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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ 
(NEOVISON VISON SCHREBER, 1777) ГЕЛЬМИНТАМИ 
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Резюме. Проведен анализ гельминтофауны американской норки на урбанизированных территориях и 
природных биоценозах Кировской области (поймы рек Вятка, Кама, Чепца и Молома) - на северо-во-
стоке Европейской части России. Методом полных гельминтологических вскрытий исследовано 109 
тушек американских норок, из них 70 норок природных биоценозов и 39 урбанизированных ландшаф-
тов г. Кирова и других населенных пунктов Кировской области. Определялась экстенсивность инвазии, 
интенсивность инвазии. Использовался критерий Стьюдента (t) при расчете достоверности различий 
при уровне значимости 0.05. Выявлено 18 видов гельминтов, из них 5 новых видов для региона, вклю-
чая Metorchis bilis, Crenosoma taiga, Mustelivingylus skrjabini. Основу гельминтофауны составляют био-
гельминты (87.5%). Зараженность гельминтами за период акклиматизации повысилась от 9.8 до 92.7%. 
На городских территориях гельминтофауна представлена 7 видами. Доминирующими являются 5 ви-
дов гельминтов: Isthmiophora melis, Alaria alata, larvae, Aonchotheca putorii, Aonchotheca mucronata, 
Skrjabingylus nasicola. Самки природных биоценозов, как и урбоценозов, не инвазированы легочным 
гельминтом C. taiga и личинками трихинелл. Экстенсивность инвазии и интенсивность инвазии у аме-
риканской норки разных мест обитания различается незначительно. Интенсивность инвазии A. 
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mucronata выше у самок норок урбанизированных территорий по сравнению с природными биоцено-
зами. Данное различие статистически значимо (t=4.67 при p ≤ 0.05). Интенсивность инвазии у самцов 
селитебных территорий I. melis и A. putorii достоверно превышает таковую у самок (t=2.1-2.24 при 
уровне значимости p ≤ 0.05). Эпизоотологическую и эпидемиологическую опасность представляют A. 
alata, Metorchis bilis и Trichinella spp. 
 
Ключевые слова: американская норка, интродукция, гельминты, природные биоценозы, урбоценозы. 
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THE INFLUENCE OF THE HABITAT ON THE INFECTION OF THE AMERICAN MINK 
(NEOVISON VISON SCHREBER, 1777) WITH HELMINTHS 

 
Abstract. The research paper presents a comparative analysis of helminth fauna of American mink on the 
urbanized territories and natural biocenosis of the Kirov Region (floodplains of the Vyatka, Kama, Cheptsa 
and Moloma Rivers) in the north-east of the European part of Russia. The method of complete helmintholog-
ical dissections was used to study 109 carcasses of American minks, including 70 minks of natural biocenoses 
and 39 urbanized landscapes of Kirov and other settlements of the Kirov Region. The extensiveness of the 
invasion and the intensity of the invasion were determined. The Student's criterion (t) was used to calculate 
the validity of differences at the significance level of 0.05. 18 species of helminths were revealed, of which 
five new species for the region including: Metorchis bilis, Crenosoma taiga, Mustelivingylus skrjabini. The 
basis of helminth fauna is biohelminths (87.5%). Rate of infection with helminths during the acclimatization 
period increased from 9.8 to 92.7%. Helminthofauna is represented by 7 species in urban areas. The dominant 
species are 5 helminths: Isthmiophora melis, Alaria alata, larvae, Aonchotheca putorii, Aonchotheca mucro-
nata, Skrjabingylus nasicola. Females of natural biocenoses, as well as urbacenoses, are not infested with 
pulmonary helminths C. taiga and Trichinella spp. larvae. The extensiveness of infestation and the intensity 
of infestation in the American mink differ slightly from one habitat to another. The intensity of infestation of 
A. mucronata is higher in female mink living on the urbanized territories as compared to natural biocenosis. 
This difference has statistical significance (t=4.67, p ≤ 0.05). In settlements the intensity of infestation in males 
of I. melis and A. putorii exceeds significantly that of females (t=2.1-2.24 with a significance level of p ≤ 0.05). 
Epizootological and epidemiological hazards are represented by A. alata (larvae), Metorchis bilis and Trichi-
nella spp. 
 
Keywords: American mink, naturalization, helminthes, natural biocenosis, urbacenosis. 

 
Одним из основных факторов, определя-

ющих состав гельминтофауны и частоту встре-
чаемости гельминтов куньих, являются биоце-
нотические связи дефинитивных хозяев и слож-
ность цикла развития гельминтов. В гельминто-
фауне куньих преобладают виды, сопряженные 
с хозяевами посредством трофических связей – 
около 82% от общего числа [5]. Американская 
норка не является исключением. 

В Вятско-Камском междуречье амери-
канская норка появилась в конце 60-х годов 20 
века. На территории Кировской области интро-
дукция американской норки непосредственно 
не производилась, вид начал заселять террито-
рию области с юга из соседнего Татарстана 
[19], где был акклиматизирован еще в 1934 г., а 

в соседней республике Марий-Эл - в 1948-
1949 гг. [8]. Впоследствии в Кировской области 
начали разводить американскую норку в зверо-
хозяйствах, откуда она периодически сбегала, 
заселяя новые территории. Являясь инвазив-
ным видом, она полностью вытеснила абори-
генный вид - европейскую норку. 

В настоящее время американская норка 
заселила не только природные биоценозы, но 
практически и все пригодные урбанизирован-
ные территории Кировской области [14]. Ак-
тивное заселение норкой урботерриторий нача-
лось после аномально жаркого лета 2010 г. и 
резкого сокращения численности в последую-
щие годы предпочтительного кормового объ-
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екта норки на исследуемой территории – земно-
водных. В связи с этим в рационе норки увели-
чилась доля рыбы до 34,4% [15]. Это способ-
ствовало увеличению видового состава гель-
минтов у норки природных биоценозов. В связи 
с массовым освоением норкой урбанизирован-
ных территорий, начавшимся в последнее деся-
тилетие, возникла необходимость изучения 
гельминтофауны американских норок в этих 
местообитаниях. 

Когда норка заселяет урбанизированные 
экосистемы, она привносит сюда ряд инфекци-
онных и инвазионных заболеваний, имеющих 
эпидемиологическое и эпизоотологическое зна-
чение [6]. Исследователями из Польши и Сло-
вакии [20] обнаружены у американской норки 
виды, представляющие опасность для живот-
ных и человека: Echinococcus spp. и Toxocara 
spp. с экстенсивностью инвазии 14.2% и 21.7%. 

Видовое биоразнообразие природных экоси-
стем, как правило, превосходит данный показа-
тель в урбанизированных биоценозах, так как 
не все живые организмы могут найти экологи-
ческую нишу в таких местообитаниях. Гель-
минты также являются сочленами биоценозов, 
поэтому видовое биоразнообразие их на транс-
формированных территориях также должно 
уменьшаться. 

Цель настоящего исследования: оценить 
видовой состав гельминтов американской 
норки в природных и урбанизированных экоси-
стемах, выявить фоновые виды. 

Материал и методы. Материал для ис-
следований был собран в природных биоцено-
зах поймы рек Вятка, Кама, Чепца и Молома, а 
также в городской черте и пригороде Кирова и 
Слободского, в 2011-2019 гг. (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Территория исследования 

 
Методом полных гельминтологических 

вскрытий [3] исследовано 109 тушек американ-
ских норок, из них 70 норок природных биоце-
нозов и 39 урбанизированных ландшафтов г. 
Кирова и других населенных пунктов Киров-
ской области (селитебных территорий). Опре-
делялась экстенсивность инвазии (ЭИ) – про-
цент зараженных животных из всех исследо-
ванных, интенсивность инвазии (ИИ) – количе-
ство паразитов у зараженных особей. У каждой 
особи определяли вид норки, пол, возраст [4], 

массу зверька, упитанность. Данные по интен-
сивности инвазии у норок разных мест обита-
ния были подвергнуты сравнению. Для этого 
вычислялась ошибка средней (m) и использо-
вался критерий Стьюдента (t) при расчете до-
стоверности различий ИИ при уровне значимо-
сти 0.05 [10,11]. 

Результаты и обсуждение. При изуче-
нии гельминтофауны американской норки в 
природных биоценозах на территории Киров-
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ской области нами выявлено 18 видов гельмин-
тов, принадлежащих к трем классам. Заражение 
норки гельминтами, согласно нашим исследо-
ваниям, в основном осуществляется посред-
ством трофических связей (87.5%). По сравне-
нию с первоначальными исследованиями видо-
вой состав гельминтов норки увеличился на 5 
видов [6]: 1 вид цестод, 2 вида трематод и 2 
вида нематод. Из вновь обнаруженных гель-
минтов трематода Metorchis bilis имеет эпиде-
миологическое и эпизоотологическое значение. 
Дополнительным хозяином данной трематоды 
являются карповые рыбы. На урбанизирован-
ных территориях нами обнаружено лишь 7 ви-
дов паразитических червей [7] (табл.1). 

Наибольшее количество видов гельмин-
тов американской норки обнаружено учеными 
Беларуси: В.Е. Сидорович [13] отмечал 19 ви-
дов гельминтов, Е.И. Анисимова и С.В. Полоз 
[1] - 23 вида. На территории Поволжья и Киров-
ской области у норки зарегистрировано 28 ви-
дов гельминтов, принадлежащих к четырем 
классам: трематоды – 9 видов, нематоды – 16 
видов, цестоды – 2 вида, скребни – 1 вид. Об-
щими для всех выше перечисленных террито-
рий являются восемь видов гельминтов: Isth-
miophora melis, Alaria alata, larvae, Aonchotheca 
mucronata, Aonchotheca putorii, Trichinella spp., 
larvae, Skrjabingylus nasicola, Filaroides martis и 
Mustelivingylus skrjabini. 

F. martis и M. skrjabini не относятся к фо-
новым видам. Мустелливингилусы обнару-
жены нами у норки во второй период исследо-
ваний. Филяроидесы у американской норки 
встречаются редко, они не образуют цист, как у 

других куньих, и зарегистрированы нами всего 
один раз. В то же время европейская норка (эти 
экземпляры норок попали к нам в конце 90-х го-
дов ХХ века из Тверской области, где их пыта-
лись разводить) практически всегда заражена F. 
martis. Есть вероятность, что при определении 
гельминтофауны разными исследователями не 
всегда точно был определен вид норки. 

В первые годы после акклиматизации 
экстенсивность и интенсивность инвазии гель-
минтами у американских норок была слабая. 
Экстенсивность заражения американской 
норки на Среднем Поволжье по данным С.В. 
Фуниковой [18], В.А. Попова [9], А.А. Троиц-
кой [16, 17] была низкой – от 9.8 до 40-50%, ви-
довой состав гельминтов также был немного-
численным – от 3 до 7 видов [2, 16]. Это обу-
словлено тем, что перед выпусками в дикую 
природу американских норок из акклиматиза-
ционных групп дегельминтизировали. После 
выпуска, в природе, они начали заражаться 
гельминтами аборигенных видов околоводных 
куньих. Зараженность гельминтами (ЭИ) аме-
риканской норки в Беларуси составила 92.9% 
[1]. По нашим данным, на территории Киров-
ской области в настоящее время зараженность 
американской норки природных и трансформи-
рованных территорий соответствует данным 
белорусских исследователей [1] и составляет 
92.7% в природных биоценозах и 92.3% в ур-
боценозах. 

Большинство американских норок Вятко-
Камского междуречья независимо от местооби-
таний заражены 5-7 видами гельминтов 
(табл.1).  

Таблица 1  
Зараженность американской норки фоновыми видами гельминтов в Кировской области 

Класс и вид гельминта Экстенсивность инвазии (%) 
Природные биоценозы (n=70) Урбоценозы (n=39) 

Trematoda   
1. Alaria alata (larvae) 51,0 43,6 
2. Isthmiophora melis 45,6 56,4 
Nematoda   
3. Aonchotheca putorii 81,0 71,8 
4. Aonchotheca mucronata 44,5 48,7 
5. Crenosoma taiga 4,9 5,1 
6. Skrjabingylus nasicola 8,7 10,3 
7. Trichinella sрp.  3,0 5,1 

 
Чаще у норок поражаются серозные по-

кровы внутренних органов (A. alata), желудок и 
кишечник (I. melis и A. putorii), мочевой пузырь 
(A. mucronata) и лобные пазухи (Sk. nasicola). 
Наибольший процент заражения приходится на 

A. putorii, которые локализуется преимуще-
ственно в желудке. В природных биоценозах 
зараженность самая высокая – 81.0%, в урбоце-
нозах несколько ниже – 71.8%. Второе место по 
зараженности занимает трематода I. melis. В ур-
боценозах зараженность составляет 56.4%, в 
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природных ниже, что, по-видимому, связано с 
обилием на селитебных территориях земновод-
ных - промежуточных хозяев трематоды. Зара-
женность кренозомами и трихинеллами невы-
сокая. 

У кренозом она практически одинакова в 
природных экосистемах и урбоценозах. Зара-
женность личинками трихинелл на селитебных 
территориях почти в 2 раза превышает эти по-
казатели для природных биоценозов. Видовой 
состав трихинелл норки пока также точно не 
определен, хотя по морфологическим крите-
риям он близок к T. nativa. 

Hurníkováa et all [21] при изучении 812 
особей американской норки из шести населен-
ных пунктов в западной и северо-восточной 
Польше зарегистрировали 3 вида трихинелл у 
американской норки на селитебных террито-
риях. Личинки обнаружены у 27 особей (3.3%), 
55.6% были инфицированы Trichinella britovi, 
кроме того, зарегистрированы еще 2 вида: Т. 
spiralis и T. pseudospiralis. Два вида (T. britovi и 
T. spiralis) обнаружены у одной норки. Эти дан-
ные подтвердили первый факт о смешанной ин-
вазии Trichinella у американской норки. 

Интенсивность инвазии (ИИ) фоновыми 
видами паразитических червей отражена на ри-
сунке 2.

 
Рис. 2. Интенсивность инвазии фоновыми видами гельминтов у американской норки природных  

биоценозов и урбанизированных экосистем 
 
Наивысших показателей ИИ достигла у 

нематоды желудка Aonchotheca putorii, причем 
в урбоценозах этот показатель превышает тако-
вой у норки природных биоценозов (102.0±18.6 
и 74.8 ± 13.8 экз. соответственно). ИИ трема-
тоды I. melis и нематоды C. taiga выше в при-
родных биоценозах, а трематода A. alata 

(larvae) и нематода A. mucronata наоборот. Дан-
ные различия статистически недостоверны (t<2 
при p ≤ 0.05). 

Показатели ЭИ американской норки при-
родных биоценозов и урботерриторий в зависи-
мости от полового признака отражены в таб-
лице (табл. 2).

Таблица 2  
Зараженность американской норки фоновыми видами гельминтов в зависимости от пола 

Виды гельминтов 
Экстенсивность инвазии, % 

Природные биоценозы Урбоценозы 
Самки n=29 Самцы n=41 Самки n=17 Самцы n=22 

1. Isthmiophora melis 45,8 46,9 52,9 59,1 
2. Alaria alata 51,0 53,0 41,2 45,5 
3. Aonchotheca putorii 82,1 75,4 58,8 81,8 
4. Aonchotheca mucronata 50 28,9 41,2 54,5 
5. Skrjabingylus nasicola 7,8 12,1 – 22,7 
6. Crenosoma taiga – 7,3 – 9,1 
7. Trichinella spp. * – 7,3 – 9,1 
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Экстенсивность инвазии основными ви-
дами гельминтов у самок и самцов природных 
биоценозов и урбоценозов практически одина-
кова, за исключением A. putorii. У самок урбо-
территорий зараженность этой нематодой со-
ставляет всего 58.8%, против 82.1% у самок 
природных экосистем и 81.8% у самцов урбоце-

нозов. Самки природных биоценозов, как и ур-
боценозов, не инвазированы легочным гель-
минтом C. taiga и личинками трихинелл. В от-
личие от урбоценозов, они инвазированы S. 
nasicola (7.8%).  

Соотношение интенсивности инвазии 
(ИИ) фоновыми видами гельминтов у самок 
разных биоценозов отражено на рисунке 3.

 

 
Рис. 3. Интенсивность инвазии фоновыми видами гельминтов у самок природных биоценозов  

и урбоценозов 
 

Интенсивность инвазии фоновыми ви-
дами гельминтов у самок американских норок 
разных мест обитания отличается слабо. Лишь 
у двух видов – личиночных стадий трематоды 
A. alata, где норка является резервуарным хозя-
ином, и нематоды мочевого пузыря A. 
mucronata ИИ выше у норок урбанизированных 
территорий. Различие ИИ для A. alata статисти-
чески недостоверно (t=0.66 при уровне значи-
мости p ≤ 0.05), а для паразита мочевого пузыря 
A. mucronata данное различие статистически 
значимо (t=4.67 при Р ≤ 0.05). По двум видам 
гельминтов - Aonchotheca putorii и Isthmiophora 
melis ИИ у самок норки природных биоценозов 
превышает данный показатель у норок урбоце-
нозов незначительно и данные отличия стати-
стически недостоверны (t<2 при p ≤ 0.05). Та-
ким образом, показатели ИИ у самок разных 
местообитаний статистически достоверны 
только лишь для A. mucronata и могут быть объ-
яснены большим количеством инвазионного 

материала в урбанизированных биоценозах, а 
именно дождевых червей, являющихся проме-
жуточными хозяевами данной нематоды. 

Соотношение интенсивности инвазии 
(ИИ) фоновыми видами гельминтов у самцов 
разных биоценозов отражено на рисунке 4. 

При сравнении ИИ у самцов разных ме-
стообитаний у трех фоновых видов гельминтов 
регистрируются превышения показателей в ур-
боценозах: A. putorii, A. mucronata и A. alata 
(larvae), но различия эти недостоверны (t= 0.9-
1.37 при p ≤ 0.05). Данные значения свидетель-
ствуют о том, что в урбоценозах накопилось 
значительное количество инвазионного мате-
риала этих видов гельминтов, из них A. alata 
(larvae) представляет опасность для человека. 

При сравнении ИИ гельминтов у самцов 
и самок разных местообитаний (рис.3, рис.4) 
следует, что интенсивность инвазии у самцов 
выше у двух видов (I. melis и A. putorii), у двух 
других она примерно одинакова (A. alata 
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(larvae), A. mucronata) Интенсивность инвазии 
у самцов I. melis и A. putorii достоверно превы-
шает таковую у самок (t=2.1-2.24 при уровне 

значимости p ≤ 0.05) независимо от местооби-
таний. ИИ A. putorii у самцов урбоценозов бо-
лее чем в 5 раз превышает таковую у самок 
(t=5.1 при уровне значимости p ≤ 0.001).

 

 
Рис. 4. Интенсивность инвазии фоновыми видами гельминтов у самцов  

природных биоценозов и урбоценозов 
 

Анализ гельминтофауны американской 
норки урбанизированных ценозов по полу по-
казал, что ЭИ у самок составляет 88.2%, у сам-
цов – 95.5%, в то же время в природных биоце-
нозах зараженность самок и самцов находится 
на одном уровне. Самки норок урбоценозов за-
ражены только четырьмя основными видами 
гельминтов с примерно такой же экстенсивно-
стью инвазии, как у самцов (табл. 2).  

Заключение. При исследовании 109 аме-
риканских норок выявлено 18 видов паразити-
ческих червей, принадлежащих к 3 классам: 
трематодам (5 видов), нематодам (12 видов), 
цестодам (1 вид). Анализ гельминтофауны аме-
риканской норки Кировской области показал, 
что зараженность гельминтами за период ак-
климатизации повысилась от 9.8 до 92.7%.  

При сравнении видового состава гель-
минтофауны американской норки урбанизиро-
ванных и природных биоценозов мы наблю-
даем уменьшение видового состава гельминтов 
более чем в 2 раза (7 видов против 18), при этом 
общий процент зараженных особей одинаков: 
92.3% против 92.7%. 

Для гельминтофауны американской 
норки характерно преобладание нематод. Це-
стоды встречаются сравнительно редко. Доми-
нирующими являются 5 видов гельминтов: I. 
melis, A. alata, A. putorii, A. mucronata и Sk. 
nasicola. Эпизоотологическую и эпидемиологи-
ческую опасность представляют A. alata 
(larvae), M. bilis, Trichinella spр. 

Экстенсивность инвазии и интенсивность 
инвазии у норок разных мест обитания различа-
ется незначительно. Различия в ИИ A. 
mucronata достоверно превышает у самок ур-
боценозов (t=4.67 при Р ≤ 0.05). Интенсивность 
инвазии у самцов I. melis и A. putorii достоверно 
превышает таковую у самок (t=2.1-2.24 при 
уровне значимости p ≤ 0.05) независимо от мест 
обитания.  

Из общего числа гельминтов, отмечен-
ных у этого вида, геогельминтов – 12.5%, био-
гельминтов – 87.5%. Последнее указывает на 
то, что трофические связи играют преобладаю-
щую роль в формировании гельминтофауны 
американской норки. 
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