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ного аппарата, что свидетельствует о воз-
растных деструктивных изменениях парен-
химы органа.
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Выявлено 8 видов животных, являющихся носителями трихинелл на морских побере-
жьях. Зараженность по различным видам колеблется от 1,6% до 92,8%. Основными путями 
передачи трихинелл в популяциях животных на территории п.Лорино являются хищниче-
ство, некрофагия и каннибализм. 

впервые трихинеллез на Чукотке 
был зарегистрирован в 1961 году [1]. Из-
учая природную очаговость трихинеллеза 
на Чукотском полуострове, автор выявила 
его широкое распространение среди на-
земных позвоночных животных: дикого 
белого песца (Alopex lagopus) (18%), волка 
(Сanis lupus) (16,7%), бурого медведя (Ursus 
arctos) (58%), белки (Sciurus vulgaris) (8,3%), 
полевки-экономки (Microtus oeconomus), 
длиннохвостого суслика (Citellus undulates) 
и домовой мыши (Mus musculus). в эпизо-
отическом процессе данного гельминтоза 
большое значение имеют домашние собаки 
(Canis familiaris), зараженность их состави-

ла 58% [2]. трихинеллезом заражены звери 
клеточного разведения: серебристо-черные 
лисицы (Vulpes sp.) (47%) и голубые песцы 
(54,8%.) [3]. Заражение клеточных зверей 
трихинеллами происходит в основном через 
мясные отходы со скотобоен, мясо морских 
млекопитающих [2] и при скармливании 
мяса клеточных зверей своего же хозяйства 
[4].

в 1965 году в Чукотском районе из 50 
обследованных моржей (Odobenus rosmarus 
divergens) только у одного были найдены 
трихинеллы, но с высокой интенсивностью 
инвазии [5,6]. За рубежом исследования по 
зараженности трихинеллами обитателей 
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арктических морских побережий активно 
ведутся учеными канады, аляски и Гренлан-
дии [7, 8, 9, 10, 11]. так, в канадской арктике 
экстенсивность инвазии моржей колеблется 
от 1% до 22%, белых медведей от 24,2% до 
60,9%, красных лисиц и волков 33%, песцов 
36% [12]. 

Большинство исследований по распро-
странению трихинеллеза на территории Чу-
котки проводилось 20 - 30 лет назад. в связи 
с вышеизложенным изучение трихинеллез-
ной инвазии на территории прибрежных по-
селков Чукотки представляется нам целесо-
образным и своевременным. 

Цель настоящих исследований – вы-
явление спектра хозяев и определение их 
зараженности мышечными трихинеллами, 
изучение особенностей распространения 
трихинеллеза на морских побережьях Чу-
котки.

Материал и методы
сбор материала проводился на тер-

ритории Чукотского района в п. лорино, 
расположенного на побережье Берингова 
моря, в период с июля по октябрь 2010 г. 
всего исследовано 343 особи 16 видов жи-
вотных. Зараженность животных личинками 
трихинелл определяли двумя методами: 
1.микроскопический – метод компрессор-
ной трихинеллоскопии; 2. биохимический 
– трихинеллоскопия после искусственного 
переваривания мышц в желудочном соке с 
помощью аппарата авт «Гастрос». 

Результаты исследований
анализ полученных данных показал, 

что на территории населенного пункта носи-
телями трихинелл являются 8 (50,0%) видов 
зверей из 16 исследованных. Зараженность 
животных по различным видам колеблется 
от 1,6% до 92,8% (таблица). среди диких жи-

Таблица 1 
Результаты исследования млекопитающих на наличие мышечных трихинелл 

виды животных
количество 
исследован-
ных (особей)

количество 
зараженных 
(особей)

Экстенсив-
ность инва-
зии(%)

насекомоядные (Insectivora)
малая бурозубка (Sorex) 3 - -

Хищные(Carnivora)
медведь бурый (Ursus arctos) 5 4 80,0
лисица (Vulpes vulpes beringiana) 3 2 66,7
Песец (клеточного разведения) (Alopex sp.) 47 43 72,3
собака ездовая ( Canis familiaris) 19 13 68,4
собака бродячая ( Canis familiaris) 28 26 92,8
кошка домашняя (Felis familiaris) 9 8 88,9
ларга (Phocha largha) 15 - -
морж (Odobenus rosmarus divergens) 63 - -
кольчатая нерпа (Pusa hispida) 64 1 1,6
лахтак (Erignathus barbatus) 23 1 4,3

китообразные (Cetacea)
серый кит (Eschrichtius gibbosus) 16 - -

Грызуны(Rodentia)
длиннохвостый суслик (Citellus undulates) 7 - -
мышь домовая(Mus musculus) 4 - -
Пасюк (Rattus norvegicus) 5 1 20,0
Полевка (Clethrionomys rufocanus ) 5 - -
Полевка (Microtus oeconomus) 27 - -
Итого 343
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вотных наиболее высокая экстенсивность 
инвазии (ЭИ) зарегистрирована у бурого 
медведя, при этом интенсивность инвазии 
(ИИ) колебалась от 3 до 127 личинок в 1 г 
мышечной ткани. 

в последние годы, по словам корен-
ных жителей поселка, численность бурого 
медведя существенно возросла. его стали 
часто регистрировать не только в тундре, но 
и на побережье, вблизи поселков, у балков, 
расположенных на мечигменской косе. в 
сравнении с данными 60-х годов, заражен-
ность бурого медведя возросла в 1,5 раза. в 
2010 году, в период проведения экспедици-
онных работ, нам удалось наблюдать вбли-
зи промысловой базы аккани, как на берегу 
моря бурый медведь поедал тушу павшего 
моржа.

Экстенсивность инвазии другого по-
тенциального хозяина трихинелл – лисицы 
– несколько ниже, но ИИ почти в два раза 
выше: от 23 до 245 личинок в 1 г мышечной 
ткани. Проведенные ранее исследования 
овсюковой н.И. показали зараженность ли-
сицы на уровне 56,4%, при интенсивности 
инвазии от 1 до 49 личинок [3]. лисица сре-
ди наземных хищников является основным 
объектом охотничьего промысла. охотники, 
как правило, приносят убитого зверя в посе-
лок, и после снятия шкурки тушки выбрасы-
вают на свалки или скармливают ездовым 
собакам, в случае заражения последние мо-
гут явиться источником заболевания для до-
машних и синантропных животных.

особенностью эпизоотологического 
процесса на морских побережьях являет-
ся участие в нем морских млекопитающих, 
которые до настоящего времени остаются 
основным объектом питания у коренного 
населения прибрежных поселков. Боенские 
отходы морского зверобойного промыс-
ла скармливаются домашним животным – 
кошкам и ездовым собакам, песцам клеточ-
ного разведения, используются в качестве 
привад пушным зверям. ежегодно на корм 
клеточным зверям используется 65-70% сы-
рья – непищевых отходов мяса и субпродук-
тов морского зверобойного промысла [4]. 
в случае заражения туша морского зверя 
представляет собой огромное инвазионное 

начало, даже при низкой интенсивности ин-
вазии, а его перенос из природных биоце-
нозов в населенные пункты осуществляется 
за счет деятельности морских зверобоев. 
По нашим данным, экстенсивность инва-
зии моржей, добытых вблизи промысловой 
базы аккани в 2006 году, составила 1,5%. в 
2010 году у этого вида животных трихинел-
лы нами не обнаружены, в то время как у 
лахтака и кольчатой нерпы данный гель-
минтоз зарегистрирован. до настоящего 
времени у кольчатой нерпы трихинеллез в 
исследуемом регионе не регистрировался. 
Интенсивность инвазии нерпы составила 
15,5, а лахтака 9,7 личинок в 1 г мышечной 
ткани. оба вида зверей были добыты мор-
скими зверобоями территориально-сосед-
ской общины п.лорино в конце сентября в 
мечигменской лагуне. 

При исследовании на зараженность 
трихинеллезом песцов клеточного разведе-
ния на звероферме им. Ю.с.Русецкого нами 
выявлена высокая экстенсивность инвазии – 
72,3%. трихинеллез обнаружен как у взрос-
лых, так и у молодых песцов. в конце сен-
тября 2010 г. при исследовании трех особей 
5-месячных павших щенков нами выявлены 
мышечные трихинеллы. Предполагаемый 
источник инвазии, по устному сообщению 
звероводов, - мясо лахтака. ветеринарная 
служба зверофермы исследует далеко не 
все туши морских зверей, поступающих на 
кормокухню. объем забитых животных мо-
жет быть очень большим (более 60 голов) 
в сутки, в связи с этим исследовать все по-
головье практически невозможно. должная 
термическая обработка туш на звероферме 
не проводится, поэтому личинки остаются 
жизнеспособными. Учитывая то, что пес-
цов клеточного разведения на протяжении 
последних 10 лет кормят исключительно 
мясом морских млекопитающих, считаем 
возможным молодняк песцов клеточного 
разведения использовать в качестве свое-
образных биоиндикаторов для выявления 
источника и оценки напряженности трихи-
нелезной инвазии.

среди домашних животных трихинел-
лы обнаружены у кошек и собак. на кормо-
кухне зверофермы постоянно живут одичав-
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шие кошки. несмотря на систематический 
контакт с работниками зверофермы, они из-
бегают человека и со временем становятся 
весьма агрессивными. на территории фер-
мы имеется изобилие корма, так как туши 
морского зверя лежат в доступных для жи-
вотных складских помещениях. Интенсив-
ность инвазии у кошек высокая и составила 
более 200 личинок в 1 г мышечной ткани. 
Зараженность кошек, которых жители по-
селка содержат в домашних условиях, не-
смотря на то, что их кормят в большинстве 
своем вареной пищей, по нашим данным, 
тоже высокая. При исследовании трех пав-
ших по разным причинам домашних кошек 
две оказались зараженными трихинеллами.

на Чукотке издавна разводится чукот-
ская ездовая собака. каюры держат ездо-
вых собак на привязи и кормят тем, что едят 
сами – это мясо морского зверя с добав-
лением рыбы. однако на территории при-
брежных поселков много бродячих собак, 
которые активно передвигаются в поисках 
пищи по поселку и за его пределами. ос-
новной источник питания у них –боенские 
отходы или туши павших морских и назем-
ных животных. Результаты исследований 
показали, что среднее количество личинок 
на 1 г мышечной ткани у бродячей собаки 
почти в 6 раз выше по сравнению с ездовой. 
среди собак зарегистрирован каннибализм. 
в последние годы борьба с бродячими соба-
ками проводится, но в недостаточном объ-
еме. Источником инвазии бродячих собак 
могут быть грызуны (крысы, мыши). на тер-
ритории поселка существуют весьма благо-
приятные условия для размножения крыс: 
это многочисленные складские помещения, 
территория зверофермы, где почти постоян-
но находятся туши морских зверей, несанк-
ционированные мусорные свалки, трупы 
домашних животных. однако численность 
крыс и домовых мышей довольно низкая. 
Причиной, по-видимому, является темпера-
турный фактор и отсутствие подвальных по-
мещений, которые грызуны в европейской 
части используют в качестве мест обитания. 
все жилые постройки располагаются на сва-
ях. считаем, что эпизоотическая роль крыс 
и мышей в данном населенном пункте не-

значительная.
Широкий круг восприимчивых хозяев, 

включая домашних и диких животных, вы-
сокая численность популяции бродячих со-
бак, кошек, осуществляющих постоянные 
или сезонные миграции в природной сре-
де, в том числе и на морские побережья, 
низкий ветеринарно-санитарный контроль, 
примитивные технологии хранения и изго-
товления кормов в зверохозяйстве обуслав-
ливают сложную эпизоотическую ситуацию 
по трихинеллезу в данном регионе.

с учетом фактических данных по за-
раженности млекопитающих и анализа тро-
фико-хорологических связей животных-хо-
зяев считаем, что на территории п.лорино 
трихинеллез имеет характер природно-си-
нантропной очаговости, и трихинеллы цир-
кулируют как в популяциях диких хищных 
(псовые Canidae, моржовые Odobenidae и 
настоящие тюлени Phocidae), так и синан-
тропных и домашних животных. основными 
экологическими формами и путями пере-
дачи трихинелл в популяциях животных на 
территории пос. лорино являются хищниче-
ство, некрофагия и каннибализм. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке совета по исследованиям се-
верной части тихого океана (North Pacific 
Research Board, USA).
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