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Аннотация

Цель исследований – изучить видовой состав гельминтов представителей семейства куньих с учётом биотопиче-
ских и трофических факторов на территории Полистовского государственного заповедника.

Материалы и методы. Исследованы фекалии Mustela putorius, Neovison vison, Lutra lutra, Martes martes. Яйца гель-
минтов обнаруживали с помощью методов копроовоскопии. Фекалии исследовали методами гельминтоовоскопии. 
Для обнаружения в фекалиях яиц нематод использовали метод флотации с сахарным раствором по Форейту, для 
обнаружения яиц трематод и цестод применяли метод последовательных промываний. Половозрелые нематоды 
рода Eucoleus получены от лесной куницы по методу Б. В. Ромашова. Видовую диагностику яиц гельминтов прово-
дили по определителям, монографическим и другим работам. Морфометрическое исследование яиц осуществляли 
в компьютерной программе Screen Meter с точностью до 0,001 мм. Окончательную диагностику проводили путем 
сравнения яиц из фекалий хищников и яиц от половозрелых гельминтов. Для изучения трофического фактора фор-
мирования гельминтофауны исследовали состав фекалий. 

Результаты и обсуждение. У изученных куньих паразитируют нематоды Eucoleus sp., Eucoleus aerophilus, Capillaria 
putorii и трематоды Isthmiophora melis, Opisthorchiidae sp. Яйца гельминтов обнаружены в 42,3% проб. Встречаемость 
яиц гельминтов в фекалиях лесного хоря и американской норки (60,5%) преобладает над таковой у выдры (30,5%). 
Стенобионтность, стенофагия и морфофизиология определяют низкую заражённость выдры в сравнении с норкой 
и хорём. В хвойно-мелколиственном лесу гельминтофауна более богатая, чем на болоте. Циркуляция гельминтов в 
условиях верхового болота ограниченна. Невозможно дифференцировать яйца E. aerophilus и E. trophimenkovi по ра-
нее предложенному индексу формы из-за высокой индивидуальной изменчивости яиц. Верховое болото, как спец-
ифический биотоп, снижает биоразнообразие гельминтов.
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Abstract

The purpose of the research is to study the species composition of helminths of the Mustelidae family taking into account 
biotopic and trophic factors in the Polistovsky National Nature Reserve. 

Materials and methods. Faeces of Mustela putorius, Neovison vison, Lutra lutra and Martes martes were studied to determine 
a helminth fauna composition in the Mustelidae family and the factors affecting its development. Helminth eggs were 
detected using coproovoscopy. For detection of nematode eggs in the feces, the Forate sugar solution flotation method was 
used; for detection of trematode and cestode eggs, the successive washing method was used. Sexually mature nematodes 
of the genus Eucoleus were obtained from the pine marten by the method of B. V. Romashov. Species diagnostics of 
helminth eggs was carried out according to determinants, monographic and other works. The morphometric study of 
eggs was carried out using the Screen Meter computer program with an accuracy of 0.001 mm. The final diagnostics was 
carried out by comparing eggs from the faeces of predators and eggs from mature helminths. To study the trophic factor 
in helminth fauna development, the faeces composition was studied.

Results and discussion. The studied mustelids were infected by nematodes Eucoleus sp., Eucoleus aerophilus and Capillaria 
putorii, and trematodes Isthmiophora melis and Opisthorchiidae sp. Helminth eggs were found in 42.3% samples. The 
helminth eggs prevail in the material from the polecat and American mink (60.5%) over that from the otter (30.5%). 
Stenobionts, stenophagy and morphophysiology determine a low infection rate in the otter versus the mink and polecat. 
Mixed coniferous-small-leafed forest shows a richer list of helminths than the marsh. The obtained data evidences limited 
helminth circulation in high moor. It is not possible to differentiate eggs of E. aerophilus and E. trophimenkovi according to 
the previously proposed shape index due to the high individual variability of eggs. High moor as a specific biotope reduces 
biodiversity including helminths.
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Введение
Специфика заповедного дела предпола-

гает не только охрану, но и изучение био-
разнообразия охраняемой территории [21]. 
Паразитические организмы – неотъемлемые 

компоненты естественных экосистем [5] и 
значительную долю в их таксономическом со-
ставе представляют гельминты. В этой связи 
изучение гельминтофауны – важная задача в 
рамках исследования биоразнообразия особо 
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охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Отряд хищные (Carnivora) – значимая и ин-
формативная в паразитологическом отно-
шении группа млекопитающих, поскольку 
представители отряда замыкают трофические 
цепи в различных экосистемах, имеют слож-
ные и многочисленные гельминтофаунисти-
ческие комплексы [1, 6, 16]. 

Семейство куньих характеризуется за-
метной экологической гетерогенностью. Его 
представители, населяющие европейскую 
часть России, ведут разнотипный образ жиз-
ни: полуводный – Lutra lutra, околоводный 
– Mustela lutreola, околоводный с элементами 
синантропности – Neovison vison, сухопут-
но-околоводный с элементами синантропно-
сти – M. putorius, сухопутный – M. nivalis, M. 
erminea, Martes foina, Martes martes, наземно-
подземный – Meles meles [6, 19, 23]. 

Паразитологическое исследование куньих 
в контексте их экологического разнообразия 
позволяет получать полноценные данные о 
таксономическом составе паразитов, оцени-
вать влияние биотопических факторов кон-
кретной территории на специфику локальной 
паразитофауны семейства, определять роль 
куньих в циркуляции гельминтов на конкрет-
ной территории. Анализ спектра питания даёт 
возможность определять влияние трофиче-
ского фактора на формирование паразитофа-
уны животных в заданных условиях. Именно 
трофическая составляющая экологии куньих 
преобладает в формировании их гельминто-
фауны [8]. 

Подобные исследования регулярно орга-
низуются на различных ООПТ [3, 4, 7, 14]. В 
Полистовском заповеднике паразитологиче-
ские исследования ранее не проводились, фа-
уна и экология паразитических червей куньих 
не изучена.

Цель работы – изучить видовой состав 
гельминтов представителей семейства куньих 
с учётом биотопических и трофических фак-
торов на территории Полистовского государ-
ственного заповедника.

Материалы и методы 
Государственный природный заповедник 

«Полистовский» расположен в восточной ча-
сти Псковской области и включает западную 
составляющую Полистово-Ловатской болот-
ной системы, находящейся на водоразделе рек 

Полисть и Ловать. Территория относится к 
природной зоне хвойно-широколиственных 
лесов. Заповедник занимает территории двух 
административных районов Псковской об-
ласти: Локнянского и Бежаницкого. Общая 
площадь составляет 55 116 га. Большая часть 
заповедника занята крупным болотным мас-
сивом с отдельными минеральными острова-
ми, на окраинах обычны переходные болота и 
леса (рис. 1) [9]. Антропогенное преобразова-
ние слабое [9]. Климат территории заповедни-
ка умеренно-континентальный c микрокли-
матическими болотными особенностями [29].

Проведён сбор фекалий M. martes, M. 
putorius, N. vison и L. lutra, обитающих на тер-
ритории заповедного ядра, в охранной зоне 
ГПЗ «Полистовский» и в непосредственной 
близости от неё (рис. 1). Материал собирали с 
03.06.2018 по 24.09.20 гг. с весны по осень. 

С апреля по май и с октября по ноябрь тра-
востой редкий, уровень воды, особенно в лет-
ние месяцы, невысокий, что облегчает поиск 
материала вдоль водоёмов и водотоков. Фека-
лии помещали в герметичные индивидуаль-
ные пакеты и замораживали при температуре 
-20 0С. Каждой пробе присваивали порядко-
вый номер. Координаты находки фекалий 
определяли с помощью GPS-навигатора, в по-
левом дневнике описывали характеристику 
местности. Сбор проводили вдоль русел рек 
Хлавица, Осьянка и Цевла, по берегам бо-
лотных озёр Русское, Межницкое, Кокарево, 
Долгое, а также на восточном и юго-восточ-
ном берегах озера Полисто. Помёт собирали 
с ветровальных стволов, камней и пней. Ви-
довую принадлежность фекалий определяли 
по характерному виду и составу, по следам, 
оставленным животными возле них и с учё-
том биотопических особенностей местности. 
Всего исследовано 142 пробы фекалий.

Материал от американской, европейской 
норок, а также чёрного хоря объединены 
в группу «норки – чёрный хорь» (Mustela-
Neovison, MN) по причине сложности иден-
тификации животных в полевых условиях по 
фекалиям. 

Фекалии исследовали методами гельмин-
тоовоскопии. Для обнаружения в фекалиях 
яиц нематод использовали метод флотации с 
сахарным раствором по Форейту [35], для об-
наружения яиц трематод и цестод применяли 
метод последовательных промываний. 
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Половозрелые нематоды рода Eucoleus по-
лучены от лесной куницы (n = 10) по методу  
Б. В. Ромашова [36]. 

Видовую диагностику яиц гельминтов про-
водили по определителям, монографическим 
и другим работам [27, 32–35]. Морфометри-
ческое исследование яиц осуществляли в ком-
пьютерной программе Screen Meter с точно-
стью до 0,001 мм. Окончательную диагностику 
проводили путем сравнения яиц из фекалий 
хищников и яиц от половозрелых гельминтов. 
Индекс формы яиц определяли по формуле:

где D – малая ось яйца; L – большая ось яйца 
[36]. 

Для оценки фаунистического сходства 
гельминтофауны исследованных биотопов 
применяли индекс Жаккара: 

где j – число общих видов гельминтов у хозяев 
(хозяина); a – число общих видов на участке A; 
b – число видов на участке B [11]. 

Для обнаружения останков животных в 
образцах фекалий материал изучали по ме-
тодам, описанным Нумеровым и др. [12] и 
Сидорович [18]. Видовую принадлежность 
останков мелких млекопитающих и пресмы-
кающихся проводили по определителям и 
монографическим работам [13, 28], а также с 
помощью сравнения образцов из фекалий и 
эталонных образцов от тушек мелких млеко-
питающих, добытых на отловах в Полистов-
ском заповеднике. Чешую рыбы определяли 
по монографическим работам [2, 22]. Насе-
комых идентифицировали по электронному 
определителю, разработанному энтомологами 
Зоологического института РАН. 

Диагностические и микроморфологиче-
ские исследования яиц гельминтов проведены 
на световом микроскопе «Микромед-3» при 
увеличении 100×, 400×. Останки исследованы 
с помощью светового микроскопа «Микро-
мед-3» и стереоскопа МБС-9. Статистиче-
ские расчёты для промеров яиц нематод рода 
Eucoleus, коэффициент вариации (CV), мини-
мальные, максимальные и средние значения, 
среднеквадратичное отклонение, определение 
равенства между выборками по критерию 
Стьюдента (t) и p-критерий для определения 

достоверности гипотез, проведены в програм-
ме Statistica 12.0.

Изображения изучаемых объектов полу-
чали при помощи цифровой камеры «Future 
Optics» MD-130. 

Результаты 
По результатам копроовоскопических ис-

следований, обнаруженные яйца гельминтов 
отнесены к трём категориям: яйца куньих, 
транзитные и неклассифицированные. Пер-
вая категория представлена двумя система-
тическими группами – Nematoda и Trematoda. 
Из трематод обнаружены Isthmiophora melis, 
Opisthorchiidae sp., из нематод – Eucoleus 
aerophilus, Capillaria putorii, Eucoleus sp. Из вто-
рой категории идентифицированы два вида 
яиц трематод семейства Schistosomatidae, из 
третьей – Trematoda sp., Strongyloides sp. 

Яйца гельминтов куньих обнаружены в 46 
пробах из 142 (32,4%). Яйца одного вида обнару-
жены в 24,6%, двух видов и более – в 8,4% проб. 

В 95 изученных пробах фекалий группы 
норки-чёрный хорь пропагативные стадии 
гельминтов обнаружены в 65,2% проб: I. melis 
в 26,3% проб, E. aerophilus – 11,6%, C. putorii – 
14,7%, Opisthorchiidae sp. – 12,6%. Одновремен-
но в пробах фекалий встречались: E. aerophilus 
+ C. putorii в трех пробах (7,8%); I. melis +  
E. aerophilus + C. putorii в двух пробах (5,2%); 
I. melis + C. putorii в одной пробе (2,6%) и ва-
риант I. melis + C. putorii + Opisthorchiidae sp. 
обнаружен в одной пробе (2,6%). 

Анализ 36 проб фекалий от речной вы-
дры выявил яйца гельминтов в 30,5% проб: 
I. melis в 11%, Eucoleus sp. – 5,5%, C. putorii – 
5,5%, Opisthorchiidae sp. – 16,6%. Симультан-
но находили Eucoleus sp. + Opisthorchiidae sp. 
в одной пробе (2,7%), Eucoleus sp. + C. putorii 
в одной пробе (2,7%), I. melis + C. putorii + 
Opisthorchiidae sp. в одной пробе (2,7%). 

У куницы зарегистрирован только Eucoleus 
sp. в одной пробе из 5. 

Анализ состава фекалий околоводных ку-
ньих выявил в материале останки рыб, мел-
ких млекопитающих, насекомых и пресмыка-
ющихся. В образцах с болотных озёр Русское, 
Межницкое, Кокарево, Долгое и Круглое (вер-
ховое болото) следы присутствия рыбы обна-
ружены в 14 пробах из 48 (29%), мелких мле-
копитающих в 6 пробах (12,5%), насекомых в 
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Рис. 1. Карта района сбора материала 

Слева – карта-схема с типологией экосистем. Сплошной красной линией показана граница заповедника,  
чёрной линией – граница охранной зоны. Красными точками отмечены места сбора материала.  

Под цифрами указаны: 0 – вода;1 – прибрежная зона; 2 – хвойные леса; 3 – лиственные леса; 4 – сосна по болоту;  
5 – топяное болото; 6 – верховое болото; 7 – верховое высокое болото; 8 – кустарники; 9 – сухие луга  
высокопродуктивные; 10 – луга с весенним переувлажнением; 11 – сухие луга со средней продукцией;  

12 – залежи;13 – пашни;14 – населенные пункты; 15 – огороды

[Fig 1. Map of the collection area

On the left is a schematic map of ecosystem typology. The solid red line shows the border of the reserve, the black line – 
the border of the protected zone. The places where the material was collected are marked with red dots.  

The numbers indicate: 0 – water; 1– coastal zone; 2 – coniferous forests; 3 – deciduous forests; 4 – pine in the swamp;  
5 – bog swamp; 6 – raised swamp; 7 – raised high swamp; 8 – shrubs; 9 – dry meadows are highly productive;  

10 – meadows with spring waterlogging; 11 – dry meadows with average production; 12 – fallow lands;  
13 – arable land; 14 – settlements; 15 – vegetable gardens]

5 образцах (10%). Одновременно в фекалиях 
встречались останки рыб и насекомых в 6%.  
В материале с реки Осьянка останки рыб об-
наружены в 6 пробах из 16 (37%), мелких мле-
копитающих в 6 пробах (37%), насекомых в 
2 образцах (12%). Симультанно в образцах 
встречались останки млекопитающих и насе-
комых в одной пробе (6%), в 2 пробах рыб и 
насекомых (12%). Пресмыкающиеся обнару-
жены только в одной пробе фекалий с верхо-
вого болота, что не позволяет включить реп-
тилий в сравнительный анализ. 

Таксономический список пищевых объ-
ектов куньих включает Perciformes, Sorex sp., 

Lacerta sp., Dytiscidae sp., Myodes glareolus, 
Microtus oeconomus, Apodemus agrarius. 

Обсуждение
Обнаруженные виды паразитических чер-

вей типичны для гельминтофауны куньих Ев-
ропейско-Сибирской подобласти Голарктики. 
Наблюдаемое распределение гельминтов по 
группам хозяев характерно для исследован-
ных куньих. У выдры невысокая по сравнению 
с группой MN встречаемость яиц гельминтов 
в фекалиях. Низкой оказалась у выдры также 
встречаемость определённых видов гельмин-
тов. При этом яйца паразитов, заражающих 
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дефинитивного хозяина через земноводных 
(трематода I. melis) и рыб (трематоды I. melis, 
Opisthorchiidae sp.), встречаются у выдры чаще, 
чем яйца гельминтов, реализующих жизнен-
ный цикл без участия водных позвоночных. 
Последний факт объясняется стенобионтно-
стью выдры и специализацией её питания. 
Группа MN демонстрирует более высокие в 
сравнении с выдрой показатели встречаемо-
сти яиц гельминтов в выборке материала. 

Встречаемость каждого отдельного вида 
паразитических червей также оказалась выше. 
В отличие от выдры, все виды гельминтов 
встречались у этой группы куньих примерно с 
одинаковой частотой. Для последней группы 
не характерна жёсткая биотопическая приу-
роченность и стенофагия, что в значительной 
степени влияет на состав гельминтов выдры. 
Однако В. Л. Контримавичус указывал, что от-
личия гельминтофауны выдры от других ку-

ньих в большей степени связаны с физиоло-
гическими особенностями этого животного, с 
чем мы согласны [8].  

В фекалиях куньих обнаружены яйца, 
относящиеся к трематодам семейства 
Shistosomatidae (рис. 2). В литературе опи-
сана возможность паразитирования данных 
трематод у мустелид [8]. Однако, маловеро-
ятно, что обнаруженные яйца принадлежат 
кровяным сосальщикам собственно куньих, 
и их следует отнести к шистосоматидам водо-
плавающих птиц. По всей видимости, данные 
яйца транзитные и попали в желудочно-ки-
шечный тракт куньих вследствие питания во-
доплавающими птицами. Примечательно, что 
яйца данных трематод встречались только у 
группы MN. По данным литературы, хищные 
из этой группы активнее добывают водопла-
вающую птицу, чем речная выдра и лесная ку-
ница [6, 19, 23]. 

Рис. 2. Яйцо Schistosomatidae sp. Норки – чёрный хорь (увел. × 400,  
фото – И. Н. Цветков). Размеры:  А – 0,140 × 0,079 мм; Б – 0,089 × 0,040 мм

[Fig. 2. Schistosomatidae sp. egg. Mink-polecat (magnification × 400,  
photo – I. N. Tsvetkov). Parameters: А – 0,140 × 0,079 mm; Б – 0,089 × 0,040 mm] 

А Б

В результатах нами указаны отдельно  
E. aerophilus в группе MN, Eucoleus sp. в группе 
выдра и Eucoleus sp. у лесной куницы. У куни-
цы, группы MN, и выдры, по всей видимости, 
паразитируют разные виды рода Eucoleus. 
Так, E. aerophilus встречается у американской 
норки, хоря и куницы, а у речной выдры –  
E. schvalovoj. Данные о распространении по-
следнего вида фрагментарны. E. schvalovoj за-
регистрирован на Дальнем востоке (Хабаров-
ский край) [8] и в Юго-Восточной Европе [38]. 
Однако, Torres et al. на основе специального 

исследования E. schvalovoj пришли к выводу, 
что распространение данной нематоды более 
широкое, а редкое упоминание в литературе 
этого вида связано с трудностями его обнару-
жения у хозяина [39]. 

Исходя из вышеизложенного, предполага-
ем, что яйца, обнаруженные в фекалиях вы-
дры, и определённые нами как Eucoleus sp., ве-
роятно, принадлежат E. schvalovoj. 

У лесной куницы паразитируют два вида 
рода Eucoleus: E. aerophilus и E. trophimenkovi. 
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Автор последнего вида, Б. В. Ромашов, указы-
вает, что яйца E. aerophilus и E. trophimenkovi 
весьма схожи в качественных признаках, по 
которым проводят видовую диагностику яиц 
капилляриидного типа [36, 37]. Яйца обоих 
видов имеют мелкосетчатый рисунок на по-
верхности оболочки, а у яиц E. aerophilus автор 
обнаружил многочисленные микроуглубле-
ния. Общая форма яиц также имеет сходства.  
Б. В. Ромашовым предложен способ диф-
ференциации яиц рода Eucoleus по индек-
сам формы: у E. aerophilus этот показатель 
приравнивается к 56.4 (округлая форма), у  
E. trophimenkovi – к 43.7 (удлинённая форма). 

В нашем исследовании, проведённом на 
половозрелых самках обоих видов, удалось 
получить только среднее значение индек-
са формы, близкое к указанному выше. У  
E. trophimenkovi и E. aerophilus получены индек-
сы формы, равные соответственно 45,69±3,77 
(36,23-51,66), CV = 9,12 (n = 30) и 48,59±3,27 
(43,47-53,44), CV = 6,73 (n = 13). У отдель-
но взятых яиц не удалось выделить индексы 
формы яиц столь же чётко. В каждой сам-
ке имелись яйца совершенно разной формы. 

Среднее значение длины яиц E. trophimenkovi 
составило 0,064±0,002 (0,06-0,069), СV = 3,74, 
ширины – 0,03±0,001 (0,025-0,032), CV = 5,24. 
У E. aerophilus эти показатели соответственно 
равнялись 0,067±0,004 (0,058-0,072), CV = 6,1; 
0,032±0,03 (0,03-0,035), CV = 4,26. 

При невысоком значении коэффициен-
та вариации длины и ширины яиц, значения 
индекса формы у данных капилляриид силь-
но отклоняются от установленного Б. В. Ро-
машовым. Такие же результаты получены и 
по дискретно взятым яйцам, выделенным из 
самок, чтобы исключить сжимающее воздей-
ствие стенок матки на форму яиц (рис. 3, 4). 
Однако, в фекалиях яйца встречаются по от-
дельности, от разных особей. В таких услови-
ях вероятность объективной оценки среднего 
значения индекса формы исключена. Считаем, 
что невозможно отличить яйца нематод рода 
Eucoleus по индексам формы. Пока не будет 
найден более достоверный метод дифферен-
цирования обсуждаемых объектов, яйца рода  
Eucoleus, обнаруженные в фекалиях лесной 
куницы, по нашему мнению, следует опреде-
лять как Eucoleus sp.

Рис. 3. Яйца, расположенные в медиальном 
отделе матки половозрелой самки Eucoleus 

aerophilus: индексы формы: 1 – 45,71; 2 – 44,44;  
3 – 42,62; 4 – 52,30; 5 – 45,45 (увел. × 400.  

Отрезками показаны большая и малая оси яиц. 
Фото – И. Н. Цветков)

[Fig. 3. Eggs located in the medial uterus of  
a mature female Eucoleus aerophilus: form indices: 

1 – 45.71; 2 – 44.44; 3 – 42.62; 4 – 52.30;  
5 – 45.45 (magnification × 400. The segments 
shows the major and minor axes of the eggs.  

Photo - I. N. Tsvetkov)] 

Рис. 4. Яйца, расположенные в дистальном 
отделе матки половозрелой самки Eucoleus 

trophomenkovi:  
индексы формы: 1 – 50; 2 – 49,23; 3 – 41,79; 

4 – 36,23; 5 – 42,18. (увел. × 400.  
Фото – И. Н. Цветков)

[Fig. 4. Eggs located in the distal uterus of a mature 
female Eucoleus trophomenkovi:  

form indices: 1 – 50; 2 – 49.23; 3 – 41.79; 4 – 36.23;  
5 – 42.18 (magnification × 400.  

Photo – I. N. Tsvetkov)]

В копрологическом материале обнаруже-
ны яйца нематод рода Strongyloides. Однако, 

в данном случае не исключена контаминация 
фекалий яйцами сапрофитных генераций 
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этих нематод, что не позволяет нам отнести 
данную находку к паразитам куньих. 

Отмечен разный состав гельминтов куньих 
в исследованных биотопах (табл. 1). Индекс 
фаунистического сходства составляет 0,33. В 
материале с рек, текущих через смешанные 
леса, зарегистрировано значительно больше 
видов паразитических червей, чем в материа-
ле с верхового болота. Реализация биологиче-
ских циклов гельминтов в условиях верхового 
болота значительно затруднена. 

Внутриболотные озёра Полистовского за-
поведника относятся к дистрофному типу 
[24]. В таких озёрах наблюдается резкое обе-
днение видового состава биоты, в том числе 
промежуточных хозяев трематод. В болот-
ных озёрах заповедника обитают только два 
вида рыб: окунь и щука [29]. Отсутствие рыб 
семейства карповых исключает циркуляцию 
описторхиид. Окунь может служить вторым 
промежуточным хозяином для I. melis [10]. 
Однако, дисторфные озёра, по-видимому, не-
пригодны для жизни первого промежуточно-
го хозяина этих трематод – моллюска Lymnaea 
stagnalis [17], хотя имеются сведения о способ-
ности этого моллюска выживать в закислён-
ной воде [25]. Также отмечено, что паразито-
фауна рыб дисторфных водоёмов отличается 
случайным характером. Например, паразиты 
окуня, типичные для него в одном водоёме, 
могут полностью отсутствовать в другом [17]. 

Жизненные циклы нематод рода Eucoleus и 
C. putorii изучены недостаточно [30, 31, 34, 40, 
41]. Точно неизвестно каким образом этими 
нематодами заражаются животные, для кото-
рых нетипично питание дождевыми червями, 
служащими резервуарными хозяевами для 
данных капилляриид. В связи с этим считаем, 
что наиболее вероятный способ заражения 
куньих нематодами E. aerophilus и C. putorii 
прямой. E. aerophilus обнаружен в обоих био-
топах. В материале из смешанного леса яйца 
E. aerophilus зарегистрированы в 16 пробах из 
94, а в пробах с верхового болота – в 5 из 48. 
Различия между выборками достоверные (t = 
3,73; Р < 0,05), что указывает на значительное 
преобладание E. aerophilus в смешанном лесу. 

Учитывая схожесть циклов развития об-
суждаемых нематод, отсутствие C. putorii и 
низкую встречаемость E. aerophilus на верхо-
вом болоте, предполагаем, что циркуляция 
этих капилляриид в условиях верхового бо-

лота ограничена. В биотопах такого типа на-
блюдается кислая реакция почвы и воды, их 
невысокая прогреваемость, низкий уровень 
содержания растворённого кислорода [15]. 
Эти факторы замедляют или останавливают 
развитие яиц гельминтов в окружающей среде 
[26]. Особи, заражённые E. aerophilus, вероят-
но, инвазированы вне болотного массива. 

Исходя из вышеизложенных данных, усло-
вия верхового болота для циркуляции гель-
минтов можно оценить как неблагоприятные. 
Это справедливо как в отношении геогель-
минтов (E. aerophilus, C. putorii) так и биогель-
минтов (I. melis, Opisthorchiidae sp.). Несмотря 
на то, что развитие последних связано с па-
разитированием в промежуточных хозяевах, 
они тесно связаны с внешней средой на ста-
дии яйца и свободноживущих личинок. Как 
замечено выше, среда болота отрицательно 
влияет на развитие свободноживущих стадий 
гельминтов. Второй неблагоприятный фак-
тор для реализации гельминтами жизненного 
цикла – низкое биоразнообразие промежу-
точных хозяев на верховом болоте (табл.).

Активность куньих в добыче рыбы в обо-
их биотопах сопоставима (t = 1,14; P > 0,05), 
при этом на верховом болоте этот компонент 
преобладает в рационе. Последнее обусловле-
но большей доступностью рыбы в болотной 
экосистеме для куньих в сравнении с мелки-
ми млекопитающими, разнообразие которых 
на болотах невелико. Встречаемость останков 
мелких млекопитающих в материале с реки 
Осьянка и болотных озёр достоверно различа-
ется (t = 2,27; P < 0,05); куньи интенсивнее по-
требляют микромаммалий в районах рек. Это 
связано с наличием смешанных лесов по её 
берегам, характеризующихся более высоким 
биоразнообразием в сравнении с болотной 
экосистемой, в том числе и многообразием 
мелких млекопитающих и их высокой числен-
ностью [20]. Последнее подтверждается со-
ставом останков в фекалиях: в материале с бо-
лотных озёр обнаружены останки двух видов 
млекопитающих: насекомоядных рода Sorex и 
M. oeconomus с территории смешанного леса – 
четыре: бурозубки рода Sorex, M. oeconomus, 
A. agrarius и M. glareolus (рис. 5). Вследствие 
низкого видового разнообразия мелких мле-
копитающих на болотах куньи оказывают по-
вышенное давление на популяции бурозубок 
и полёвки экономки. В лесной экосистеме экс-
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Таблица [Table] 

Распределение видов гельминтов по биотопам Полистовского заповедника
[Distribution of helminth species in the biotopes of the Polistovsky Reserve]

Вид гельминтов 
[Species of helminth]

Хвойно-мелколиственный лес 
(реки Осьянка, Хлавица)

[Coniferous-small-leaved forest 
(Osyanka, Khlavitsa rivers)]

Верховое болото (озёра Русское, Меж-
ницкое, Кокарево, Долгое, Круглое, 

минеральный остров Волчий
[Upper bog (Russkoe, Mezhnitskoe, Kokarevo, 

Dolgoe, Krugloye lakes, mineral island Volchy)]

I. melis + –

E. aerophilus + +

C. putorii + –

Opisthorchiidae sp. + –

Eucoleus sp. – +

Примечание. [Note]. Знаком «+» показано наличие вида в биотопе, «-» – отсутствие.  
[The «+» sign indicates the presence of the species in the biotope, «-» – absence]

Рис. 5. Таксономический состав жертв околоводных куньих (по оси ординат показано число проб,  
в которых обнаружены останки жертв

[Fig. 5. Taxonomic composition of prey of near-water mustelids (the ordinate axis shows  
the number of samples in which the remains of the victims were found)]

плуатация куньими мелких млекопитающих 
проявляется более равномерно за счёт много-
образия последних. Встречаемость фрагмен-
тов насекомых в материале из каждого биото-
па невысока. Однако, различия статистически 
достоверны (t = 2,53; Р < 0,05), на болоте куньи 
чаще питаются насекомыми. 

Основу рациона куньих в каждом из био-
топов Полистовского заповедника составля-
ет рыба, второй по значимости корм – мел-
кие млекопитающие. Значение насекомых в 
питании куньих на болотах можно рассма-
тривать как компенсацию низкого видового 
разнообразия микромаммалий, отсутствия 
предпочитаемых видов добычи. Роль во-

дных насекомых в смешанном лесу в пита-
нии околоводных куньих, по-видимому, ми-
нимальна.

Исходя из установленного списка пищевых 
объектов, можно проанализировать влияние 
питания на состав фауны гельминтов куньих 
на территории заповедника. Установлено, что 
куньи активно питаются рыбой в обсуждае-
мых биотопах. На болоте этот компонент ра-
циона не зарегистрирован как источник ин-
вазии. Напротив, в условиях смешанного леса 
куньи заражаются через рыбу трематодами 
семейства Opisthorchiidae sp. и I. melis. Мел-
кие млекопитающие – второй по значимости 
корм для околоводных куньих на обсужда-
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емой территории. Они служат источником 
заражения куньих трематодой Alaria alata, 
mezocerc, нематодами рода Trichinella, цесто-
дами рода Taenia. Среди последних куньим 
передаётся Taenia martis через обнаруженных 
нами в рационе куньих грызунов M. glareolus, 
M. oeconomus, и насекомоядных рода Sorex;  
T. hidatigena – через M. glareolus; T. mustelae – 
через M. oeconomus. Возможно, через микро-
маммалий куньи могут заражаться нематода-
ми Filaroides martis и видами рода Skrjabingylus 
[31]. 

В целом, обнаруженные различия в потре-
блении куньими мелких млекопитающих на 
верховом болоте и смешанном лесу, не могут 
значительно влиять на сегрегацию гельмин-
тоценозов мустелид в данных биотопах. Тоже 
относится к водным жесткокрылым, через ко-
торых не происходит инвазирование куньих 
гельминтами.

Заключение
На территории Полистовского заповед-

ника у исследуемых групп куньих паразити-
руют типичные для семейства гельминты: 
трематоды I. melis, Opisthorchiidae sp.; нема-
тоды E. aerophilus, C. putorii и потенциально  
E. shvalovoj, E. trophomenkovi. У выдры, как 
стенофага, чаще встречались гельминты, пе-
редающиеся через гидробионты. У группы, 
в которую входит чёрный хорь и достаточно 
пластичная в экологическом отношении аме-
риканская норка, все гельминты встречались 
с одинаковой частотой. 

Прослеживается влияние биотопических 
особенностей местности на состав и распре-
деление гельминтов куньих. В смешанном 
лесу список видов гельминтов разнообразнее, 
чем на верховом болоте, что связано с разны-
ми условиями для циркуляции паразитов. На-
личие в ареале болотного биотопа, вероятно, 
снижает общую инвазированность куньих 
гельминтами.   

Основа питания куньих на территории По-
листовского заповедника – рыба. Второй по 
значимости компонент питания – мелкие мле-
копитающие. Дополнительный источник пита-
ния куньих – водные жёсткокрылые, важность 
которых в рационе на верховом болоте повы-
шается в качестве замещающего корма ввиду 
небольшой численности и низкого видового 
разнообразия микромаммалий. В рационе ку-

ньих на территории заповедника ведущий ис-
точник заражения гельминтами – рыба. 
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