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Аннотация

Цель исследований – выявление современной паразитологической ситуации у естественно обитающих речных бо-
бров на территории Центрального региона России.

Материалы и методы. Работу проводили в охотничьих хозяйствах и на территории особо охраняемых территорий 
Центрального региона России. Сбор, учет и консервирование потенциально инвазированного материла от живот-
ных проводили в течение 2015–2021 гг. Возраст животных определяли по массе, физиологическому состоянию зу-
бов и внутренних органов грызунов, пол – по наличию гениталий. Животных исследовали согласно методике пол-
ного и частичного гельминтологического исследования по К. И. Скрябину. 

Результаты и обсуждение. Всего исследовано 41 животное. Выявлено 3 объекта паразитирования на животных 
в естественных условиях обитания: трематода Stichorchis subtriquetrus, нематода Travassosius rufus и эктопаразит 
Platypsyllus castoris. Возбудитель стихорхоза, локализованный в толстом отделе кишечника животного, диагности-
рован у 35 грызунов (85,4%). У евразийского бобра зараженность гельминтом составила 96, у канадского – 68,7%. 
Нематодоз желудка выявлен у 31 животного (75,6%). Инвазированность T. rufus составила 88% у евразийского бобра, 
56,3% у канадского. Инвазированные животные доставлены с территорий Владимирской, Московской, Рязанской, 
Тульской и Ярославской областей. Бобриная блоха P. castoris обнаружена у 6 животных (14,6%). Зараженность ев-
разийского грызуна составила 8, канадского – 25%. Животные с наличием членистоногих бескрылых насекомых 
выявлены на территории Московской и Рязанской областей.

Ключевые слова: речной бобр, Центральный регион России, Platypsyllus castoris, Stichorchis subtriquetrus, Travassosius 
rufus
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Abstract

The purpose of the research is identification of the current parasitological situation for Eurasian beavers inhabiting the 
Central Russia. 

Materials and methods. The work was carried out on hunting farms and in specially protected areas of the Central 
Russia. Potentially infective material was collected, recorded and preserved from animals during 2015–2021. The age of 
the animals was determined by their weight and physiological state of the rodents’ teeth and internal organs, and the 
sex was determined by their genitals. The animals were examined according to the method of complete and partial 
helminthological dissection per Skryabin.

Results and discussion. A total of 41 animals were examined. Three forms of parasitism on animals were identified in 
natural habitat, namely, the trematode Stichorchis subtriquetrus, the nematode Travassosius rufus, and the ectoparasite 
Platypsyllus castoris. The stichorchosis causative agent localized in the animal’s large intestine was diagnosed in 35 rodents 
(85.4%). The helminth infection was 96% in the Eurasian beaver and 68.7% in the Canadian beaver. The nematode infection 
in stomach was detected in 31 animals (75.6%). The infection by T. rufus was 88% in the Eurasian beaver, and 56.3% in the 
Canadian beaver. The infected animals were delivered from the Vladimir, Moscow, Ryazan, Tula and Yaroslavl Regions. The 
beaver beetle P. castoris was found in 6 animals (14.6%). The infection rate was 8% in the Eurasian beaver, and 25% in the 
Canadian beaver. Animals with wingless arthropods have been identified in the Moscow and Ryazan Regions.
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Введение
В Центральном регионе России обитает два 

вида речных бобров рода Castor: речной евра-
зийский (C. fiber) и канадский (C. canadensis). 
Издавна учеными отмечено существование 
вида C. fiber в северной части Евразии, а C. 
canadensis – в Северной Америке [4, 5]. Эти 
виды характеризуются своеобразной биоло-
гией и экологией. 

Широко масштабное расселение бобров на 
территории бывшего Советского Союза на-

чалось с 1927 г. и было особенно активным в 
1950–1970 гг. [цит. по 4]. Тогда на территории 
СССР было расселено более 15 тыс. евразий-
ских бобров и более 800 канадских. Речной 
бобр по размерам среди грызунов занимает 
первое место на территории северного полу-
шария; он существует и развивается в осо-
бых ареалах и представляет всегда интерес 
для научных исследований. Человек активно 
использует сырье, получаемое от животных, 
в своей деятельности: мясо, шкуры, секреты 
бобриной струи, жир и другое. 

2021;15(3):11-16
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Пищевой рацион бобров, в основном, 
включает кору и ветки мягких пород деревьев 
(осина, ива, тополь). Паразиты негативно воз-
действуют на физиологию бобров. Фауна вы-
явленных паразитов бобра довольно велика и 
далеко не исчерпана. Основные материалы об 
эндопаразитах опубликованы В. А. Ромашо-
вым [10, 11]. У бобров может паразитировать 
несколько десятков разных видов гельминтов, 
относящихся ко всем имеющимся системати-
ческим классам. Они наносят непоправимый 
ущерб здоровью популяции зверя. Гельмин-
тофауна этих животных представлена в ос-
новном набором узко специфичных видов 
гельминтов, а также общих для других видов 
промысловых и домашних животных, в том 
числе зоонозами [2, 6-8, 10, 14, 15]. 

Большой объем оригинальных исследова-
ний ареала бобра, а также многочисленное 
число литературных данных по гельминтам 
позволяют анализировать особенности фор-
мирования их гельминтофауны в зависимо-
сти от эколого-географических особенностей 
[7–10]. Последняя работа, посвященная гель-
минтофауне бобров и проведенная на терри-
тории Рязанской области, была осуществлена 
в 1952–1958 гг. [6, 7] на территории Окского 
биосферного заповедника (Спасский район 
Рязанского региона). 

Целью наших исследований стало выявле-
ние современной паразитологической ситуа-
ции у естественно обитающих речных бобров 
на территории Центрального региона России.

Материалы и методы
Исследовательскую работу проводили в 

охотничьих хозяйствах и на территории особо 
охраняемых территорий Центрального реги-
она Российской Федерации. Для выполнения 
поставленной цели использовали тушки, тру-
пы, а также внутренние органы животных. Ос-
новной материал для исследований привозили 
с территории Рязанского региона (Ермишин-
ский, Спасский, Клепиковский, Кораблинский, 
Путятинский, Шацкий районы области). Из 
таксидермических студий, меховых и коже-
венных фабрик биологический материал от 
грызунов поступал из Владимирской, Москов-
ской, Тульской и Ярославской областей в ох-
лажденном или замороженном виде. Восемь 
трупов животных выловлены весной из поймы 
р. Пры и Пары Клепиковского и Путятинского 
районов Рязанской области. Сбор, учет и кон-

сервирование потенциально инвазированного 
материла от животных проводили в течение 
2015–2021 гг. 

Возраст животных определяли по массе, 
физиологическому состоянию зубов и вну-
тренних органов грызунов, пол – по наличию 
гениталий. Виды бобров классифицировали 
условно, в основном, по окрасу шкур и раз-
мерам животного. От тушек животных ис-
следовали доступные мышцы (массетеры, 
диафрагму), внутренние органы (легкие, пе-
чень, желудок, толстый отдел кишечника и 
др.) и снятые шкурки. Животных исследова-
ли согласно методике полного и/или частич-
ного гельминтологического исследования по 
К. И. Скрябину (1928). Всего обследовано 41 
животное. Методом полного гельминтологи-
ческого вскрытия исследовано 35 бобров в 
возрасте от 1 до 6 лет, частичному исследо-
ванию подвергнуто 6 бобров в возрасте от 1 
до 3 лет. 

В лаборатории ВНИИП биологический 
материал на наличие тканевых паразитов 
исследовали методами компрессорной три-
хинеллоскопии по Е. Reissmann (1908) и ис-
кусственного ферментирования по П. А. Влади-
мировой (1965) [3]. Также, для идентификации 
личинок паразитов применяли искусственный 
пептолиз мышечной ткани с использованием 
аппаратов для выделения личинок трихинелл 
«Гельми» и «Рубикон».

Устанавливали распространение основных 
паразитов среди животных по региону, а также 
экстенсивность (ЭИ) и интенсивность инвазий 
(ИИ). Видовое систематическое определение 
паразитов проводили по классическим опре-
делителям [8, 12, 17]. Камеральную обработку 
паразитологического материала проводили в 
музее и лаборатории института. Собранных 
гельминтов фиксировали в этиловом спирте 
(70%-ном) или жидкости Барбагалло. Микро-
скопию с фотографированием микрообъектов 
в приготовленных временных препаратах про-
водили с помощью цифровых микроскопов 
модели Motic и Nicon YS при различном увели-
чении (× 2–80).

Результаты и обсуждение
Выявлено 3 объекта паразитирования на 

животных в естественных условиях обита-
ния. Самым распространённым видом были 
трематоды Stichorchis subtriquetru на слизи-

2021;15(3):11-16
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стой оболочке и в просвете слепой и ободоч-
ной кишки животных (см. табл.). Возбудитель 
стихорхоза диагностирован у 35 грызунов 
(85,4%). У евразийского бобра ЭИ гельмин-
том составила 96, у канадского – 68,7%. ИИ S. 
subtriquetru евразийского и канадского бобров 
регистрировали в пределах от 5 до 183 и от 7 до 
128 экз. трематод на животное соответствен-
но. Бобры, инвазированные гельминтами, 
доставлены с территорий Владимирской, Мо-
сковской, Рязанской, Тульской и Ярославской 
областей. Полученные результаты исследова-
ний, проведенные на территории Мещерской 
низменности (50 км²), согласуются с данными, 
представленными Окским биосферным запо-
ведником [6]. Исследователи регистрировали 
у речных бобров 96%-ную зараженность тре-
матодами S. subtriquetrus. 

Чуть реже обнаруживали нематоду 
Travassosius rufus на слизистой оболочке же-
лудка у 31 бобра (75,6%). Зараженность T. rufus 
составила 88% евразийского бобра и 56,3% 
канадского, интенсивность инвазии – 3–28 и 
2–115 экз. на гол. соответственно. 

Бобриная блоха Platypsyllus castoris выявле-
на у 6 животных (14,6%). ЭИ евразийского бо-
бра составила 8, канадского – 25%, ИИ – 8–24 
и 4–57 экз. соответственно. Бобры, заражен-
ные P. castoris, выявлены на территории Мо-
сковского и Рязанского регионов. 

Влияние паразитов от других видов жи-
вотных и случайных паразитов на террито-
рии Центрального региона незначительно в 
связи с невысокой численностью популяции 
бобров. Бобры, привезенные на территорию 
Воронежского заповедника, сильно заражены 
гельминтами S. subtriquetrus и T. rufus и сильно 
истощены [10, 11]. В настоящий момент, наи-
более патогенной для бобра считают тремато-
ду S. subtriquetrus, паразитирующую в толстом 
отделе кишечника. S. subtriquetrus вызывает 
сильнейший колит у бобров, приводящий к 
нарушению функций желудочно-кишечного 
тракта, изнурению и гибели бобров. 

Проф. И. В. Орлову с коллегами, возглав-
лявшему работы 209-й Союзной гельминтоло-
гической экспедиции, удалось расшифровать 
биологический цикл развития S. subtriquetrus 
и разработать комплексную систему меропри-
ятий по борьбе с инвазией. Первые исследо-
вания биологии возбудителя S. subtriquetrus 
принадлежат Беннету и Хюмсу (1939) [цит. 

2021;15(3):11-16

по 11]. Эти исследователи тщательно изучали 
мирацидиев, материнских и дочерних редий S. 
subtriquetrus.

Причиной медленного роста численности 
бобрового поголовья в 40–50-х гг. ХХ века в 
Воронежской области считается сильная зара-
женность травассосиозом [10, 11, 15]. У инва-
зированных животных из симптоматических 
признаков отмечают истощение, расстрой-
ство функций желудочно-кишечного тракта 
(извращение аппетита, диспепсия), анемию, 
слабость. Интенсивность заражения парази-
тами может достигать 2100 экз. на голову. 

На территории Российской Федерации 
блоха P. castoris исследована на шкурках ев-
разийского бобра из Воронежской области 
поймы р. Хопёр [1]. В последнее время насеко-
мого регистрируют на речной выдре в Ростов-
ской области. Авторами предполагается, что 
P. castoris может паразитировать и на других 
млекопитающих, живущих вблизи бобровых 
хаток (ондатр, выхухолей). 

Личинок паразитов в мышечной ткани ме-
тодами компрессорной трихинеллоскопии и 
искусственного ферментирования не выяв-
лено. В 2015 г. появилось сообщение о первом 
обнаружении в мышечной ткани методом 
переваривания личинок трихинелл Trichinella 
britovi у евразийского бобра на территории 
Латвии [16]. Зараженность среди грызунов 
данного вида составила 0,5%, а ИИ – 5,9 ли-
чинок в 1 г мышц. Заражение человека через 
мясо бобра в настоящее время не зарегистри-
ровано, но в сложившихся условиях это воз-
можно [13].

Таким образом, в настоящее время па-
разитофауна бобров Центрального региона 
России, обитающих в естественных усло-
виях, представлена тремя узко специфиче-
скими видами: трематодой S. subtriquetrus, 
нематодой T. rufus и одним видом эктопара-
зита – P. castoris.
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