп из залива Терпения 

и пролива Лаперуза 

Исследовано 

Возраст кольчатых нерп 1974 г. 1975 г. всего 
Инвази-
ровано 

Процент 
заражения 

самцы самки самцы самки 
за 

2 года 

Новорожденные 
Сеголетки 
1—4 года 
5—7 лет 
8—12 лет 
13 лет и старше 

5 
2 

17 
5 

' 7 
8 

3 
16 

3 
22 
26 

26 
3 
1 
1 

3 
24 

6 
8 

5 
8 

83 
17 
38 
35 

4 
79 
17 
38 
35 

0.00 
50.0 
95.2 

100.0 
100.0 
100.0 

Всего 44 70 31 41 186 173 92.9 

популяция акибы. При разделении нерп на возрастные группы учиты-
вались особенности их биологии и рекомендации Федосеева (1972). В пер-
вую группу (новорожденные) включены детеныши в возрасте до 3 недель, 
питающиеся исключительно молоком матери; во вторую (сеголетки) — 
детеныши 1—3-месячного возраста, перешедшие на самостоятельное 
питание; в третью — неполовозрелые акибы в возрасте от 1 до 4 лет; 
в четвертую — созревающие животные 5—7-летнего возраста; в пятую — 
половозрелые тюлени в возрасте от 8 до 12 лет и в шестую — кольчатые 
нерпы старше 12 лет. 

При анализе гельминтофауны акибы обычными общепринятыми в па-
разитологии методами (Беклемишев, 1970; Бреев, 1976) вычислялись сле-
дующие количественные характеристики: экстенсивность инвазии, индекс 
обилия (среднее количество экземпляров гельминтов на одну исследован-
ную особь хозяина) и индекс видового обилия (среднее количество видов 
гельминтов на одну исследованную особь хозяина). Кроме того, нами 
применен индекс видового разнообразия, основанный на методах теории 
информации (Паттен, 1966; Rutledge е. а., 1976). Указанный индекс вы-
числялся для гельминтофауны каждого исследованного тюленя по фор-
муле 

s 
и V пг л ni н = ~ J j T T 7 Г ' гд е 

Н — индекс видового разнообразия (в битах на индивидуум), ni — ко-
личество экземпляров каждого вида гельминтов, N — общее количество 
гельминтов в пробе, s — количество видов гельминтов. Все количествен-
ные данные обработаны биометрически (Плохинский, 1970). При сравне-
нии показателей гельминтофауны акибы в разные годы использовался 
коэффициент достоверности разности средних (t). Если величина t была 
меньше 2, различия считались недостоверными. 

У исследованных тюленей гельминты обнаружены в желудке 37 зве-
рей (19.9%) и в разных отделах кишечника 172 животных (92.5%). Дру-
гие органы и ткани не были инвазированы. Всего у кольчатой нерпы, 
обитающей в проливе Лаперуза и заливе Терпения, зарегистрировано 
10 видов, 1 неполовозрелая и 1 личиночная формы гельминтов. Данные 
об их локализации, экстенсивности и интенсивности инвазии и среднем 
уровне численности содержатся в табл. 2. 
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Т а б л и ц а 2 
Зараженность гельминтами кольчатой нерпы из залива Терпения 

и пролива Лаперуза 
(исследовано 186 особей) 

Экстенсивность 
инвазии 

Интенсив-
Вид гельминтов Локализа-

ция в абсо-
лютных 
числах 

%±т 

ность 
инвазии 

Lim 
Индекс обилия 

М±т 

Anophryocephalus skrja-
bini 

Diplogonoporus tetrapte-
rus 

DiphylVobothriidae gen. 
sp. 

Corynosoma semerme 
С. strumosum 
C. validum 
Bolbosoma nipponicum 
Anisakis sp. 

Contracaecum osculatum 
Phocascaris cystophorae 

Terranova azarasi 
T. decipiens 

Кишечник 23 1 2 . 4 0 + 2 . 4 2 1—36 1.470 ± 0 . 4 6 4 Anophryocephalus skrja-
bini 

Diplogonoporus tetrapte-
rus 

DiphylVobothriidae gen. 
sp. 

Corynosoma semerme 
С. strumosum 
C. validum 
Bolbosoma nipponicum 
Anisakis sp. 

Contracaecum osculatum 
Phocascaris cystophorae 

Terranova azarasi 
T. decipiens 

» 3 1.61 + 0.92 1—2 0 .022+0 .013 

Anophryocephalus skrja-
bini 

Diplogonoporus tetrapte-
rus 

DiphylVobothriidae gen. 
sp. 

Corynosoma semerme 
С. strumosum 
C. validum 
Bolbosoma nipponicum 
Anisakis sp. 

Contracaecum osculatum 
Phocascaris cystophorae 

Terranova azarasi 
T. decipiens 

» 2 1.08 + 0.75 1 — 15 0.086 + 0.081 

Anophryocephalus skrja-
bini 

Diplogonoporus tetrapte-
rus 

DiphylVobothriidae gen. 
sp. 

Corynosoma semerme 
С. strumosum 
C. validum 
Bolbosoma nipponicum 
Anisakis sp. 

Contracaecum osculatum 
Phocascaris cystophorae 

Terranova azarasi 
T. decipiens 

» 
» 
» 
» 

Желудок , 
кишечник 
Желудок 
Желудок , 
кишечник 
Желудок 

» 

161 
1,39 

1 
4 
2 

14 
6 

14 
6 

86.60 + 2.50 
7 4 . 7 0 + 3 . 1 9 

0 . 5 4 + 0 . 5 4 
2.15 + 1.06 
1 . 0 8 + 0.75 

7.53 + 1.93 
3.23 + 1.30 

7 . 5 3 + 1 . 9 3 
3.23 + 1.30 

1—230 
1—237 

1 
1—3 
1—2 

1—22 
1—2 

1—22 
1 - 9 

23.027 + 2.684 
10.237 + 2.446 

0 .005+0 .005 
0.032 + 0.027 
0.016 + 0.011 

0.263 + 0.109 
0 .038+0 .016 

0 .220+0 .097 
0.091 + 0.073 

Цестоды представлены двумя семействами: Tetrabothriidae и Diphyl-
lobothriidae. Тетработриида Anophryocephalus skrjabini найдена у 23 зве-
рей в количестве от 1 до 36 экз. Возрастная динамика заражения этим 
видом подтверждает имеющиеся данные (Муравьева и Попов, 1976) 
о том, что A. skrjabini является «детским» паразитом охотской кольчатой 
нерпы. Цестода Diplogonoporus tetrapterus констатирована у 3 зверей 
разного возраста. Характерно, что как взрослые, так и личиночные 
формы дифиллоботриид не встречаются у акиб моложе 2 лет. 

Скребней констатировано 4 вида. Все они относятся к сем. Polymor-
phidae. Из них Corynosoma semerme и С. strumosum характеризуются 
особенно высокими показателями экстенсивности и интенсивности ин-
вазии. Местом обитания особей всех 4 видов является кишечник. Од-
нако распределяются они по этому органу различно. Смешанных инвазий, 
как правило, не бывает. Так, С. strumosum более или менее равномерно 
поражает всю тонкую кишку, С. validum и В. nipponicum обычно встре-
чаются лишь в задней ее части, а С. semerme инвазирует исключительно 
толстый отдел кишечника, включая прямую кишку. Аналогичный ха-
рактер распределения различных видов скребней рода Corynosoma был 
отмечен ранее у крылатки (Histriophoca fasciata) из Охотского моря (По-
пов, 1976) и ларги (Phoca vitulina largha) из Берингова моря (Делямуре 
и др., 1976). К паразитированию в различных отделах кишечника эти 
гельминты приспособились в процессе исторического развития. Об этом 
свидетельствуют их морфологические адаптации. Например, значительно 
меньшие размеры тела у С. semerme по сравнению с С. strumosum и в то 
же время намного лучшая вооруженность его хоботка, а также наличие 
шипов на всей вентральной поверхности тела несомненно явились резуль-
татом паразитирования этого скребня в конечном отделе кишечника, 
откуда без хороших органов прикрепления черви во время дефекации 
тюленя выбрасывались бы во внешнюю среду интенсивно движущимися 
фекальными массами. 

Из нематод найдены только представители сем. Anisakidae (5 видов). 
Все они являются паразитами желудочно-кишечного тракта, причем 
Contracaecum osculatum, Terranova azarasi и Terranova decipiens локали-
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зуются в желудке, a Phocascaris cystophorae и Anisakis sp. — в желудке 
и кишечнике. Все экземпляры Anisakis sp. оказались неполовозрелыми, 
что затрудняет установление их видовой принадлежности. Однако сра-
внение их с половозрелыми и неполовозрелыми анизакисами из других 
тюленей позволяет предположить, что относятся они к виду Anisakis simplex. 
1 

100 

75 

50 

го 

% 

Сего-
летки 

5-7 8-12 13 лет 
и старше 

Сего- 5-7 8-12 13лет 
летка и с тате 

Рис. 1. Возрастная динамика экстенсивности инвазии ( / ) и индекса обилия (II) це-
стоды A. skrjabini (1) и скребней С. semerme (2) и Сstrumosum (3), инвазирующих охот-

скую кольчатую нерпу из залива Терпения и пролива Лаперуза. 

По характеру заражения кольчатых нерп разных возрастов все гель-
минты могут быть разделены на три группы. Первую группу составляют 
«детские» виды. Это цестода А. skrjabini и скребень В. nipponicum. Чаще 
и наиболее интенсивно они поражают сеголеток и неполовозрелых жи-
вотных, а у зверей старше 5 лет встречаются лишь эпизодически. Заме-
тим, что В. nipponicum у акибы никогда не достигает половой зрелости, 

Сего- 5-7 8-12 13лет Сего- 1-Ь 5-7 8-12 13лет 
летки и старше летки и старше 

Рис. 2. Возрастная динамика экстенсивности инвазии ( / ) и индекса обилия (II) нематод, 
инвазирующих охотскую кольчатую нерпу из залива Терпения и пролива Лаперуза. 

1 — С. osculatum, 2 — Ph. cystophorae, 3 — Т. azarasi, 4 — Т. decipiens. 

а половозрелые особи цестод A. skrjabini обнаружены только у сеголеток 
и 1—3-летних нерп. Своеобразный характер возрастной динамики за-
ражения зверей указанными видами гельминтов объясняется возраст-
ными изменениями питания акибы (Федосеев, 1965; Делямуре и Попов, 
1974; Муравьева и Попов, 1976). 

Ко второй группе относятся скребни С. semerme и С. strumosum (рис. 1) 
и нематоды рода Terranova (рис. 2). Для этих видов характерна наиболь-
шая интенсивность и экстенсивность инвазии в группе 5—12-летних 
акиб, т. е. у наиболее активной части популяции. 
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Третью группу составляют нематоды С. osculation и Ph. cystophorae. 
Средний уровень численности и экстенсивность инвазии кольчатых нерп 
этими видами увеличиваются пропорционально возрасту хозяев и дости-
гают максимального значения у зверей старше 12 лет (рис. 2). Анало-
гичный характер заражения разновозрастных хозяев этими видами не-
матод наблюдается также у ларги, крылатки и лахтака, обитающих 
в южной части Охотского моря (Делямуре и др., 1978). 

Среднее значение индекса видового обилия гельминтов у рассматри-
ваемой популяции кольчатой нерпы равно 2.04. Как и следовало ожидать, 
исходя из характера возрастной динамики заражения акибы отдельными 
видами гельминтов, минимальное значение этого показателя наблюдается 
у сеголеток, а наибольшее — в группе зверей 5—12-летнего возраста. 
У акиб старше 12 лет значение индекса хотя и достигает довольно большой 
величины (2.23), все же она меньше, чем у 5—12-летних зверей (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Количество видов гельминтов, зарегистрированных у кольчатых нерп 

разных возрастных групп 

Возраст кольчатых 
нерп 

И
сс

ле
до

-
ва

но
 

Инвазировано (количество 
видов) Индекс видового обилия Возраст кольчатых 

нерп 

И
сс

ле
до

-
ва

но
 

1 2 3 4 5 М + т сг С. V. 

Новорожденные 
Сеголетки 
1—4 года 
5—7 лет 
8—12 лет 
13 лет и старше 

5 
8 

83 
17 
38 
35 

4 
17 

1 
3 
7 

41 
8 

21 
18 

19 
7 

10 
6 

2 

4 
3 

1 

1 

0.0 
0 . 5 0 + 0 . 1 8 
1 . 7 5 + 0 . 1 0 
2.53 + 0.21 
2 . 5 0 + 0 . 1 3 
2.23 + 0.16 

0.00 
0.50 
0.87 
0.85 
0.78 
0.96 

0 .0 
100.0 
49 .7 
33.6 
31 .2 
43 .0 

Всего 186 32 88 42 9 2 2.04 + 0.07 0.92 45.1 

В целом, являясь обобщенным показателем заражения хозяев совокуп-
ностью гельминтов, индекс видового обилия позволяет выявлять степень 
инвазированности разных возрастных групп зверей. Оказалось, что 
наибольшая зараженность свойственна 8—12-летним акибам. Это под-
твердилось и при изучении индекса видового разнообразия, который 
отличается от индекса видового обилия тем, что при его вычислении учи-
тывается не только количество видов гельминтов, паразитирующих 
у отдельных хозяев, но и их численность. Значения индексов видового 

Т а б л и ц а 4 
Зависимость индекса видового разнообразия от возраста кольчатых нерп 

(в битах/индивидуум) 

Возраст кольчатых нерп Исследовано М±т а С. Y. 

Новорожденные 5 0.0 0.0 0.0 
Сеголетки 8 0 .0 0.0 0.0 
1—4 года 83 0.40 + 0.04 0.36 90.0 
5—7 лет 17 0.73 + 0.09 0.37 51.4 
8—12 лет 38 0.81 + 0.06 0.39 48.4 
13 лет и старше 35 0.77 + 0.06 0.33 43.1 

Всего 186 0.55 ± 0 . 0 3 0.37 67.1 

разнообразия по отдельным возрастным группам и в целом по изучаемой 
популяции приведены в табл. 4. 

Характер корреляции между возрастом кольчатых нерп и индексом 
разнообразия гельминтов согласуется с моделью экологической сукцес-
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сии (Одум, 1975), в которой видовое разнообразие в течение сукцессии 
вначале увеличивается, затем стабилизируется и, наконец, снижается 
на стадиях старения. Показательно, что коэффициент вариации графи-
чески является почти точным зеркальным отражением возрастных изме-
нений индекса разнообразия. Другими словами, с увеличением видового 

Сего- 1-4 5-7 8-1Z 13 лет Сего- 7-4 5-7 8-1Z 13 лет 
летки и cmapuie летки и старше 

Рис. 3. Возрастная динамика экстенсивности инвазии ( / ) и индекса обилия (II) скреб-
ней С. semerme (а) и С. strumosum (б) — паразитов охотской кольчатой нерпы из за-

лива Терпения и пролива Лаперуза по данным 1974 (I) и 1975 (2) гг. 

разнообразия изменчивость системы уменьшается и, следовательно, уве-
личивается ее устойчивость. Полученные данные хорошо согласуются 
с выводом Паттена (1966) о возрастании стабильности экосистемы с уве-
личением видового разнообразия. 

Изменение видового состава гельминтов, равно как и их численности, 
по мере увеличения возраста хозяев объясняется изменением спектра 
их питания, характера миграций, 
а также возрастным иммунитетом 
к паразитарным заболеваниям и, воз-
можно, конкурентными взаимоотно-
шениями гельминтов. 

Наличие значительного материа-
ла, собранного в один и тот же сезон 

Рис. 4. Возрастная динамика индекса ви-
дового обилия гельминтофауны охотской 
кольчатой нерпы из залива Терпения и 
пролива Лаперуза в 1974 (1) и 1975 (2) гг. 
и индекса видового разнообразия в 1974 (3) 

и 1975 (4) гг. 
По оси ординат: левая — индекс видового обилия 
(число видов гельминтов), правая — индекс видо-

вого разнообразия (бит / индивидуум). Сего- 1-1* 5-7 8-12 13лет 
летки и старте 

разных лет от зверей из одного района, позволило изучить, как меняется 
гельминтофауна в разные годы. Такие данные представляют интерес 
при использовании гельминтов в качестве индикаторов для дифферен-
циации локальных популяций хозяев. 

Сравнение материалов от 114 нерп, добытых в 1974 г., и от 72 зверей, 
исследованных в 1975 г., показало, что видовой состав гельминтов у них 
меняется незначительно. В 1975 г. не обнаружены нематоды Anisakis sp. 
и Т. decipiens, а также скребень С. validum, зарегистрированные в 1974 г. 
Однако и С. validum, и Anisakis sp. в 1974 г. были обнаружены лишь по 
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1 разу в количестве 1—2 особей, так что при меньшем числе вскрытий 
в 1975 г. эти паразиты могли просто не оказаться у исследованных нерп. 
О нематоде Т. decipiens этого сказать нельзя. В 1974 г. она констатиро-
вана у 6 зверей. Причина исчезновения ее в 1975 г. пока не установлена. 

Что же касается количественных показателей инвазии, то из 9 видов 
гельминтов, зарегистрированных у нерпы в течение 2 лет, ни у 1 не на-
блюдается достоверных различий как по экстенсивности, так и по сред-
нему уровню численности (табл. 5). Кроме того, сравнение возрастной 

Т а б л и ц а 5 
Сравнение гельминтофауны охотской кольчатой нерпы 

по результатам исследования 1974 и 1975 гг . 
(взяты все возрастные группы, кроме сеголеток) 

Экстенсивность инвазии Средний уровень численности 

Вид гельминтов 1974 г. 1975 г. 1974 г. 1975 г. 
п = 104 п = 69 t п = 104 71 = 69 t 
% ±т °/о±т М+772 М+7П 

A nophryocephalus 1 0 . 6 + 3 . 0 2 13.0 + 4.05 0.48 1 . 6 7 + 0 . 6 9 1 . 3 4 + 0 . 5 2 0.38 
skrjabini 

Diplogonoporus tetra- 0.96 + 0.95 2.90 + 2.02 0.87 0.01 + 0.01 0.04 + 0.03 0.95 
pterus 

0.95 DiphylLobothriidae 0.96 + 0.95 1.45 + 1.44 0.24 0.01 + 0.01 0.22 + 0.22 0.95 
gen. sp. 

Corynosoma semerme 92.3 + 2.62 94.2 + 2.81 0.49 25. ] + 2 . 1 7 24.2 + 2.94 0.25 
C. strumosum 83.7 + 3.47 76.8 + 4.93 1.23 1 1 . 4 + 2 . 2 3 7.41 + 2.26 1.26 
С. validum 0 . 9 6 + 0 . 9 5 — _ 0.01 + 0.01 — — 

Bolbosoma nipponicum 1 . 9 2 + 1 . 3 4 1.45 + 1.44 0.24 0 . 0 2 + 0 . 0 2 0.01 ± 0 . 0 1 0.45 
Anisakis sp. 0 . 9 6 + 0 . 9 5 — — 0.02 + 0.02 — — 

Contracaecum oscula- 7 . 7 0 + 2 . 6 1 8 . 6 9 + 3 . 3 5 0.14 0 . 3 5 + 0 . 1 4 0.19 + 0.09 0.96 
tum 

Phocascaris cystopho- 4.80 + 2.10 1.45 + 1.44 1.32 0.07 + 0.04 0.01 ± 0 . 0 1 1.46 
rae 

Terranova azarasi 8.65 + 2.76 7.25 + 3.13 0.34 0 . 2 3 + 0 . 1 6 0.08 + 0.04 0.89 
T. decipiens 5.78 + 2.28 0.16 + 0.09 

изменчивости инвазии нерп наиболее распространенными у нее гельминтами 
(С. semerme и С. strumosum) показало, что хотя в разные годы у отдельных 
возрастных групп хозяев абсолютные значения этих показателей несколько 
отличаются, но общая закономерность возрастной динамики заражения 
остается постоянной (рис. 3). Аналогичные данные получены и при сра-
внении возрастной динамики индексов видового обилия гельминтов и 
индексов видового разнообразия в разные годы (рис. 4). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что у кольчатой нерпы, 
обитающей в ограниченном районе, не только видовой состав гельминтов, 
но и количественные показатели заражения в разные годы изменяются 
незначительно. Это подтверждает возможность использования количе-
ственных показателей гельминтофауны для дифференциации локальных 
популяций ластоногих. 
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HELMINTH FAUNA OF THE OKHOTSK RINGED SEAL FROM THE PATIENCE 
BAY AND LAPEROUSE STRAIT 

V. N. Popov, M. V. Jurakhno, V. A. Skriabin 

SUMMARY 
Helminths from 186 Okhotsk ringed seals (Pusa hispida ochotensis) caught in April-May 

of 1974 and 1975 in the Laperouse Strait and Patience Bay were studied. 10 species, 
1 immature and 1 larval form of helminths (3 species of cestodes, 4 — of thornyheaded 
worms and 5 species of nematodes) were registered. Orthosplanchnus, Diphyllobothrium 
lanceolatum and Pyramicocephalus were found to be erroneously mentioned in literature 
as parasites of P. hispida ochotensis. Data are given on the extensiveness and intensity 
of infection, average level of abundance, index of species abundance and index of species 
variety. The age dynamics of helminth fauna was studied. Two-year investigations have 
shown that the helminth fauna of the Okhotsk ringed seal does not change definitely in dif-
ferent years. Thus, the quantitative indices of the helminth fauna can be used for differen-
tiation of local populations of pinnipedes. 


