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Проведен ретроспективный анализ зараженности малоглазого макруруса Albatrossia 
pectoralis Gilbert, 1892 на Дальнем Востоке четырьмя видами паразитов ─ Gonocerca sp., 
Anisakis sp., Nybelinia sp. и Kudoa sp. Ретроспективные данные включают сведения, собран-
ные на борту промысловых и научно-исследовательских судов выборочно в период с 1968 по 
2018 г. Всего исследована 2091 особь A. pectoralis.  Наиболее высокие значения экстенсив-
ности и интенсивности инвазии среди гельминтов отмечены для Gonocerca sp. В Беринговом 
море зараженность этой трематодой была наибольшей, а в Охотском море и в открытых водах 
северо-западной части Тихого океана – несколько ниже. 
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Малоглазый макрурус, или малоглазый долгохвост Albatrossia pectoralis Gilbert, 
1892 (Actinopterygii, Gadiformes), широко распространен в северной части Тихого 
океана и является одной из самых крупных рыб этого региона (Тупоногов, Кодолов, 
2014). В настоящий момент малоглазый и другие макрурусы являются объектом ак-
тивного целевого промышленного лова на Дальнем Востоке России (Orlov, Rabazanov, 
2019). Их мышечная ткань характеризуется высоким содержанием белков и, в то же 
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время, низким содержанием липидов, в печени много жиров и витаминов, а икра 
имеет хорошие вкусовые качества, что делает макрурусов ценным сырьем для из-
готовления различной продукции. При этом запасы макрурусов в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне недоиспользуются, что объясняется сложностью лова 
на больших глубинах, невысоким (хотя и стабильным) спросом на продукцию из 
них на российском рынке и высокозатратной технологией переработки (Орлов и др., 
2007; Карпенко, Кращенко, 2017; Шульгина, Давлетшина, 2019). В уловах обычно 
преобладают особи в возрасте 6–12 лет и размером 60–110 см (Токранов и др., 2005). 
При этом подтвержденная продолжительность жизни составляет 32 года для самок  
и 27 лет для самцов (Орлов и др., 2007). Основной пищей малоглазого макруруса 
служат десятиногие ракообразные (крабы, креветки), рыбы, в меньшей степени – по-
лихеты и головоногие моллюски (Чучукало, 2006).

При использовании в пищу тех или иных продуктов животного происхождения 
обычно ставится вопрос об их безопасности – наличии в них токсинов и паразитов, 
которые  могут быть опасны для здоровья человека. Таким образом, исследование 
паразитофауны глубоководных рыб, к которым относится и A. pectoralis, интересно 
как с точки зрения рационального использования их популяций, так и для понимания 
особенностей биологии глубоководных видов и их вовлеченности в паразитические 
жизненные циклы. Данных о зараженности A. pectoralis немного. Впервые гельминты 
из гонад макруруса Gonocerca oshoro Shimazu, 1970 были описаны в заливе Аля-
ска (Shimazu, 1970). В дальнейшем этот вопрос был освещен в нескольких работах 
(Красин, 1976; Коротаева, 1981; Швецова, Поздняков, 1999; Асеева, Красин, 2001; 
Sokolov et al., 2018), однако имеющиеся сведения по большей части фрагментарны.  
У малоглазого макруруса ранее были отмечены моногенея Cyclocotyloides pinguis (Lin-
ton, 1940) Price, 1943 (Мамаев, Авдеев, 1981); нематоды Anisakis simplex sensu lato и 
Anisakis physeteris (Baylis, 1923) (Соловьева, 1990; 1994; 1999), а также Contracaecum 
osculatum (Rudolphi, 1802) Baylis, 1920 и Ascarophis orientalis Spasski & Rakova, 1958 
(Соловьева, 1990; 1994), Neoascarophis insulana (Solov'eva, 1991) (Соловьева, 1990; 
1991; 1994); трематода Gonocerca pectorali Shvetsova, 2013 (Швецова, 2013); миксо-
споридии Kudoa sp., Unicapsula schulmani Aseeva, Krasin, 2001 и Unicapsula pacifica 
Aseeva, Krasin, 2001 (Красин, 1979; Асеева, Красин, 2001; Асеева, 2012). 

В данной статье мы приводим новые сведения о зараженности A. pectoralis, полу-
ченные в результате анализа ранее не опубликованных ретроспективных материалов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Паразитологическое вскрытие макрурусов в Охотском и Беринговом морях, а также в от-
крытых водах северо-западной части Тихого океана и прикурильских водах проводилось со-
трудниками ТИНРО-Центра (в настоящее время Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО») 
в период с 1968 г. по 2018 г. Данные о времени и месте вылова приведены в табл. 1–3. Все 
особи были выловлены при помощи донного или разноглубинного трала. Методом полного 
или частичного паразитологического вскрытия были изучены 1088 особей в открытых водах 
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Таблица 1. Биологическая характеристика исследованных особей, координаты и глубины 
вылова в северо‐западной части Тихого океана и прикурильских водах
Table 1. Biological characteristics of the studied specimens, coordinates, and depths of catch 
in the north-western part of the Pacific Ocean and in the waters of the Kuril Islands

Судно Дата вылова Координаты Глубины,  
м

Количество 
исследованных 

особей
TL, см1

РТ «Адлер» 20.11.1968 54º50′ с.ш.,  
161º в.д. 500–680 24 45–66

НПС «Геракл» 11.01.1969 54º с.ш.,  
160º в.д. 450 19 48–73

НПС «Профессор Дерюгин» 10.07.1972 55º37′ с.ш.,  
165º в.д. 370–400 45 56–92

НПС «Профессор Дерюгин» 26.02.1973 42º с.ш.,  
144º в.д. 600 72 78–101

НПС « Шантар» 14.03.1975 41º45′ с.ш.,  
141º в.д. 900–1200 15 40–110

НПС « Шантар» 20.05.1976 45º49′ с.ш.,  
149º в.д. 600–1200 45 66–134

БМРТ« Юнонна» 27.12.1979 43º09′ с.ш.,  
147º в.д. 500–1250 85 76–111

РТМС «Дарвин» 18.01.1981 44º06′ с.ш.,  
148º в.д. 900–1200 61 56–145

РТМС «Дарвин» 24.01.1981 44º с.ш.,  
149º в.д. 1080 8 82–140

БМРТ «Мыс Дальний» 01.03.1982 42º04′ с.ш.,  
147º в.д. 900–1000 234 76–115

РТМС «Дарвин» 07.02.1983 44º04′ с.ш.,  
148º в.д. 500–630 158 68–98

НИС «Профессор Леванидов» 29.04.2009 44º с.ш.,  
148º в.д. 450–1200 268 60–142

НИС «Профессор Леванидов» 20.04.2017 48º с.ш.,  
154º в.д. 800–900 54 88–102

Итого: 1088 40–145
1 – длина от кончика рыла до кончика хвоста.

северо‐западной части Тихого океана, 427 особей в Беринговом море и 576 особей в Охотском 
море (табл. 1–3, рис. 1). Вскрытие рыб и фиксация паразитов выполнялись по общепринятым 
методикам (Быховская‐Павловская, 1969; 1985). 

Приводимые нами в настоящей работе ретроспективные данные по зараженности  
A. pectoralis трудно привести к общему знаменателю из-за большого разброса как дат, глубин 
и координат вылова, так и количества проанализированных особей. Поэтому в разделе «Ре-
зультаты» мы приводим общие параметры зараженности для трех акваторий (табл. 4), а также 
выявленные особенности. Показатели зараженности рассчитаны в соответствии с Bush et al.  
(1997). Коэффициенты корреляции Пирсона (R) и Спирмана (rs) рассчитаны в программе 
PAST ver. 4.05 (Hammer et al., 2001). Картографические проекции выполнены в программе 
QGIS (3.16) (QGIS project, 2021).



308

Рисунок 1. Карта мест исследования.
Figure 1. Map of research sites.

Таблица 2. Биологическая характеристика исследованных особей, координаты и глубины 
вылова в Беринговом море 
Table 2. Biological characteristics of the studied specimens, coordinates, and depth of catch 
in the Bering Sea

Судно Дата 
вылова Координаты Глубины,  

м

Количество 
исследованных 

особей
TL, см1

РТ «Альба» 09.11.1972 59º с.ш.,  
173º в.д. 500 23 45–66

РТ «Адлер» 21.08.1977 60º с.ш.,  
173º в.д. 600–1200 45 48–73

РТ «Адлер» 30.07.1977 61º с.ш.,  
175º в.д. 1000 17 56–92

НИС «Шантар» 09.07.1980 61º с.ш.,  
176º в.д. 500–600 83 78–101

РТМС «Новодруцк» 05.08.1982 61º с.ш.,  
177º в.д. 500–1500 205 40–110

НИС «Бухаро» 23.07.2017 59º с.ш.,  
175º в.д. 550–1200 54 66–134

Итого: 427 40–134
1 – длина от кончика рыла до кончика хвоста.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Из рейсовых отчетов об исследовании малоглазого макруруса удалось выделить 
данные о зараженности его четырьмя массовыми видами паразитов: Gonocerca sp., 
Anisakis sp., Nybelinia sp. и Kudoa sp. (табл. 4). Все особи, зараженные Gonocerca 
sp., были самками. Имеющиеся в нашем распоряжении данные, к сожалению, не по-
зволяют оценить среднюю интенсивность заражения. Помимо этого, летом 1982 гг.  
(БМРТ «Мыс Дальний», табл. 1) у 5 рыб в мускулатуре были обнаружены много-
створчатые миксоспоридии рода Unicapsula, которые также как и Kudoa sp. диффузно 
располагались по всему телу. 

Наблюдались различия в зараженности личинками Anisakis sp. и Nybelinia sp. мак-
руруса из прикурильских вод с тихоокеанской (северные Курилы) и охотоморской 
(южные Курилы) сторон – с охотоморской стороны Курильских о-вов не обнаружены 
личинки нематод Anisakis sp.

Таблица 3. Биологическая характеристика исследованных особей, координаты и глубины 
вылова в Охотском море 
Table 3. Biological characteristics of the studied specimens, coordinates, and depth of catch 
in the Sea of Okhotsk

Судно Дата 
вылова Координаты Глубины,  

м

Количество 
исследованных 

особей, экз.
TL, см1

Охотское море 09.11.1972 55º с.ш.,  
154º в.д. 400–500 15 52–74

РТ «Сескар» 20.07.1976 50º с.ш.,  
155º в.д. 800–1000 28 53–100

НПС «Посейдон» 21.07.1977 50º с.ш.,  
155º в.д. 480–500 45 57–84

НПС «Шантар» 26.05.1980 50º с.ш.,  
154º в.д. 480–500 25 73–91

РТМС «Дарвин» 02.06.1982 50º с.ш.,  
155º в.д. 500–1200 126 61–121

РТМС «Дарвин» –.08.1982. 51º с.ш.,  
155º в.д. 700–800 110 45–112

БМРТ «Мыс Бабушкина» 10.07.1985 49º с.ш.,  
146º в.д. 600–1600 43 56–105

СРТМ «Гневный» 21.11.1986 51º с.ш.,  
155º в.д. 500–600 26 –

НИС «Профессор Леванидов» 18 04. 2009 57º с.ш.,  
153º в.д. 600–1600 48 34–145

«Восток-1» 21.06.2018 54º с.ш.,  
147º в.д. 500–1000 110 67–115

Итого: 576 34–145
Примечания. Прочерк – нет данных; 1 – длина от кончика рыла до кончика хвоста.
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Большинство макрурусов, зараженных Gonocerca sp., были пойманы на глубине 
от 600 до 1100 м (рис. 2A, 2Б), при этом слабая положительная корреляция между 
глубиной и экстенсивностью и максимальной интенсивностью заражения не име-
ет статистической поддержки  (R=0.04, p>0.05; rs=0.17, p>0.05 и R=0.08, p>0.05; 
rs=-0,04, p>0.05, соответственно). Зависимости между средней длиной тела хозяина и 
уровнем зараженности отмечено не было, при том, что большая часть исследованных 
особей была длиной 75–100 см (TL). 

Рисунок 2. Зараженность Albatrossia pectoralis трематодой Gonocerca sp. 
в зависимости от глубины. 
Figure 2. Infection of Albatrossia pectoralis with the trematode Gonocerca sp. 
depending on the depth. 
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Анализ межгодовой динамики показал, что во всех трех исследованных аквато-
риях Дальнего Востока в начале 1980-х годов имело место повышение зараженно-
сти гоноцеркой, с пиком в 1982 г. Однако из-за нерегулярности получения данных  
(табл. 1–3) это единственная отмеченная закономерность. При этом имеется досто-
верная положительная корреляция между количеством исследованных особей и по-
казателями экстенсивности (R=0.52; p<0.05; rs=0.49, p<0.05). Положительная корреля-
ция между максимальным показателем интенсивности и количеством исследованных 
особей также прослеживается, но не является достоверной (R=0.40, p>0.05; rs=0.24, 
p>0.05).

Наибольшая экстенсивность и интенсивность инвазии среди гельминтов отмечена 
для Gonocerca sp. В Беринговом море зараженность этой трематодой была наиболь-
шей, а в Охотском море и в открытых водах северо-западной части Тихого океана 
несколько ниже (табл. 4, рис. 3).

Таблица 4. Зараженность Albatrossia pectoralis массовыми видами паразитов в Беринговом 
и Охотском морях, а также в открытых водах северо-западной части Тихого океана  
по ретроспективным данным 
Table 4. Infection of Albatrossia pectoralis by common parasite species in the Bering Sea, 
the Sea of Okhotsk, and open waters of the northwestern part of the Pacific Ocean  
according to retrospective data

Вид паразита / акватория Экстенсивность, % Пределы интенсивности Локализация

Gonocerca sp. 
Тихий океан
Берингово море
Охотское море

7.47
20.37
8.85

1–268
2–788
1–123

Гонады

Anisakis sp.
Тихий океан
Берингово море
Охотское море

0.55
1.17
0.35

1–1
1–1
1–1

Висцеральная 
масса  

и мускулатура

Nybelinia sp. 
Тихий океан
Берингово море
Охотское море

0.46
0.23
2.26

1–2
1–2
1–2

Мускулатура

Kudoa sp.
Тихий океан
Берингово море
Охотское море

0.46
–

0.35

–
–
–

Мускулатура
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Рисунок 3. Распределение средней экстенсивности инвазии Gonocerca sp. 
Figure 3. Spatial distribution of Gonocerca sp. mean prevalence of infection.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из частоты проводимых исследований и продолжительной истории 
изучения, А. pectoralis представляет большой интерес, так как является объектом 
промышленного рыболовства. Однако возможности экстрагирования ретроспективных 
данных из рейсовых отчетов и их анализ были в значительной степени ограничены 
как методическими различиями при сборе этих данных, так и неполным их характе-
ром. Так, остались неизвестны средняя интенсивность инвазии всех четырех видов, 
перечисленных в табл. 4. Отсутствие точного видового определения в большинстве 
отчетов не позволяет идентифицировать всех трематод как Gonocerca oshoro Shimazu, 
1970, а всех цестод как Nybelinia surmenicola Okada in Dollfus, 1929. Однако, учи-
тывая локализацию трематод исключительно в яичниках макрурусов и их высокий 
показатель интенсивности,  а также крайне широкое распространение плероцеркоидов 
N. surmenicola в рыбах дальневосточных морей (Буторина, 1999; Gordeev, Sokolov, 
2020), мы предполагаем, что все найденные цестоды и трематоды или их большая 
часть принадлежали к этим видам. Длина от кончика рыла до кончика хвоста, которую 
обычно измеряют у рыб (Правдин, 1966), у макруруса не является единственным и 
обязательным параметром при выполнении биологического анализа. Длинный и тон-
кий хвост макрурусов часто обламывается. Общая длина (TL) при этом неадекватно 
отражает истинные размеры. В связи с этим у макрурусов также измеряют длину от 
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кончика рыла до начала анального плавника (preanal fin length) и до анального отвер-
стия (preanal length), которые находятся в более стабильной корреляции с возрастом и 
весом рыб (Orlov, Tokranov, 2008; Tuponogov et al., 2008). Эти данные в большинстве 
отчетов также отсутствуют. 

Несмотря на наличие пика интенсивности инвазии Gonocerca sp. в начале 1980-х 
годов, отсутствие непрерывного ряда данных о зараженности А. pectoralis гоноцеркой, 
а также наличие положительной корреляции между интенсивностью инвазии и коли-
чеством исследованных особей не позволяют нам рассуждать о наличии цикличности 
в появлении минимумов и максимумов зараженности. При этом колебания уровня 
зараженности морских рыб ожидаемы и описаны, например, для лососей Дальнего 
Востока (Поспехов и др., 2014; Gordeev, Sokolov, 2020). Большая экстенсивность и 
интенсивность инвазии Gonocerca sp. на всем рассматриваемом промежутке времени 
в Беринговом море, по-видимому, связана с мозаичностью распределения промежу-
точных хозяев. По аналогии с другими гемиуридами можно предположить, что их 
роль в жизненном цикле Gonocerca sp. выполняют ракообразные.  

Albatrossia pectoralis ведет придонный образ жизни, что коррелирует с заражен-
ностью трематодами. Участию в жизненном цикле цестод и анизакид малоглазый 
макрурус, по-видимому, обязан обитанию на большом горизонте глубин – от 140 до 
3500 м (Федоров и др., 2003), который включает фотическую зону обитания план-
ктона. Также заражение может происходить  при осаждении личинок цестод на дно 
вместе с «дождем трупов».  Согласного действующему регламенту «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» (ТР УФЭС 040/2016), наличие личинок гоноцерок как 
в мышечной ткани тушки тресковых, так и в продукции из переработанного сырья 
не запрещено, в отличие, например, от личинок анизацид. Однако не вызывает со-
мнения, что наличие нескольких сотен трематод в яичниках может сильно испортить 
товарный вид продукции при реализации икры макруруса (Карпенко, Кращенко, 2017; 
Шульгина, Давлетшина, 2019), что делает мониторинг зараженности A. pectoralis 
актуальным и востребованным. 
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HELMINTHS OF THE GIANT GRENADIER ALBATROSSIA PECTORALIS 
IN THE NORTHERN PACIFIC OCEAN:  

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE MOST COMMON SPECIES

N. L. Aseeva, I. I. Gordeev

Keywords: Far East, marine parasitology, Gadidae

SUMMARY
A retrospective analysis of the infection of the giant grenadier Albatrossia pectoralis 

by four species of parasites – Gonocerca sp., Anisakis sp., Nybelinia sp. and Kudoa sp. in 
the Far East is represented. Historical material includes data collected on board of fishing 
and research vessels in 1968–2018 (selectively). A total of 2,091 individuals of A. pecto-
ralis were dissected. The greatest prevalence and intensity of infection among helminths 
were recorded for Gonocerca sp. In the Bering Sea the infection with this trematode was 
the highest. In the Sea of Okhotsk and in the open waters of the northwestern part of the 
Pacific Ocean it was slightly lower.


